


БОЛЬШАЯ COB ЕТС КАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. Ю. ШМИДТ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛ. РЕДАКТОРА

Г. И. КРУМИН, Ф. Н. ПЕТРОВ

ТОМ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

КОНКУРС — КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
МОСКВА <> ОГИЗ РСФСР о 1937



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ институт
«СОВЕТСКАЯ ЭН ЦИК Л О П Е ДИ Я»

Том сдан в производство 1 апреля 1937 г. 
Подписан к печати 25 октября 1937 ѵ.

Административное деление в статьях и на картах дано на 
1/ІХ 1937 г.

Старший техред И. М. X а в а к.
Зав. корректорской Е. М. Красовская.

Набор, верстка, печать текста и брошировочно-переплетные 
работы выполнялись в 16-й типографии треста «Полиграфкни- 
га» под общим наблюдением директора 16-й тип. Ильин- 
ц е в а И. С., технического директора Моргунова Н. В., 
зав. производством Ельчанинова Ф. М., сменных техно- 
руков Зудина В. П. и Давыдова А. А. Набор и вер
стка произведены под руководством Самойлова И. К. 
Верстали ГоршковМ. С. иЕгоров П. А. Печатью ру- 
ководил Майоров С. Г. Брошировочно-переплетные рабо
ты выполнялись под общим наблюдением Баранова В. В., 
Беляева А. И. иКурчева Н. Н. коллективом броши- 
ровщиков под руководством Костюшина П. И. и Ко
ма р о в а И. М. Тиснением руководил Безикович А. А. 
Клише для тиснения на переплете гравировано 3 а к о н о - 
вым Г. А. Клише выполнялись 1-й Образцовой типогра- 
фией ОГИЗ. Бумага бумажной фабрики Вишхимза. Дерма- 
тин Кунцевской фабрики им. В. П. Ногина. Картой Миро- 

польской фабрики и Балахнинского комбината.

А.дрес Института: Москва, Орликов пер., 3, Дом книги.

16 типография треста«Полиграфкнига»,Москва, Трехпрудный пер., 9. 
Уполномоченный Гцавлита Б 11607. ГИЗ 13. Э-70 г. Тираж 45.500. 
Заказ № 612. Бумага 72х110/ів. 1215/ів бум. л., 23’/в печ. л. те
кста х 99.500 знаков = 59,1 авт. л.; 2 л. вклеен — 1,8 авт. л. 

Всего в томе 60,9 у. а. л.



к
НОНКУРС (ТОРГОВЫЙ) (от лат. concursus— 

етечение), особый порядок взыскания по обя- 
зательствам несостоятельного должника (фи- 
зического или юридического частного лица) 
при участии многих кредиторов. Исторически 
К. т. возник на почве торговых отношений и 
имеет ближайшее отношение к торговой несо
стоятельности (банкротству). Зарождение К. т. 
относится к древнейшей эпохе, так что уже 
«Русская правда» посвящает ему специальную 
статью («Троицкий список», ст. ст. 50 и 51). 
В современных европейских капиталистиче- 
ских законодательствах К. т. находит неоди
наковое применение. В конкурсную массу, на 
удовлетворение претензий кредиторов, посту- 
пает все имущество должника, причем послед- 
ний устраняется от ведения своих дел, к-рое 
целиком переходит в руки «конкурсного управ- 
ления», состоящего из коллегии кредиторов. 
Последствия К. т. для должника определяются 
евойством его несостоятельности, в зависимо
сти от заключения конкурсного управления 
(несчастное, неосторожное или злостное бан
кротство): расчеты с должником или кончаются 
вместе с К. т., или распространяются и на его 
последующую хозяйственную деятельность и 
имущественные приобретений, или же, нако- 
нец, приводят к уголовной ответственности (см. 
Несостоятельность). Мировой экономический 
кризис отмечен массовыми банкротствами и 
крахами. Конкурсный процесс принимает ха- 
рактер одного из способов самоликвидации 
отдельных капиталистических предприятий.

Советское гражданское процессуальное пра
во предусматрйвает (ст. ст. 317—362 ГПК, вве
денные 28/XI 1927) назначение ликвидаторов, 
и распоряжение к-рых переходит управление 
и распоряжение имуществом должника в слу- 
чае несостоятельности. С исчезновением част
ного оборота эти положения потеряли свое 
значение.

КОННАЯ АРМИЯ (I Конная), одна из ге- 
роических частей РККА, крупное оперативное 
соединение, сыгравшее огромную роль в опе- 
рациях гражданской войны. К. а. создана по 
инициативе т. Сталина постановлением РВС 
Юж. фронта от 19/ХІ1919. Первоначально К. а. 
включала в себя 4-ю, 6-ю, 11-ю кавалерийские 
дивизии, временно приданные 9-ю и 12-ю стрел- 
ковые дивизии и разного рода технические 
средства: бронепоезда, авиацию и др. К концу 
разгрома Деникина и к началу боев на польском 
фронте—усилиями РВС I К. а. в Таганроге 
были сформированы 14-я кавалерийская диви- 

зия и первоначально полк, затем особая кава
лерийская бригада при РВС, которые до кон
ца гражданской войны составляли неотъемле
мую часть I К. а. Во главе Конной армии 
стоял РВС Конной армии в составе командар
ма т. Буденного и членов РВС тт. Ворошилова 
и Щаденко.

«Это был первый опыт сведения кавалерий- 
ских дивизий в такое крупное соединение, как 
армия. Сталин видел могущество конных масс 
в гражданской войне. Он конкретно понимая 
их громадное значение для сокрушительного 
маневра. Но в прошлом ни у кого не было такого 
своеобразное опыта, как действие конных ар- 
мий. Не было об этом написано и в ученых тру- 
дах, и поэтому такое мероприятие вызывало 
или недоумение или прямое сопротивление... 
Конная армия была создана, несмотря и даже 
вопреки желанию центра. Йнициатива ее со- 
здания принадлежит товарищу Сталину, кото
рый совершенно ясно представляя себе всю не
обходимость подобной организации. Историчѳ- 
ские последствия этого шага хорошо всем из- 
вестны» (В о р о ш и л о в К., Сталин и Крас
ная армия, 1936, стр. 34 и 35).

I К. а.—детище пролетарской революции. 
Она была своеобразным и ярким историческим 
явлением. В понимании сущности К. а. и ее 
боевого значения нельзя исходить из предста- 
вления лишь крупных кавалерийских соедине- 
ний, которые создавались в прошлом. I К. а. 
явилась военной силой совершенно нового 
типа. Это была могучая ударная комбиниро
ванная сила, имеющая в своем составе конные 
массы, стрелковые дивизии, мощные (по тому 
времени) огневые средства, бронемашины и бро
непоезда. Техническое оснащение К. а. было не 
всегда одинаково. Весной 1920 на польском 
фронте I К. а. имела до 16 тыс. сабель, 60 ору- 
дий, 452 пулемета, 5 бронепоездов, 36 броне
автомобилей, 15 самолетов и 5—10 тыс. шты- 
•ков, придаваемые ей в разное время в лице 
1—2 стрелковых дивизий. К. а. под руковод- 
ством тт. Сталина, Ворошилова и Буденного 
вырастала постепенно из отдельных отрядов, 
полков, дивизий, которые в непрерывные боях 
под Царицыном с очень серьезным и сильным 
противником получали железную сталинскую 
закалку. I К. а. ведет свое происхождение от 
партизанского отряда, организованного С. М. 
Буденным в районе станицы Платовской для 
борьбы с Красновым. Этот отряд явился притя- 
гательным центром для других отрядов. Летом 
1918 Буденновский отряд вырос до 500 сабель,
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и из него создается кавалерийский полк, 
осенью—кавалерийская бригада, затем 4-я ка- 
валерийская дивизия и, наконец, конный кор- 
пус. С организацией К. а. и появлением в ее 
рядах т. Ворошилова, возглавившего полити
ческое руководство в армии, начался быстрый 
рост парторганизаций в полках. В ноябрё 1919, 
в период организации К. а., в ней было 149 боль- 
шевиков, а к концу гражданской войны, в 1921, 
насчитывалось 346 коммунистических ячеек 
с количеством 6.500 членов партии. Партийная 
насыщенность дивизий в 1921 была следующая: 
в 6-й—10%, 4-й—12%, 11-й—14%, 14-Й—17% 
и особой бригаде—до 20%.

Конная армия, руководимая тт. Ворошило- 
вым и Будѳнным, за годы гражданской войны 
прошла с боями 7 тысяч км славного боевого 
пути. Она играла решающую роль в разгро- 
ме и уничтожении белогвардейских полчищ, 
ни разу не имѳя поражения. Осенью 1919 К. а. 
явилась одной из основных сил, разгромивших 
войска Деникина. Осуществляя стратегический 
план разгрома Деникина, разработанный лично 
т. Сталиным, дивизии конного корпуса Буден- 
ного, а затем К. а. в составе армий Юж. фрон
та под Воронежем и ст. Касторная (см.) нане
сли в октябре—ноябре 1919 решительное по- 
ражение белым конным корпусам генералов 
Мамонтова и Шкуро и обратили их в бегство. 
В дальнейшем К. а. решающим ударом на юг 
в направлении Валуйки—Таганрог—Ростов- 
на-Дону разрезает фронт белых и, разъединив 
добровольч. и донскую армии, врывается в Дон- 
басс и освобождает его от белогвардейщины. 
В упорных боях в Донбассе, при взятии Ростова 
и Таганрога (январь 1920), К. а. разгромила 
белых, взяла тысячи пленных и громадные тро
феи. Блестящими операциями К. а. в районе 
Егорлыкской, Торговой и Белой Глины (фев
раль—март 1920), полным разгромом корпуса 
генерала Крижановского и конных корпусов 
генерала Павлова был закончен героический 
путь К. а. на Южном (Кавказском) фронте. 
Этими операциями фактически был закончен 
полный разгром Деникина. Оценивая эту бое
вую работу Конной армии, Деникин принуж- 
ден был констатировать: «Единственно, кто 
представляя угрозу и решающую силу на юге 
России, — это I Конная армия. Она, только 
она, беспокоила меня». Летом 1920 I Конная 
армия совершила исторический 1.000-километ
ровый марш с Северного Кавказа на польский 
фронт, уничтожая на пути бандитские шайки 
Махно и др.

В новых условиях боев с белополяками дей- 
ствия I Конной еще раз подтвердили целесооб- 
разность создания кру пн ых конных масс. Про- 
рыв К. а. на Житомир и Бердичев (июнь 1920) 
заставил поляков очистить Киев. Весь фронт 
поляков благодаря этой операции дрогнул, и 
неудержимо началось общее отступление поля
ков к Варшаве и Львову. После прорыва т. Бу
денный писал т. Сталину: «Паны научились 
уважать конницу; бегут, очищая перед нами до
рогу, опрокидывая друг друга». Пилсудский 
писал, в связи с бегством III польской армии из 
Киева, что ген. Рыдз-Смиглы «отвел свои вой
ска в северо-западном направлении вдоль линии 
Киев—Коростень—Сарны, как бы старательно 
избегая возможности столкновения с конницей 
Буденного... Новое орудие борьбы, каким ока
залась для наших неподготовленных к этому 
войск конница Буденного, становилось какой- 
то легендарной непобедимой силой» («1920»). 

Дальнейшее движениѳ I К. а. в глубь Зап. 
Украины на Львов, по свидетельству Пилсуд- 
ского, производило страшное впечатление не 
только на военное командование, но и на весь 
государственный аппарат белополяков. Бы
строе движение нашей конницы мощной лави
ной, все сметающей на своем пути, заставля
ло трепетать противника. I Конная, вместѳ 
со всей Советской страной, вышла из польско- 
советской кампании победительницей. Пере
брошенная на врангелевский фронт в сен- 
тябре—октябре 1920 I Конная сыграла глав
ную роль в разгроме белогвардейцев в Сев. 
Таврии. Она прорывается в тыл Врангеля, дѳ- 
морализует его войска, преграждает им в райо
не ст. Сальково пути отхода в Крым. Она при- 
нимает на себя тяжесть боев с армией Вран
геля и совместно с армиями Южного фронта 
уничтожает последние вооруженное силы ме
ждународной интервенции. Беспримерные вис- 
тории операции, проделанные частями К. а. при 
движении через Сиваш и Чонгарский мост,—это 
результат буденновской выучки и ворошилов- 
ского воспитания, благодаря которым Конная 
армия не знала преград. После разгрома вран
гелевщины огромную роль сыграла I Конная 
армия в борьбе с бандитизмом на У крайне, на 
Сев. Кавказе в период 1921—22 и в Бухаре 
(11-я кав. див.).

В основу тактики К. а. ложились три основ
ных элемента: маневр, огонь и умелое взаимо- 
действие конницы с пехотой (комбинированный 
бой). То новое, что дала тактика конницы Бу
денного под его руководством на Юж. фронте, 
было отмечено и белыми. Бывший начальник 
штаба Донской армии ген. Кельчевский, под
водя итоги операциям Красной конницы на 
Юж. фронте, писал: «Рядовой Буденный дал 
незаурядные образцы ведения комбинирован- 
ных боев конницы с пехотой, умея сочетать дей- 
ствия конницы с пехотой, пользуясь послед- 
ней в известное время как щитом для прикры- 
тия поработавшей и заслужившей необходи
мый отдых конницы». Многие из операций, 
решенных К. а., являются классическими об
разцами в истории военного искусства. I К. а. 
выросла из партизанских отрядов и до конца 
гражданской войны состояла в основном из 
добровольцев—рабочих Москвы, Ленинграда, 
Донбасса и др. промышленных центров, бат- 
раков и бедняков иногородних крестьян дон- 
ских степей. В ряды ее шли трудящиеся всех 
национальностей, борющиеся за социализм: 
русские, украинцы, евреи, калмыки, немцы, 
сербы и пр.

Весь начсостав I К. а. был исключительно 
из низов, из бывших солдат и унтер-офице- 
ров, пролетариев и бедняков, что обеспечивало 
исключительный авторитет командиров среди 
бойцов и позволило выдвинуться целому ряду 
боевых командиров, соратников славного вож
дя Красной конницы т. Буденного. К числу 
погибших героев-командиров и политработни- 
ков К. а. принадлежат Пархоменко, Дундич, 
Литунов, Морозов, Перельсон, Бахтуров и др. 
I К. а. побеждала под знаменем Ленина—Стали
на потому, что ее воспитал и сплотил стальной 
большевистской дисциплиной луганский сле
сарь К. Е. Ворошилов, что ее молниеносные 
удары, гибкость Маневра организовал сальский 
батрак С. М. Буденный, и под их непосредствен- 
ным руководством в бою революционные рабо- 
чие и крестьяне поистине делали чудеса. Ее ге
роическое прошлое воспето в народных песнях.
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Г р е к о в. Трубачи I Конной армии. Музей Красной армии. Москва.

Авилов, Приезд т. Сталина в I Конную армию. Музей Ленина, Москва.
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К. а. в настоящее время организационно не 

существует, но ее кадры, ее полки и дивизии 
живы в рядах доблестной Красной армии. Они 
сохраняют лучшие боевые традиции героиче- 
ских походов гражданской войны. Красная 
конница к испытанный прежним средствам 
борьбы—коню, тачанкам—добавила высокую 
технику социалистического государства—ар- 
тиллерию, танки и другиѳ современные сред
ства военной техники.

Лит.: Буденный С. М., Красная конница (Сб. 
статей), М—Л., 1930; Боевой путь Первой конной армии, 
[Передовая], «Красная конница», М., 1937, № 2; газ. 
«Правда», М., 1935, №54, 24 февраля (статьи к 15-летию 
Первой конной армии); Буденный С. М., Красная 
конница страны социализма, «Болыпевик», Москва, 
1935,№4.

КОННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, вид артиллерии, 
предназначенный для действий совместно с 
конницей; обслуживающий орудия конной ар
тиллерии расчет (команда) посажен для этойце- 
ли на лошадей. К. а. для увеличения подвиж
ности, обеспечивающей ей возможность взаимо- 
действия с конницей, вооружается обычно 
орудиями облегченного веса. К. а., обладая 
подвижностью, увеличивает огневую мощь кон
ницы и помогает ей выполнять самостоятель
ные боевые задачи. В болыпинстве современных 
армий К. а. сводится в конно-артиллерийские 
дивизионы или полки и входит в состав отдель- 
ных кавалерийских бригад и кавалерийских 
дивизий. За последние годы выявляется тенден- 
ция замены К. а. моторизованной артиллѳ- 
риѳй. К. а. впервые в истории появилась во 
Франции, в середине 15 в., при Карле VII, во 
время Столетней войны с англичанами. В Рос- 
сии Петр I посадил на лошадей расчет (коман
ду) орудий, состоящих при драгунских полках. 
В 1759 формируется батарея К. а. в Пруссии. 
В 1779 К. а. формируется в Австрии, а в 1792— 
во Франции. Первые конно-артиллерийские ча
сти в России формируются в 1794; их прообра- 
зом была конная батарея Гатчинских войск Па
вла I. В начале первой империалистической 
войны К. а. входила в состав кавалерийских 
дивизий в видеконно-артиллерийских дивизио- 
нов двух-трехбатарейного состава (Россия, 
Франция, Германия, Австрия).

КОННЕКТИКУТ (Connecticut), правильнее 
Коннетикат, самый южный из группы ново- 
английских штатов США, лежит между 40° 54'— 
42° 3' с. ш. и между 71° 47'—73° 43' з. д. Грани- 
чит на С. со шт. Массачусетс, на В.—со шт. 
Род-Айланд, на Ю.— с проливом Лонг-Дйланд 
и на 3.—со шт. Нью Иорк. Территория— 
12.860 км2. Береговая линия тянется от устья 
р. Байрем (в ю.-з. углу штата) до устья р. По- 
кетук, отделяющей К. от Род-Айланда. Побе
режье изрезано многочисленными бухтами. На- 
селение—1.607 тыс. (1930), из них 30 тыс. нег- 
ров. Главный г. Гартфорд (см.), прочие круп
ные города — Нью Хейвн, Бриджпорт (см.), 
Уотербери, Нью Бритен.—По характеру по
верхности большая часть К. представляет собой 
холмистую область, сложенную гранитами и 
гнейсами, пересеченную многочисленными реп
ными долинами, из к-рых крупнейшая—долина 
р. Коннектикут. Общий наклон—с С. на Ю. 
На С.-З. высота достигает 700—800 м.

Промышленность. К.—один из наибо- 
лее промышленных штатов США. В 1933 насчи
тывалось 2.410 предприятий обрабатывающей 
пром-сти со 183 тыс. рабочих и служащих. 
70,4% населения проживает в городах. Про
мышленность работает на привозном сырье и 

топливе. Главной отраслью является текстиль
ная пром-сть (в 1935—806 тыс. веретен), затем 
идут черная и цветная металлургия, машино- 
строение, химическая пром-сть и пр. Производ
ство железных и стальных изделий—в Мидл- 
тауне и Меридене; в Бриджпорте—крупное 
производство швейных машин; в Гартфорде— 
известные оружейные заводы Кольта, метал
лургия, обработка каучука и пр.—С е л ь - 
ское хозяйство сосредоточено в доли- 
нах рек, особенно по долине р. Коннектикут, 
и носит пригородный характер (молоко, ово
щи и т. п.). В долине р. Коннектикут—также 
табаководство.—Длительный аграрный кризис 
нанес хозяйству К. очень тяжелые удары. 
Количество ферм, определявшееся в 1925 в 
23;240, уменьшилось уже в 1930 до 17.195. Ми
ровой кризис 1929—32, охвативший все отрас
ли народного хозяйства, еще более углубил 
аграрный кризис. Многие тысячи фермеров 
были разорены и их земли за бесценрк скуп
лены банками и крупными компаниями. Кри
зис вызвал резкое сокращение промышленно- 
го аппарата: количество веретен в хлопчато
бумажной пром-сти упало с 1.105 тыс. (в 1929) 
до 871 тыс. (в 1933). Резко ухудшилось поло- 
жение рабочего класса: количество рабочих, 
занятых во всей промышленности К., упало 
с 253 тыс. в 1929 до 183 тыс. в 1933. Средняя 
годовая зарплата рабочего упала за этот же пе
рво д на 34%. С 1933 начался медленный подъ- 
ем промышленности, не приведший, однако, 
к улучшению положения рабочих.—Транс- 
п о р т. В 1933 было 1.496 км паровых же
лезных дорог, 923 км электрифицированных 
и 3.476 км автобусных линий.—Н а р о д н о ѳ 
образование. Несмотря на наличие закона 
об обязательном всеобщем обучении, в 1930 
насчитывалось 4,5% неграмотных (от 10 лет и 
старше). Крупнейшие из высших учебных заве- 
дений: Иелевский ун-т в Нью Хейвне (5.475 сту- 
дентов) и университет в Мидлтауне (640 сту- 
дентов) (1934/35).

КОННЕКТИКУТ (Connecticut), река в Новой 
Англии (США). Берет начало в Зеленых горах 
у Канадской границы, на высоте 600 м. Длина 
600 км, бассейн 29 тыс. км2, Течет на Ю. и впа- 
дает в Лонг-Айландский пролив Атлантиче
ское океана. Образует водопады и пороги, осо
бенно в верховьи. В среднем течении протекает 
по широкой плодородной долине, потом вновь 
суживающейся. Благодаря каналам и шлюзам 
в нижнем течении судоходна.

КОННЕТАБЛЬ (франц. термин от лат. comes 
stabuli, «начальник конюшни»), в Римской им- 
перии влиятельный чиновник, глава дворцовой 
конюшни, начальник конницы. Во Франкском 
государство должность К. возникла при Меро- 
вингах. С 1191 после упразднения должности 
сенешаля (см.) К. стал во главе армии. Приви
легіи, присвоенные должности К., поставили 
его выше маршалов, а право распоряжаться 
войсками давало ему большую реальную власть. 
В 1627 должность К. была уничтожена. На ко
роткое время она была восстановлена Наполео- 
ном I для его брата Луи.

КОННИЦА (франц. саѵаіегіе,. нем. Kavallerie, 
англ, cavalry, польск. konnica, jazda, kawa- 
lerja, испанск. caballero—всадник, от caballo— 
лошадь), самостоятельный род войск, наделен- 
ный для передвижений и действия в бою верхо- 
вым конем. К. может выполнять самые разно
образные оперативные и тактические задачи. 
Современная К., помимо индивидуального во-
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оружения ее бойцов, имеет сильные огневые и 
технические средства, как-то: пулеметы, артил- 
лерию (конную и моторизованную), танки, 
бронеавтомобили, авиацию и пр.

Свойства. Основное качество К.—подвиж
ность, обусловленная качеством и состоянием 
конского состава. К. поражает своего против
ника огневыми и техническими средствами и 
конным ударом (конная атака). Нормальный 
переход К.—50 км, а при форсированных мар- 
шах К. может совершать переходы до 100 км 
в сутки. Походная скорость движения К. ко
леблется, в зависимости от различныя: условий, 
от 6 до 10 км в час (пехотной колонны—4 км). 
Моторизация и механизация позволили уси
лить ударную силу К. и увеличить ее подвиж
ность. Современное вооружение К. позволяет 
ей вести бой как в пешем, так и в конном строю, 
быстро переходить от действий на коне к дей- 
ствиям в пешем строю и наоборот. Атака ка- 
валерии в конном строю производит на атако- 
ванного противника сильное моральное впечат- 
ление. Спешившись, К. ведет бой, какпехота, но 
связана оставленными при спешивании лошадь
ми с коноводами; затяжные пешие бои (двое- 
трое суток) К. не свойственны. Современная К., 
располагая мощными огневыми средствами, зна
чительно большей скоростью пѳредвижѳния и 
бблыпим радиусом действия, чѳм пехота, обла- 
дает способностью широко маневрировать свои
ми боевыми средствами. Современная К. име
ет все возможности для нанесения серьезного 
ущерба мото-механизированным частям против
ника. Несмотря на свою подвижность, К. весьма 
уязвима, так как,,подвергаясь огневому напа- 
дению, особенно с воздуха, она представляет 
собой крупную цель даже в малых своих соеди- 
нениях. Угроза с воздуха заставляет крупные 
соединения К. выполнять передвижения под 
покровом ночи, если отсутствуют особо благо- 
приятные условия местности, или прибегать 
к передвижению с расчленением и используя 
местные закрытая. Действия конных частей, 
особенно крупных соединений, должны быть 
надежно прикрыты с воздуха.

Обладая большой подвижностью, мощной 
техникой и ударной силой, К. способна к само
стоятельному ведению всех видов боя. Исполь- 
зование К. для решения самостоятельныя: опе- 
ративных задач требует ее массирования и при- 
менения в крупных соединениях (корпус, кон
ная группа и конная армия). Наиболее свой
ственными коннице задачами следует считать: 
а) действия впереди своих армий для разгро
ма первых эшелонов армии противника; б) дей
ствия на заходящих флангах ударных армий 
уступом вперед для удара по глубоким тылам 
противника, развитая успеха и преследова- 
ния; в) разгром оперативныя: резервов против
ника; г) прикрытие сосредоточения, перегруп- 
пировок и отходов своей армии. Авиация и К. 
должны в разведке дополнять друг друга.

Современная К. должна видеть свою главную 
задачу в решительном вмешательстве в сраже- 
ние тогда, когда идет борьба за егоисход. «Во 
взаимодействии с другими родами войск кон
ница используется в оперативной и тактиче
ской связи с общевойсковыми соединениями, 
мото-механизированными войсками и авиаци- 
ей. Особенно целесообразны действия конницы 
на флангах, в развитии прорыва, в тылу про
тивника, в рейдах и в прѳследовании» (Поле
вой устав РККА, 1936). К., по-современно
му организованная, вооруженная и обученная, 

способна к выполнению этих задач. Чрезвы
чайно важно при преследовании противника 
взаимодействие с конницей бронетанковыя: сил 
и авиации. К. предпочтительно направляется 
для выполнения широких обходных движений, 
а не для фронтальныя: столкновений. При обо- 
роне К. может быстро заполнить своим огнем 
промежуток, образовавшийся на фронте. При 
отходе своих войск К. замедляет неприятель- 
ское преследование и предупреждает его охва
тывающее движение.

Организация современной К. Для укомплек- 
тования К. отбираются из поступающих на 
военную службу люди, наиболее соответствую- 
щие по своим физическим свойствам службе 
в этом роде войск. При отборе лошадей (ремон- 
тировании) для К. обычно принято считать са
мыми выносливыми следующие породы: англо
донскую, донскую, кабардинскую, карабаир- 
скую, калмыцкую и полукровную английскую— 
в СССР, а в западно-европейских государствах: 
тракенскую, венгерскую, англо-арабскую, по
лукровную и высококровную английскую. Бой
цы и лошади современной К. снабжены проти
вогазами. У бойцов имеется, кромѳ того, за
щитная накидка и защитные чулки для себя 
и лошади. Индивидуальное (личное) вооруже
ние кавалеристов составляют сабля или шаш
ка, винтовка или карабин, револьвер или пи- 
столет; в нек-рых армиях кавалерист вооружен 
еще и пикой, ручными и ружейными граната
ми. Современная К. вооружена значительный 
числом пулеметов—ручныя: (легких), станко- 
вых (тяжелых), зенитных—и имеет артилле- 
рию настильного и навесного огня.

Вся К., входящая в состав современных во
оруженныя: сил, подразделяется на стратегиче
скую и войсковую К. Стратегическая, или само
стоятельная, К. действует вне состава пехот- 
ных дивизий и армейских (стрелковых) корпу- 
сов. Войсковая К. еще в мирное время тесней- 
шим образом связана с тем войсковым соеди- 
нением, в состав которого органически входит. 
Вся деятельность войсковой К. протекает в 
постоянном взаимодействии с пехотой и напра
влена исключительно на удовлетворение м 
потребностей.

Тактика современной К. Основные свойства 
К.—ее подвижность и активность—определяют 
характер всех ее боевых действий. Наиболыпих 
успехов в бою (см.) К. достигает стремительным 
ударом своей массы при поддержке всех при
данныя: ей огневых и технических средств по- 
давления неприятеля. Основной формой веде- 
ния боя К. является бой комбинированный, 
т. е. ведениѳ его частью сил пешком, а прочи
ми—на коне. Конная атака должна быть под
готовлена всеми имеющимися средствами по- 
давления (огнем пулеметов, артиллерии, ата
кой механизированных частей и авиацией). В 
конном строю нельзя атаковать противника, 
организовавшего огневое сопротивление. Толь
ко при особо благоприятных условиях можно 
атаковать без огневой подготовки. Бой пеший 
К. ведет в тех случаях, когда возложенная на 
нее задача не может быть выполнена боем в 
конном строю.—К. может организовать оборо
ну как на узком, так и на широком фронте 
(подвижная оборона). Оборона на узком фрон
те строится по методам обороны пехоты. Под
вижная оборона состоит из ряда оборонитель- 
ных боев, не доводимыхдо конца и сопровож
дающихся быстрым ускальзыванием от против
ника.—Боевая подготовка К. связана не толь-
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ко с подготовкой бойца, но и с подготовкой 
(выездкой) лошади. Выезженная лошадь лучше 
сохраняется, более отвечает требованиям кава- 
лерийской службы, сохраняет силы всадника, 
способна к большим напряжениям. Боевая 
служба К. требует от всадника уверенного 
управления лошадью, а от кавалерийского ко
ня— послушания, ловкости и выносливости. 
Конный спорт—скачки, пробеги и т. д.—спо- 
собствует выработке смелых, решительных ез- 
доков, хладнокровно решающих и быстро дей- 
ствующих, т. е. таких, каких требует боевая 
служба кавалерии.

Исторический очерк. Древняя Ассирия и 
Иран (Персия) дают самый ранний образец 
армий, включавших, кроме пехоты и колесниц, 
и К. Всадник сидел на неоседланной лошади, 
потом—на подстилке; позднее введено было 
нечто вроде подушки, а затем и высокое седло. 
Такова же была и К. позднейших восточных 
народов. Греческие армии являются первыми, 
об организации к-рых имеются обширные и бо
лее точные сведения. Греки были создателями 
регулярной К., и она в составе их вооруженных 
сил после 4 в. до хр. э. прйобрела очень боль
шое значение. В сформированной Филиппом 
Македонским 30-тысячной постоянной армии 
было 3 тысячи К. Сын его Александр был 
организатором превосходной кавалерии (ди- 
махосы) и сам являлся выдающимся предводи- 
телем К. В руках Александра К. решила участь 
ряда сражений (при Гавгамеле и др.). Римская 
армия состояла из превосходной пехоты; кон
ница же ее не отличалась хорошими качест
вами. Немногочисленная римская К. предпо
читала сражаться спешившись. Лошади были 
плохой породы, а всадники не обладали искус- 
ством верховой езды. Карфагенские полковод
цы Амилькар и Аннибал организовали, кроме 
наемной нумидийской иррегулярной К., отряд 
первоклассной регулярной К., который почти 
во всех случаях обеспечивал им победу. Была 
использована превосходная по качествам бер- 
берийская лошадь; укомплектовывалась эта К. 
главным образом испанцами. Карфагенская К. 
сыграла решающую роль в сражении при Кан- 
нах (см.). В Средние века К. прйобрела первен
ствующее, решающее значение в вооруженной 
борьбе. Сплошь покрытые доспехами, на взмунд- 
штученных лошадях рыцари, атакующие в пра- 
вильном строю, явили собой образец тяжелой 
К.; они строились в одну шеренгу и действо- 
вали в одиночку. Однако эта кавалерия бы
ла чересчур громоздка, неповоротлива и мед
лительна. Германское рыцарство успешно сра
жалось в течение 10 века с венгерской кон
ницей; испанское — с лаврами. Но во время 
Крестовых походов (1096—1270), находясь в 
условиях непривычно го театра войны, рыцар
ство терпело поражения в борьбе с азиатской 
К.—Монгольская конница отличалась высоки
ми качествами. Изобилие лошадей в Средней 
Азии дало возможность Чингисхану распола
гать массами К.; у каждого почти всадника 
было две лошади. Конные массы татар победо- 
носно прошли через Русь, Польшу, Силезию, 
Моравию, Венгрию и одержали решительную 
победу над польскими и немецкими рыцарями 
в Силезии у Лигница в 1241. Видную роль К. 
(дворянская) играла в составе старой польской 
армии («гусары»), особенно в 17 в.

С появлением в 14 в. артщллерии, а с 16 в. 
и ручного огнестрельного оружия К. стала 
сама применять в бою огнестрельное оружие, 

и к 17 в. К. превратилась в ездящую пехоту, 
отказавшись от ударной тактики. Из такого 
состояния К. вывел, хотя и не надолго, Густав 
Адольф Шведский. К. должна была действовать 
в конном строю с палашом в руке и не зани
маться стрельбой. В 17 веке численность кава
лерии возросла необычайно. Пропорция К. в 
составе армий достигла в 30-летнюю войну до 
2/б—1А их состава. Выдающиеся полководцы 
17—18 вв. (Карл XII, Кромвель, Тюренн, Ев- 
гений Савойский) целесообразно использовали 
К. В начале 18 в. Петр I, создав регулярную 
армию, создал и регулярную К. драгунского 
типа. Бои при дер. Лесной в 1708 и под Полта
вой в 1709 представляют собой высокие образцы 
использования К., действующей на коне или 
спешившись. Петр I явился и создателем кон
ной артиллерии. Фридрих Великий (в середине 
18 в.) был организатором превосходной К., до
ведя ее организацию, выучку, воспитание и 
тактику до высокой степени совершенства.

Конница французских революционных ар
мий, в начальный период их действия, была 
неудовлетворительна. Наполеон употребил на
пряженные усилия для того, чтобы улучшить 
франц. кавалерию, и после обучения в Булон- 
ском лагере она значительно усовершенство
валась. С 1809 Наполеон располагая крупными 
конными массами, в значительной своей части 
состоявшими из немцев и поляков (шволежеры 
и уланы). Относительная численность К. в напо
леоновской армии достигла L/s общего ее соста
ва. Конная атака производилась колонной, что 
иногда приводило к огромным потерям (Боро
дино, Ватерлоо). После 1815 главное вниманиѳ 
было сосредоточено на выучке виртуозной вер
ховой езде в манеже, на дрессировке лошади и 
уходе за ней, доведенном до уродливого педан
тизма; лошади, изломанные дрессировкой, ста
ли неспособны к полевой службе. Обнаружив
шаяся ввойнах [Восточной (1853—56) и Италь
янской (1859)] несостоятельность К. была при
писана влиянию возросшей силы огня, и отсю
да возникло мнение, что К. отжила свой век. 
Следствием этого было повсеместное значитель
ное сокращение численности К. Иначе, однако, 
оцѳнил значение конницы Энгѳльс, который в 
1859 писал: «несмотря на преобладающую роль 
пехоты в сражениях, кавалерия все же остает
ся необходимым родом войск и всегда останет
ся таковым; и в настоящее время, как и пре
жде, ни одна армия не может начать боевые 
действия с надеждою на успех, если она не 
имеет кавалерии, умеющей хорошо ездить вер- 
хом и сражаться» (Э н г е л ь с, Кавалерия, [ста
тья из «Новой Американской энциклопедии»], 
в кн.: Марке и Энгельс, Соч., т. XI, ч. 2, 
стр. 465). Уже гражданская война в США 
(1861—65) подтвердила правильность мнения 
Энгельса; она показала, что при надлежащей 
боевой подготовке конница способна успешно 
действовать и в современных условиях войны. 
Конница южан в Американской войне под ру- 
ководством Стюарта дала превосходные образ
цы стратегической деятельности крупных ка- 
валерийских масс.

После Франко-прусской (1870—71) и Рус
ско-турецкой (1877—78) войн, во время к-рых 
К. действовала малоуспешно, К. всех европей- 
ских государств была вооружена ружьем, почти 
одинаковым с пехотным, и в обучении ее обра
щено было особое внимание на скорость движе- 
ния и выносливость и на способность маневри
ровать в массах. В Русско-японскую войну
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1904—05 в русской армии было на театре 
войны 18 эскадронови 162 сотни (22 тыс.), а у 
японцев 90 эскадронов (14 тыс.). Японская ка- 
валерия была хуже русской и жалась к 
своей пехоте. Русская К. выполняла ряд само- 
стоятельных задач перед фронтом и на флан- 
гах армий, но малоуспешно, вследствие без
дарности кавалерийских начальников. Перед 
войной 1914—18 относительная численность 
конницы в армиях выражалась в такой пропор- 
ции: в русской—1/8, в германской, французской 
и австрийской—Ѵіо—Via, в итальянской—Ѵ15, 
в японской—Уао—Ѵав-

С началом войны 1914—18 К. была выдвинута 
для прикрытия мобилизации, сосредоточения 
и развертывания армий и частично использо
вана для разведок и набегов на территорию 
противника для воспрепятствования его мо
билизации и сосредоточению. Деятельность эта, 
несмотря на очень большое количество кава- 
лерии, оказалась малопродуктивной. В началь
ный период войны крупные соединения кава- 
лерии использовались для выполнения само- 
стоятельных оперативныя: заданий; К. участво
вала в сражениях (напр. прикрытие разрывов 
между армиями в сражении на Марне), но ре- 
шающей роли она не играла в виду неумелого 
ее использования. В позиционный период вой
ны К. частично была спешена и использова
на на участках фронта наравне с пехотой. 
Армии стали сокращать численность К. Дру
гую причину малоуспешности действий К. 
в войну 1914—18 исследователи видят гл. обр. 
в несоответствии технического оснащения К. 
условиям ведения войны и боя, особенно в 
условиях зап.-европейского театра войны с 
его многочисленными населенными пунктами. 
Отсюда был сделан вывод о необходимости 
полной технической реконструкции К.

Во время гражданской войны в России(1918— 
1921) деятельность К. обеих сторон развернулась 
очень широко и во многих случаях оказала ре- 
шающее влияние на исход борьбы. На Юж. 
фронте К. белых в 1918—20 в процентном от- 
ношении занимала видное место (в июне 1919 
более половины всего состава армии белых), и 
обусловленная этим маневренность армии Де
никина была одной из причин его временных 
военных успехов в течение 1919, до появления 
масс Красной К., инициатором создания к-рой 
был т. Сталин [см. Конная армия (I К о н н а я)]. 
Действия К. Буденного (конного корпуса, а с 
ноября 1919—Конной армии) произвели пере- 
лом в операциях по ликвидации деникинщины; 
в 1920 они в значительной степени способство
вали разгрому белополяков и окончательному 
разгрому врангелевщины.

Лит.: Энгельс Ф., Армия, статья из «Новой Аме
риканской энциклопедии», т. 11,1858, в кн.: Марке К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. XI, М., 1934; его же, Ка- 
валерия, там же; Сахаров В., История конницы, 
СПБ, 1899; Буденный С. М., Красная конница, 
Сборник статей, М.— Л., 1930; Указания по тактике 
частей и подразделений конницы РККА. Временное ру
ководство, 3 изд., М.—Л., 1935; Временный полевой 
устав РККА, 1936 (ПУ/36), М., 1937 (Народи, ком. 
обороны СССР); Красильников С. Н., Современ
ная организация буржуазных армий. Под ред. В. Га- 
лактионова, М., 1934.

КОННО (Connaught), провинция Ирландска
го Свободнаго Государства (см.). Территория— 
17.775 км*. Население—552.907 (1926). К.—са
мая малоплодородная часть Ирландии. Бедное 
крестьянское с. х-во—культура ржи, овса, 
льна; овцеводство, рыболовство; мелкая льно
ткацкая пром-сть. Гл. город—Голуэй (Galway), 
14 тысяч жителей.

КОННОЗАВОДСТВО, разведение лошадей, пре
имущественно в крупных специализированных 
хозяйствах (конных заводах). Конные заводы 
специализированы по производству и выращи- 
ванию гл. обр. племенных лошадей. Особые 
конные заводы разводят также и пользователь- 
ных лошадей высокого качества, пригодных для 
городского и промышленного транспорта, для 
Красной армии и для нужд сельского хозяй
ства. До Великой Октябрьской социалистич. 
революции К. находилось в руках помещиков, 
капиталистов и кулаков и служило спекуля- 
тивно-торгашеским целям хозяев. Имевшиеся 
тогда 10 государственных заводов (а частных— 
больше 6 тыс.) были объектом наживы и взя
точничества для чиновников, в племенной ра- 
боте значения не имели и рассадниками пле
менных лошадей не являлись. Дореволюцион- 
ное К. не ставило себе задач массового улуч- 
шения коневодства страны, племенная работа 
целиком зависела от барышнических интересов 
владельцев конных заводов и от их дворянско- 
любительских прихотей. Уровень зоотехнич. 
образования большинства работников конных 
заводов был очень невысок. Во многих конных 
заводах процветало спортивно-любительское 
направление, между владельцами существова
ла жестокая конкуренция, вредное для конно
заводства засекречивание хороших результа- 
тов и преступное использование лучших про
изводителей.

Советское К. объединило главную массу пле
менных лошадей всех культурных пород в 
гос. конных заводах. С 1930—31 широко раз
вернулись организация и строительство новых 
крупных специализированных хозяйств социа- 
листического сектора: табунных конных заво
дов, производящих преимущественно верховых 
пользовательных лошадей для нужд Красной 
армии, а также государственных племенных 
рассадников, конетоварных ферм (КТФ), ко
торые разводят не только пользовательных, 
но и высокоценных племенных лошадей (см. 
Коневодство).

Перед этими хозяйствами стоят следующиѳ 
задачи: 1) расширенное воспроизводство и ка
чественное совершенствование племенного фон
да культурных пород для массового улучшения 
путем метизации коневодства страны. 2) Про
изводство высококачественных пользователь
ных лошадей упряжного и верхового сорта для 
различных отраслей народного хозяйства и 
нужд Красной армии. На 1/1 1936 в гос. кон
ных заводах по СССР имелось следующее по
головье: m _Т а б л. 1.

Производящий состав (матки и жеребцы) пле- 
менных элитных конных заводов комплек
туется из лошадей чистопородных (рысистых, 
тяжелых рабочих и аборигенных верховых

Конные заводы
Общее 
пого
ловье

В том числе

жереб- 
цов маток

Племенные рысистые . . . 10.771 179 3.840
» верховые . . . 11.077 243 4.758

Племенные рабочие (тяже
ловозные) ................... 1.650 41 857

Племенные упряжные . . 9.807 215 4.647
Племенные табунные вер

ховые ..........................88.016 1.815 37.416

Всего.............121.321 2.493 51.518
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пород) и чистокровных (английских). Лучшие 
заводы, разводящие чистопородных русских 
и русско-американских рысаков: № 10 (Хре- 
новской), № 1 и № 4 (Московские), № 62, 
№ 30 (Грязнушенский), № 31 (Еланский), 
№ 14 (Лавровский), № 12 (бывший Алексан
дровский). Основные заводы тяжелых ра- 
бочих лошадей: № 23 (Починковский), № 6 
(Уральский), № 64 (Ново-Александровский). 
Наиболее ценный фонд чистокровных англий
ских лошадей собран в конных заводах № 60 
в УССР и № 33 «Восход».

Селекционная работа в элитных и полукров- 
ных конных заводах проводится путем строгого 
отбора и браковки маток, имеющих какие-либо 
пороки или не удовлетворяющих требованиям 
породного стандарта, пугем выбора лучших 
жеребцов-производителей и строгого индиви- 
дуального подбора маток к жеребцам при спа- 
ривании для получения беспорочного и высоко- 
качественного потомства. Критерием оценки 
хозяйственно-полезных качеств при отборе и 
подборе служат: 1) оценка по здоровью, кон- 
ституционной крепости и плодовитости; 2) оцен
ка по экстерьеру и соответствию породному 
стандарту; 3) оценка по рабочей продуктив
ности (или по рекорду, показанному лошадью 
на специальных испытаниях, бегах или скач- 
ках); 4) оценка по родословной; 5) оценка по 
качеству потомства. Советское К. имеет огром
ные успехи в своем развитии. К 1936 многие 
конные заводы добились высоких показателей 
в сохранении и выращивании молодняка и пе- 
ревыполняют установленные породные стан
дарты развития жеребят. Рекордисты из числа 
советских рысаков перекрыли не только доре- 
волюционные рекорды, но и ряд европейских, 
показывая исключительную резвость на разных 
дистанциях.

Все хозяйства К. обслуживаются квалифици
рованными зоотехниками и ветеринарными 
врачами, руководящими непосредственно тех
никой производства. В составлении планов се- 
лекционной работы и в учете результатов при- 
нимают участиенаучно-исследовательские ин-ты

Т а б л. 2.

Рысаки
Год 

рож- 
де- 
ния

Рекорд
Дис- 
тан- 
ция 
в м

Рус.-амер. «Пету- 
шок»................1924 2 мин. ОЗ8/8 сек. 1.600

Рус.-амер. «Горо
дня» ................1931 2 » 05 » 1.600

Русский «Улов» . . 1928 2 » 0бх/8 » 1.600
» » 1928 4 » 20б/8 » 3.200
» » 1928 6 » 476/в 4.800
» «Радуга» 1929 2 » 064/в » 1.600
» » 1929 3 » 19 » 2.400

и учебные заведения. Особое внимание уде- 
ляется вопросам рационализапии выращива- 
ния жеребят и испытанию продукции по рабо
тоспособности на специальных государств. 
ипподромах. Вся производственная работа со- 
ветского К. регулируется общегосударствен- 
ным планом. Управление, финансирование и 
техническое руководство работой осуществля
ются системой краевых, областных коневодче- 
ских управлений, непосредственно подчинен- 
ных Главному управлению по коневодству при 
НКЗеме СССР (Главконупр).

КОННОЛИ, Джеймз (1870—1916), ирландский 
социалист, вождь революционного профдвиже- 

ния Ирландии, руководитель ирландского вос- 
стания 1916. По профессии рабочий, юношей 
вошел в революционное движение Ирландии 
и выдвинулся как один из лучших публици- 
стов и агитаторов. В 1896 основал Ирландскую 
социалистическую республиканскую партию 
(см. Ирландия, Политические партии). С 1898 
до 1903 был редактором социалистического ор
гана «Рабочая республика» («Worker! Repu
blic»). В США, где он жил с 1903 до 1910, К. 
принял активное участие в организации соціа
листической рабочей партии Индустриалъных 
рабочих мира (см.). По возвращении в Ирлан- 
дию К. вместе с Ларкином (см.) основал в 1909 
первый чисто ирландский профсоюз—транс
портный и всеобщий рабочий союз. Одновре
менно он вел неутомимую борьбу против бур- 
жуазных партий, шедших на соглашение с Анг- 
лией, за полное освобождение Ирландии. К. 
агитировал за сочетание нацйонально-револю- 
ционной борьбы с революционной классовой 
борьбой пролетариата и за необходимость геге- 
монии рабочего класса в національно-освобо
дительной борьбе Ирландии. В 1913 К. сов- 
местно с Ларкином руководил 6-месячной за
бастовкой транспортников. Был одним из осно
вателей «Ирландской гражданской армии»—ра
бочих повстанческих отрядов. Во время войны 
К. занимая пораженческую позицию. Считая 
необходимым использовать благоприятный мо- 
мент, созданный войной, для восстания против 
Англии, К. был одним из организаторов и ру
ководителей восстания 1916 (см. Ирландия, 
Исторический очерк). 12/Ѵ 1916 Конноли, ра
ненный во время борьбы, был расстрелян по 
приказу английского правительства. Конноли— 
автор ряда трудов, из к-рых важнейшим яв
ляется «Труд в ирландской истории» («Labor in 
Irish history»).

КОННО-ОХОТНИЧЬИ КОМАНДЫ, существова
ли перед Русско-японской войной при восточ- 
но-сибирских стрелковых полках царской рус
ской армии, а затем во время войны 1904—05 
и при всех пехотных частях действующей армии. 
ЗадачаК.- о. к.—служба разведки, связи и охра- 
нения. К.-о. к. в составе ок. 100 солдат и 2—3 
офицеров комплектовались из подразделений 
своего же полка. Впоследствии К.-о. к. были пе-
реименованы в команды конных разведчиков.

КОННЫЕ ПРИВОДЫ, представляют обособ
ленный передаточный механизм (из шестерен и 
шкивов), в к-ром припряженные к водилу жи-з), в к-ром пр: 
вотные (лошадь, бык) 
преобразуют свое тя
говое и сравнитель
но медленное движе
ние во вращательное 
и более быстрое и 
приводят в действие 
стационарные маши
ны (молотилку, водо
подъемную установ
ку и пр.). С помо
щью гужевых приво- 
дов, например, сред
няя скорость лоша
дей (0,9 ж/сек.) или 
волов (0,6 лі/сек.) 
преобразуется в скорость барабана молотилки 
до 24 лі/сек.—Наиболее употребительны кон
струкціи К. п.: 1) с наружным зацеплением ци- 
линдрических шестерен, 2) то же—с внутрен- 
ним, 3) с внутренним зацеплением конических 
шестерен. Сила со второй передачи в приводе пе-
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редается на штангу, на конце которой либо 
укрепляется тот вал, который надо приводить 
во вращение, либо маховик, с к-рого сила пере
дается на приводную машину.

КОННЫЙ ЗАВОД, см. Коннозаводство.
КОНОВ (Konow), Стен (1867), крупнейший 

норвежский индолог. Большинство важнейших 
трудов К.—издание текстов, надписей и работы 
по истории индийских религий:

«Samavidhanabrahmana», Halle, 1 893; «Rajacchara’s 
Karpuramanjari» (Harward Oriental Series), Cambridge, 
1901; «The Kharoshthi Inscriptions» (Corp. Inscr. Indi- 
carum),Calcutta, 1929, и неснолько томов в «Linguistic 
survey of India» Грирсона (cm.). B 1 908—16 К. издавая 
Epigraphia lndica,Calkutta, ac 1922 издает «Acta Orienta- 
lia» (Lund). Оригинальные работы K.: «Bashgali Dictio
nary», Kalkutta, 1913 (Journal and Proceedings of the 
Asiatic Society of Bengal, N. S., v. IX, 1913), «Indo- 
skythische Beitrage», B., 1916; «Das indische Drama», 
Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertums- 
kunde..., Bd II, 2 Heft, B.—Lpz., 1920; «The Aryan 
gods of the Mitani people» (1921) и др.

КОНОВАЛОВ, Александр Иванович (р. 1875), 
крупный текстильный фабрикант, прогрессист. 
Член 4-й Государственной думы. Один из осно
вателей бурж. прогрессивного блока. Замести- 
тель председателя Центрально™ военно-про- 
мышленного комитета (ЦВПК) 1915—16, руко- 
водил рабочим отделом, определявшим напра
вленно деятельности «Рабочей группы» Цен
трально™ военно-промышленного комитета. 
Министр торговли и промышленности первых 
двух составов буржуазного Временного прави
тельства и заместитѳль Керенского в последнем 
составе Временного правительства. 25/X (7/ХІ) 
1917 Коновалов был арестован в Зимнем двор- 
це, но вскоре освобожден. Белоэмигрант.

КОНОВАЛОВ, Дмитрий Петрович (1856— 
1929), крупный химик. Окончил горный ин-т 
и затем Петербургский ун-т. Работая в лабора- 
тории А. М. Бутлерова, где им и была выпол
нена первая самостоятельная научная работа 
о прямом нитровании жирных углеводородов 
(«Известия Академии наук», 1881). Позднее 
работая в Страсбургской ун-те у Кундта над 
упругостью пара растворов. Эти работы доста
вили ему европейскую известность. В 1882— 
ассистент в аналитической лаборатории уни
верситета у Н. А. Меншуткина; в 1884—приват- 
доцент (читает курс физической химии). В 
1886, после защиты диссертации на тему «Роль 
контактных действий в явлениях диссоциа- 
ции»,—профессор университета по кафедре 
аналитической и технической химии; в 1891 
Коновалов замещает Д. И. Менделеева по ка
федре неорганической химии.

С 1906 по 1916 К. оставляет университет и за
нимается административной работой (дирек- 
тор Горного департамента, тов. министра тор
говли и промышленности). В 1916—проф. ми
неральной технол огни вТехнологическом ин-те, 
в 1918—22—проф. университета и Горного 
ин-та и председатель НТО (Днепропетровск). В 
1922—президент Главной палаты мер и весов, 
провел реформу по введению метрич. системы в 
СССР. В 1923 избран действит. членом Акаде
мии наук. К.—основатель школы физико-хими- 
ков. Коновалов работал по вопросам теории 
растворов, катализа. Последние его работы 
касаются вопроса соотношения теплопроизво
дительной способности органических соедине- 
ний и их строения.

КОНОВАЛОВ, Михаил Иванович (1858— 
1906), химик. Окончил Московский ун-т в 1880 
(естественный факультет). Ученик В. В. Мар- 
ковникова. Главная его работа—изучение дей- 
ствия азотной кислоты на парафины. Изучая 

открытые им нитропродукты, разработал но
вый способ получения оксимов и аминов, ме- 
тод превращения нитросоединений в альдеги
ды и кетоны (1898). В 1896 занимает кафедру 
неорганической и аналитической химии в Мо- 
сковском с.-х. ин-те. В 1899—декан и профес
сор химии, а в 1902—04—директор Киевско™ 
политехнического ин-та. Один из организато- 
ров и первый директор Киевских с.-х. курсов, 
а также Женских курсов.

КОНОВОДЫ, бойцы в конных частях и кон
ной артиллерии, остающиеся с лошадьми спе- 
шенных всадников.

КОНОКРАДСТВО, квалифицированный вид, 
кражи, за которую назначается повышенная 
уголовная кара. В древней Руси (11—12 вв.> 
уже «Русская правда» наряду с разбоем и под- 
жогом выделяет и коневую татьбу и карает за 
нее «потоком и разграблением», т. е. объявле- 
нием преступника «вне закона», с выдачей для 
расправы князю. По уложению 1649, конокра
ды подлежали смертной казни. Аналогичные1 
постановления о К. имеют место и в памятни- 
ках права других народов древности, причемъ 
подобный взгляд на К. сохранился и в новей- 
ших законодательствах, также выделяющих 
его в специальный разряд квалифицированной 
кражи. Среди крестьянства дореволюціонной 
России в отношепии конокрадов удерживался 
«мирской» самосуд, т. е. самоуправна^ расрра- 
ва над захваченным с поличным конокрадом, 
обычно избиваемым на-смерть. Хотя в совре- 
менных буржуазных кодексах понятие «К.» 
не соединяется обязательно с представлением 
о краже лошадей как промысле, тем не менее 
оно относится ими к числу наиболее опасных 
деликтов.

Что касается советского права, то оно не 
могло не выделить К. как деяния квалифици
рованно™, т. к. посягательство на интересы 
трудового хозяйства в его глазах является пре- 
ступлением особой злостности. За тайное и 
равно открытое похищение лошадей или дру
гого крупного скота у трудового земледельче- 
ского и скотоводческого населения У г. кодекс, 
в зависимости от условий, карает лишением 
свободы до 8 лет (УК, ст. 166). В отдельных 
случаях К. в советских условиях может быть 
квалифицировано, по закону от 7/VIII 1932, 
как расхищение общественной, социалистиче- 
ской собственности.

КОНОН, афинский стратег, впервые избран 
стратегом в 407 до хр. э. во время Пелопоннес
ской войны (см.). После гибели афинского флота 
при Эгос-Потамах (в 405) бежал к правителю 
гор. Саламина на Кипре, Эвагору. Во время 
войны афинян и их союзников со Спартой ко- 
мандовал флотом союзников и уничтожил флот 
спартанцев в битве при Книде (394). После 
этого К., стоявший на сторойе афипской демо- 
кратии, прибыв с флотом в Пирей, помог афи- 
нянам восстановить стены и укрепления Пирея, 
разрушенные спартанцами в 404. В награду 
за эти заслуги афиняне поставили К. статую 
на городской площади.

КО НО ПЛЕВЫЕ, Cannaboideae, подсемейство 
растений из семейства тутовых (см.), считае
мое многими систематиками за самостоятельное 
семейство (Cannabinaceae). В отличие от про- 
чих тутовых К. имеют сухие плоды (орешки} 
и лишены млечного сока. К ним относятся два 
рода—конопля и хмель (см.).

КОНОПЛЯ, Cannabis, род растений сем. ту
товых, подсем. коноплевых. Содержит два
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вида: обыкновенная К., С. sativa, дающая во
локно из стеблей и масло из плодов; индий- 
ская К., С. indica, б. ч. сильно разветвленная 
от основания, содержащая много наркотиче- 
ских смолистых вещест^в; она непригодна для 
получения волокна и масла, но дает гашиш 
(см.), а также применяется в медицине; мно- 
гие систематики считают ее лишь разновид
ностью обыкновенной К. (var. indica). Обык
новенная К.—однолетнее, обычна двудомное,

Cannabis sativa: 1—ветка мужского соцветия, 
2—мужской цветок, 3—ветка женского соцветия, 
4—женский цветок, 5—плод с кроющим листом, 

6—продольный разрез плода.

растение с резким запахом. Женские растения 
(матка, матерка, головач)—крупнее, гуще оли- 
ствены и позднее (на 40—50 дней) созревают, 
чем мужские (замашка, посконь, дерганец). 
Из матерки получается волокно лучшего ка
чества, чём из поскони. Лучше всего уборку 
матерки производить во время ее созревания. 
Посконь лучше всего убирать сейчас же после 
цветения, так как позже она засыхает, засоря- 
ет урожай матерки, и от нее получается тогда 
малое количество волокна плохого качества. 
Иногда встречаются однодомные растения; в 
последнее время в СССР ведутся успешные ра
боты по выведению однодомной К., более удоб
ной для уборки (не в два, р, в один срок); вы
ведена К. с одновременно созревающими муж
скими и женскими растениями. Стебель К. может 
достигать 5—7 м высоты; ветвистость его зави- 
сит от густоты стояния. Листья — пальчато
сложные с прилистниками. Цветки К. мелкие, 
невзрачные, мужские в метельчатых, женские 
в колосовидных соцветиях. В мужских цветках 
5-листный беловато-зеленоватый околоцветник 
и 5 повислых тычинок. В женских цветках 
околоцветник очень мелкий, неразделенный, 
окружающий в виде чаши основание завязи. 
Плод—орешек, содержащий одно семя с со- 
гнутым зародышем и слабо развитым эндоспер- 
мом; Семена богаты жирным маслом (30—35%) 
и белком (18—25%).

Родина К., вероятно, Зап. Азия и Индия, 
где она разводилась на волокно и масло уже 
задолго до хр. э. На Ю.-В. Европейской части 
СССР, на Сев. Кавказе, в Зап. Сибири, Казах- 
стане встречается как сорняк в посевах дикая 
К., сильно ветвистая, с мелкими, мраморно
бурыми, легко осыпающимися плодами; ее 
выделяют в разновидность var. spontanea (или 
даже вид С. ruderalis). Обыкновенные культур
ные К. распадаются на европейские и более 
высокие (4 м и более) восточно-азиатские фор
мы. Среди европейских имеются северные низ
корослые скороспелыѳ сорта, средне-русские 

и более ценные высокорослые позднеспелыѳ 
южные (напр. итальянская, иначе болонская, 
или пьемонтская, и др.); среди восточно-азиат- 
ских—приморские, японские, китайские и др. 
Прядильные волокна конопли расположены 
пучками в стебле недалеко от поверхности, в 
перицикле. Обычно, но не вполне правиль
но, их называют лубяными волокнами. Они 
составляют 20—26% от веса всего стебля. Пуч
ки состоят из отдельных клеток (так называе- 
мых элементарных волоконец) 5—55 мм дли
ны и 18—25 толщины, более или менее 
одеревеневших и плотно склеенных друг с 
другом.

К. широко распространилась в культуре по 
земному шару: от Северного полярного круга 
до тропических стран (25—30° с. ш.), но куль
тивируется в неболыпих размерах. Основные 
массивы посевов располагаются, примерно, 
между 40 и 55° с. ш. и гл. обр. в СССР, где 
после 1934 посевы К. начали восстанавливать- 
ся, и если в 1934 посевная площадь К. была 
598 тыс. за, то посевы ее в 1936 занимали 
680 тыс. га, составляя всей мировой площади 
под К. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
(март 1934) за посевы К. на усадебных, при- 
усадебных и пойменных угодьях предостав
лены специальные льготы и преимущества. 
Заготовка пенькового волокна из К. в СССР в
1933— 34 достигала 39,4 тыс. т и в 1934—35— 
44,9 тыс. т; производство конопляного масла 
(из семян) в крупной промышленности достига
ло в 1933 в Советском Союзе 5,0 тыс. т, а в
1934— 6,3 тыс. т.

В Западной Европе, в Италии, посевы ко
нопли занимают площадь в 85 тыс. га; в Юго- 
славии, Полыпе, Румынии, Венгрии К. вы- 
сеивается не более 30 тыс. га в каждой; Чехо- 
словакия, Франция, Испания, Болгария сеют 
по 5—10 тыс. га. Из азиатских стран видное 
место занимают Корея (30 тысяч га), Китай, 
Япония (7 тысяч га), в прочих странах посевы 
конопли крайне ограниченны и не выходят за 
пределы 1 тысячи га.

Из большого числа географических типов К. 
следует отметить несколько имеющих практи
ческое значение. Средне-русская К. возделы- 
вается на волокно и Семена в средней полосѳ 
СССР. Высота стебля ее 125—150 см, вегета- 
ционный период 90—110 дней. Южная К.— 
итальянская, японская и сев.-кавказская — 
отличается высоким стеблем, выше 3 м; веге- 
тационный период—120—150 дней, вызревает 
на юге, юго-востоке, в средней полосе СССР. 
Длинное и прочное волокно К. идет на приго- 
товление канатов, ценных рыболовных сна
стей, сноповязального шпагата, специальных 
грубых тканей и т. д. Все отрасли промышлен
ности и с. х-ва предъявляют увеличивающийся 
с каждым годом спрос на пеньковые изделия; 
котонизированное (хлопкообразное) волокно 
идет в смеси с хлопком и шерстью. Масло из 
семян К. употребляется в пищу и на изготовле- 
ние красок и олифы.

Социалистическая реконструкция сельского- 
хозяйства резко изменила лицо отсталого ко
ноплеводства в СССР. Развернувшееся стаха
новское движение в сельском хозяйстве, в ча
стности среди коноплеводов, обеспечило бо
лее высокие урожаи К. 14/ІП 1936 было про
ведено специальное совещание руководителей 
партии и правительства с передовиками по 
льну и конопле. Ряд стахановцев-коноплеводов 
были награждены орденами Союза. К. планово
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продвигается в новые южные и юго-восточные 
районы: в Одесской, Днепропетровской обл., 
Киргизии, Казахстане создана крепкая про
изводственная база коноплеводства южных, 
более продуктивныя: форм К. (в 1936—68 тыс. 
га). Здесь она разводится на болыпих массивах 
в полевых условиях, являясь не только источ- 
ником лубяного сырья, но и семенным фондом 
для коноплеводства средней полосы, где про
исходи замена местных форм южными, ибо 
урожай стебля последних в 2—2,5 раза больше 
первых. В средней полосе, помимо использова- 
ния усадебных конопляников и увеличения 
их за счет лучших приусадебных земель, сов- 
хозам и колхозам отведены под К. поймы и осу
шенные низинные болота. Монокультура К., 
покоившаяся в прошлом на чрезмерных дозах 
навоза (до 100 т на 1 га) и страдавшая от вре
дителей, суживается, и К. вводится в севообо- 
рот с применением минеральных удобрений. 
Кустарные приемы первичной обработки (ще
левая мялка, ручное трепание) заменяются 
усовершенствованными способами на специаль- 
но построенных заводах и пунктах первичной 
обработки, оборудованных механическими мно- 
говальными мялками и швинг-турбинами. В се- 
лекции есть определенные достижения: выве
дена и размножается одновременно согреваю
щая К. (феминизированная), развернуты рабо
ты по выведению однодомной К.

К. чрезвычайно требовательна к плодородию 
почвы, поэтому норма и соотношение минераль
ных удобрений под К. соответствуют такому 
стандарту в килограммах действующего веще
ства на 1 га: азотистых 120 кз, фосфорных 
90 кг, калийных 90 кг. При совместном внесе- 
нии минеральных удобрений с навозом (20 т) 
дозы уменьшаются на —1/з> на заправленныя: 
навозом конопляниках вносится одна треть 
нормы стандарта, по клеверищу — половина. 
На поймах, богатых азотом, удобрения не 
нужны даже на пятый год культуры; окульти
вированные болота азота не требуют. Глубокая 
обработка (20—25 см) с предшествующим лу- 
щением, как правило, должна производиться 
осенью, весной—боронованиѳ зяби и предпо- 
севное рыхление безотвальным орудием. Время 
посева падает на четвертую, пятую пятидневку 
от начала полевых работ (бороньба зяби); ка- 
лендарно: для средней полосы—вторая—третья 
декада мая, для юга — первая — вторая де
када апреля. Лучший способ посева — рядо
вой: для средней полосы—сплошной рядовой 
с нормой высева средне-русской конопли 100— 
120 кз, а южной — 70—90 кз; на юге — широ
корядный с нормой высева 15—25 кз; в Кир
гизии—сплошной рядовой с нормой 40—50 кг 
на 1 га.

Полка и культивация конопли являются 
обязательными мероприятиями ухода за ней; 
в поливных районах конопля получает 4—5 
поливов при норме каждого полива—1.100— 
1.200 м3.

При двустороннем направлении культуры 
.посконь убирается в конце июля—начале ав
густа выдергиванием руками, матерка — че- 
рез 1 /2 — 2 месяца. В средней полосе СССР 
уборка производится вручную (выдергиванием) 
и частично обыкновенными жатвенными и спе- 
циальными коноплеуборочными машинами, на 
юге и юго-востоке уборка машинная. Обмолот 
ручной, а также на хлебных щитовых молотил- 
ках и специальной молотилке Титова. Декор
тицированный луб, механически выделяемый 

из стебля К. на декортикаторе, имеет ограни
ченный спрос в промышленности. Обычно сте
бель подвергается мочке в естественных водое- 
мах или специально вырытых копанях; при 
мочке происходит бактериальное брожение 
пектиновых веществ, что освобождает луб от 
древесины и периферических тканей, делая его 
более мягким и эластичным. Снопы К. перед 
мочкой связываются в плоты и погружаются 
в водоем при помощи груза (бревно, камни, 
бочки, колоды с водой). При теплой погоде моч
ка заканчивается в 12—15 дней, при холод
ной—в 20—30 дней. Вымоченные снопы просу
шиваются на воздухе и в специальных сушил- 
ках, после чего их мнут, треплют (механизи
рованно) на пунктах и заводах первичной обра
ботки, получающих длинное и короткое волок
но, а также паклю, к-рые идут в пеньковую про
мышленность. Увеличивающийся спрос на пень
ковые изделия и необходимость прекращения 
импорта экзотических заменителей конопли 
(джута, манильской пеньки) выдвигают коно
плю на одно из первых мест среди лубо-во- 
локнистых культур.

В медицине Семена обыкновенной К. (С. sa- 
tiva) применяются для изготовления эмульсий 
взамен эмульсий из сладкого миндаля. Индий- 
ская К. (С. indica) применяется как легкое 
снотворное, успокаивающее и противоспазма
тическое средство; для этой цели из верхушек 
стеблей, верхушечных листьев, цветов и не- 
зрелых плодов женских экземпляров приго- 
товляют порошки, настойки и т. д. Редко 
индийская К. назначается внутрь (и лишь иног
да для курения) при астме.

Лст.: Биология конопли. Под ред. Н. Н. Гришко. 
[«Сборник»], Киев—Харьков, 1935; Прянишников 
Д. Н. и Якушкин И. В., Растения полевой куль
туры (частное земледелие), 9 изд., М., 1 936; Плот
ни к о в С. И., Конопля, М.—Л., 1931; Г е р ц о г Р. О., 
Пенька и лубяные волокна. Обработали О. Гейзер и др. 
Пер. с нем., М., 1931; Г р и ш к о Н. Н., Одновременно 
созревающая конопля, М., 1937.

КОНОПЛЯНКА (Acanthis), род мелких певчих 
птиц из сем. вьюрковых. Отличаются кониче- 
ским клювом, длинным 
вильчатым хвостом и 
бурой окраской с при- 
месью карминно-крас- 
ного цвета (преимуще
ственно у самцов). Обык
новенная К., или репо- 
лов (А. cannabina), ши
роко распространена р 
зап. половине Палеарк- 
тики, образует несколь
ко подвидов. На юге— 
оседлая, на севере—пе
релетная птица. Место-
обитания К. — открытые пространства с зарос
лями кустарников. Обычно выводит два раза.

КОНОПЛЯННИКОВА, Зинаида Васильевна 
(1879—1906); член партии с.-p.; 13/ѴІІІ 1906- 
застрелила ген. Мина, «усмирителя» Москов- 
ского восстания. По приговору военно-окруж
ного суда повешена 29/ѴІП 1906 в Шлиссель
бургской крепости.

КОНОПЛЯНОЕ МАСЛО, масло из семян ко
нопли (см.) (Cannabis sativa L.), получаемое 
обычно путем горячего прессования. Семена 
конопли содержат 28—35% масла. Конопля
ное масло имеет темнозеленый цвет. Удель- 
вый вес 0,925—0,928 (15°), число омыления 
190—195, йодное число 145—166. Масло вы
сыхающее и поэтому идет главным образом 
для приготовления олифы.
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КОНОПЛЯНЫЙ ЖМЫХ, прессованные плит

ки отходов, получаемых после извлечения из 
семян конопли масла. Химический состав 
К. ж.: воды—11%, сырого протеина—31%, 
белка—29,6 %, жира—7,7 %, клетчатки—24,7 %, 
безазотистых экстрактных веществ —17,7%. 
Питательность конопляного жмыха выражает
ся 43—50 кг крахмальных эквивалентов при 
19—21% переваримого белка. Конопляный 
жмых охотно поедается сельско-хозяйственны
ми животными. Суточную дачу его лошадям и 
откармливаемому крупному рогатому скоту 
доводят до 2,5 кг.

КОНОПНИЦКАЯ, Мария (1842—1910), извест
ная польская поэтесса. Свое поэтическое даро- 
вание посвятила сочувственному изображению 
страданий трудящихся—рабочих и, гл. обр., 
крестьян. К. ненавидит угнетающее Польшу 
русское самодержавие, выступает за независи
мость Польши и за буржуазно-демократиче- 
ские свободы. В самом значительном произве- 
дении — поэме «Пан Бальцер в Бразилии» — 
К., реалистически описывая условия жизни и 
труда польских крестьян, вынужденных эми
грировать в Южную Америку, выражает на
дежды на возрождение Польши, где не будет 
социальной несправедливости.

Коноцницкая выступает за национальное 
равноправие, создает образ евреев (Лейба-ду- 
рачок и др.), героически борющихся за оби- 
женных и угнетенных. Слезливая чувствитель
ность и неопределенность политических идеа- 
лов снижают художественную ценность поэзии 
Конопницкой.

КО НО CAME КТ, один из видов транспортных 
документов по операциям внешней торговли. 
К. одновременно является распиской паро
хода, в лице его капитана, в приеме товара и 
контрактом, регулирующим взаимоотношения 
между перевозчиком и отправителем груза. К. 
предоставляет право владельцу груза посред- 
ством передаточной надписи передать товар 
другому лицу. При определенных условиях 
коносамент может служить предметом залога. 
Коносамент выписывается в 2 или 3 экземпля- 
рах (оригиналах), из которых один остается у 
капитана.

КОНОСКОП, прибор для наблюдения явлений 
интерференции поляризованных лучей в схо
дящемся пучке. Аналогичный прибор для на- 
блюдений интерференции в параллельном пуч
ке называется ортоскопом.

КОНОТОП, город, районный центр в Черни
говской обл. УССР, узловая станция Москов- 
ско-Киевской железной дороги на линиях Во
рожба—Бахмач и Брянск—Конотоп; 52 тыс. 
жителей (1936).

До революции—небольшой захолустный го
род, Конотоп при Советской власти вырос в 
крупнейший промышленный центр Чернигов
ской области. Паровозо-и вагоноремонтный за- 
вод с 3.200 рабочих (1936), электро-механиче- 
ский завод (847 рабочих), выпускающий элек
тробуры для угольной промышленности и 
электроинструменты по дереву (пилы, долбеж- 
ники и др.), три кирпичных завода, электро- 
станция. Близ Конотопа винокуренный завод 
и торфоразработки. В городе имеется три тех
никума, исторический музей имени Луначар- 
ского, исторический архив.

КОНОША, рабочий поселок, районный центр 
в Северной области, станция Северной ж. д. 
в 211 км к С. от Вологды (на линии Архан- 
гельск — Вологда); 4 тыс. жит. (1936). От К. 

отходит ветка к Верхней Синеге (97 км), явля
ющаяся частью строящейся дороги К.—Вельск, 
которая свяжет Коношу с бассейном Северной 
Двины.

КОНПУР, или К о у н п о р (Cawnpore), го
род в Объединенных провинциях Британской 
Индии, на левом берегу р. Ганга; 243,8 тыс. 
жит. (1931), в болыпинстве магометан. Круп
ный промышленный центр: хлопчато-бумаж
ная, шерстяная промышленность, сахарные и 
кожевенные заводы.

В 1857 здесь произошло известное восста- 
ние индусов под предводительством Нана- 
Саиба, стоившее жизни почти всему англий- 
скомѵ населению города.

КОНРАД (Conrad), Джозеф 61857—1924) (псев- 
доним Теодора Джозефа Конрада К о ж е - 
нёвского), сын польского повстанца 1863, 
много лет бывший моряком. Творчество К. раз
вивалось под влиянием модернизированного 
романтизма Стивенсона, Джемса и отчасти 
психологизма Достоевского. Известны его ро
маны: «Almayer’s folly» («Причуда Олмейера»), 
N. Y.—L., 1895; «Ап outcast of the islands» 
(«Изгнанник островов»), N. Y., 1896; «The nig
ger of the „Narcissus"» («Негр с „Нарцисса"»), 
L., 1897; «Lord Jim» («Лорд Джим»), N. Y., 
1900; «Nostromo» («Ностромо»), 1904; «Chance» 
(«Случай»), 1913, и др. Почти во всех этих 
произведениях Конрад описывает далекие мо
ря и острова, куда заброшены одинокие евро
пейцы. Это—слабые, надломленные люди. Опи- 
сание настроения и жизни героев К. мастерски 
сливает с описанием экзотической природы. К. 
не интересует реальное положение и действие. 
«Весь мой интерес,—писал он,—сосредоточен 
на идеальном значении вещей, событий и лю
дей». Этот уход от действительности, от реаль- 
ных капиталистических отношений, как бы от- 
рицание их ради фантастических, примитивных 
условий, был характерен для настроения час
ти английской «модернистской» интеллигенпии 
19 в. Романы К. из городской жизни [как «The 
secret agent» («Тайный агент»), 1907; «Under 
Western eyes» («На взгляд Запада»), 1911] ри- 
суют исковерканных капиталистической дей- 
ствительностью людей, на к-рых лежит та же 
печать психологического разлада, неудовле
творенности и фатализма.

Некоторые романы написаны Конрадом со- 
вместно с Ф. М. Фордом («The inheritors», 1901; 
«Romance», 1904; «The nature of a crime», 1924). 
Кроме романов, Конрад написал семь сбор- 
ников рассказов.

С о ч. К.: Собрание сочинений, под ред. и со вступ. 
статьей Е. Ланна, тт. I, II, IV, V, Москва—Ленинград, 
1924—1926; многочисленные переводы и издания от- 
дельных произведений.

КОНРАД II, германо - римский император 
(1024—39), первый из Франконской династии 
(см.). При нем значительно расширились пре- 
делы Священной Римской империи, гл. обр. 
на Западе; в состав империи вошло Бургунд
ское королевство (Арелат) (см. Бургундия). На
ряду с внешним расширением империи в ее 
пределах при К. развивался и углублялся про- 
цесс феодального раздробления власти. К. был 
издан закон о наследственности и неотчуждае
мости феодов.

КОНРАД ФОН ГЕТЦЕНДОРФ, Франц, граф 
(1852—1925), австр. фельдмаршал. Участвовал в 
качестве офицера в оккупации Боснии в 1878 и 
в подавлении возникшего там восстания в 1881. 
К. ф. Г. был близок к эрцгерцогу Францу Фер
динанду (см.) и разделял его идеи относительно
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реорганизации «двуединой монархии» (Австро- 
Венгрии) на началах триализма (см.). С 1906 
по 1911 К. ф. Г. был начальником генераль
ной? штаба австро-венгерской армии и усилен
но работал над подготовкой к войне австро
венгерской армии.

К. ф. Г. настаивал на аннексии Сербии и 
превентивной войне против союзника Австро- 
Венгрии — Италии. С декабря 1912 по 1916 
вновь занимая пост начальника ген. штаба. 
К. ф. Г. был организатором австро-венгерской 
армии и с начала войны—ее фактическим вер- 
ховным главнокомандующим. С его именем 
связаны операции австро-венгерской армии 
против России, Сербии и Италии в 1914—16, в 
к-рых он проявил немало оперативного твор
чества, но допустил вместе с тем и ряд оши- 
бок. По отношению к германской ставке Кон- 
рад фон Гетцендорф стремился сохранить са
мостоятельность австро-венгерского командо- 
вания; отсюда частые трения с Германией. 
После вступления на престол Карла принял 
командование итальянским фронтом. В ию- 
ле 1918 сдал должность. Конрад фон Гетцен
дорф написал мемуары «Aus meiner Dienstzeit 
1906—1918», 5 томов, с приложением огромного 
количества документов.

КОНРАДИ (Conrady), Август (1864—1925), 
крупнейший немецкий китаевед, глава лейп
цигской школы синологов. Основная работа 
К. («Еіпе indochinesische Causativ-Denomina- 
tiv-Bildung und ihr Zusammenhang mit den 
Tonaccenten», Lpz., 1896), теперь во многом 
уже устаревшая, является первой выдающейся 
попыткой установить научные основы сравни
тельной грамматики языков тибето-китайской 
системы.

Ряд работ Конради, где он выступает как 
сторонник автохтонного происхождения китай
ской цивилизации, посвящен проблеме связей 
между Китаем и Западом («Die Beziehungen der 
chinesischen Kultur zur abendlandischen», Lpz., 
1898; «Alte west-ostliche Kulturworter», 1925, 
и др.), а также различным памятникам китай
ской культуры («Die chinesischen Handschrif- 
ten und sonstigen Kleinfunde Sven Hedins in 
Loulan», Stockholm, 1920, и др.). Последние 
лингвистические работы К. («Neue austrisch- 
indochinesische Parallelen», Asia Major, Hirth 
Anniversary Vol., 1922) посвящены связям ки- 
тайского языка с языками австронезийскими.

Лит.: «Asia Major», L., 1926, t. Ill; «Ostasiatische 
Zeitschrift», B., 1926, Bd XIII; «Teoung Рао», Leiden, 
1926, v. XXIV.

КОНСЕКВЕНТНЫЕ РЕКИ, реки, текущие в ту 
же сторону, куда наклонены пласты подсти- 
лающих их горных пород (см. Реки).

КОНСЕПСЬОН (Concepcion), 1) гл. город про- 
винции Био-Био в Чили; 78 тыс. жит. (1935). 
Связан железной дорогой с основной Чилий- 
ской ж.-д. магистралью. К.—центр угольной 
промышленности (ок. 10 тыс. рабочих). Запасы 
угля—около 1 млрд. т; годовая добыча—около 
1,5 млн. т. Торговым портом К. служит Талъ- 
кауано (см.), расположенный в 13 км от Кон
сепсьона.

2) Город в Парагвае на р. Парагвай; ок. 15 тыс. 
жит. К. связан пароходным сообщением с Ко- 
румбой и вниз по реке—со всеми портами до 
Буэнос-Айреса и Монтевидео. Торговля ско- 
том и квебрахо.

КОНСЕПТИЗМ (conceptismo), направление в 
испанской дворянской поэзии начала 17 в., 
характеризующееся нарочито затемненным со- 

держанием, вычурностью выражений, преоб- 
ладанием аллегории. К. нек-рое время увле
кались такие видные поэты, как Кеведо, Лопе 
де Вега и Алонсо Бониль.

КОНСЕРВАТИВНАЯ СИСТЕМА СИЛ, см. Кон
сервативное силовое поле.

КОНСЕРВАТИВНОЕ СИЛОВОЕ ПОЛЕ, по
ле сил, работа которых, совершаемая при пере- 
носе какого-либо тела или системы тел, од
нозначно определяется только начальным и 
конечным положениями тела (системы) и не 
зависит от длины и формы пути переноса» 
Под силой, действу- р.
ющей в какой-либо /
точке Р любого си-_____х ----
лового поля, пони- 
мается сила, дей- о 
ствующая на поме- ь
щенное в эту точку Рис t.
весьма малое (впре- 
деле—точечное) тело М, характеризуемое своей 
массой, если речь идет о поле тяготения, сво- 
им зарядом или электрическим моментом — в 
случае электрического поля, своим магнит- 
ным моментом — в случае поля магнитного 
и т. д. Согласно определению К. с. п., ра
бота переноса точечного тела М из точки Р 
в точку Р' (рис. Іа) зависит только от положе- 
ния этих точек: А=А(Р,Р') (А — работа). В 
частности работа переноса по замкнутому пути 
А(Р, + Ар', р) (рис. 1Ь) должна быть равна 
нолю:

Ар, Р) = Ар, Р') + Ар', Р) == 0-

Отсюда следует, что работа переноса из Р в 
равна по величине и противоположна по знаку 
работе обратного переноса из Р' в Р (вообще 
говоря—по другому пути):

Рис. 2.

•^(Р, р*> — — А<р', ру

Всякое силовое поле может быть изображено- 
графически при помощи линий, касательные 

к к-рым в каждой точ
ке совпадают с направ- 
лением силы в этой точ
ке (т. н. силовые линии— 
сплошные кривые на ри- 
сунке 2). При перено- 
се тела М вдоль сило
вой линии, очевидно, все 
время совершается ра
бота одного знака, т. к. 
каждое элементарное пе- 
ремещение либо совпа- 
дает с направлением си
лы (А > 0) либо проти
воположно ему (А<0). 
Следовательно, в кон- 

сервативном силовом поле не может быть зам- 
кнутых силовых линий, ибо полный обход та
кой линии, начиная с некоторой ее точки Р, 
дал бы работу А<Р, Р) =#0.

Так как в консервативном силовом поле- 
нет замкнутых силовых линий, то можно по
строить семейство поверхностей, перпендику- 
лярных в каждой своей точке к силовым ли- 
ниям и нигде не пересекающихся между со
бой (так называемые поверхности уровня— 
пунктирные линии на рисунке 2). При перено- 
се М из одной точки Р какой-либо поверхно
сти уровня в любую другую ее точку Р' ра
бота равна нолю, так как нервное может быть 
произведен по самой поверхности, а при таком 
пѳрѳносѳ силы все время перпендикулярны
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перемещению. Таким образом, силы поля со- 
вершают работу только при переносе тела с 
одной поверхности уровня на другую. Эта ра
бота, взятая с обратный знаком (т. е. работа, 
затраченная против сил поля), равна приращѳ- 
нию потенциальной энергии тела:

Uq = — Л(р0,р),
где Ро и Р—любые точки поверхностей л0 и п 
соответственно (рис. 2). Этим соотношением 
определено только приращение U, т. е. абсо
лютное значение U может быть дано лишь с 
точностью до произвольной константы. При- 
писав какой-нибудь поверхности уровня л0 
значение U = 0, т. е. выбрав тем самым для 
произвольной константы нек-рое определенное 
значение, мы получаем для всякой другой по
верхности

и (Р) = — Л(Ро,Р) = Ар,Р0)’ (1)
Таким образом, U (Р) является мерой работы, 
совершаемой К. с. п. при переходе системы из 
данного положения в положение, условно при
нимаемое за положение нолевой потенциальной 
энергии.

Аналитически (1) представляет собой уравне- 
ние поверхности уровня: в левой части стоит 
однозначная функция точки Р, т. е. функция 
координат х, у, z, а в правой части—число, 
постоянное для всей поверхности. Таким обра
зом, U (я, у, z)=C представляет собой уравне- 
ние семейства поверхностей уровня. Различ- 
ным значениям С соответствуют отдельные по
верхности семейства.

Будучи переписано в дифференциальной форме (для 
бесконечно-малого перемещения ds), соотношение (1) 
дает:

^тт dU , ди , \дѴ .
du=^dx+Tvdy+-d7d2 = -(FAS}=

= - (Fxdx + Fydy + Fzdz), (2)

или в векторной форме
F = — grad. U.

Сила F в каждой точке К. с. п. перпендикулярна к по
верхности уровня, проходящей через эту точку, на
правлена в сторону уменьшения U и численно равна 
производной U по нормали.

Для всякой системы тел, помещенной в К. с. п., 
имеет место закон сохранения энергии в том 
смысле, что сумма кинетической и потенциаль
ной энергии в процессе движения остается не- 
изменной. При этом предполагается, что силы 
взаимодействия элементов системы, если они 
имеются, также являются консервативными си
лами. Примерами К. с. п. являются централь
ные поля (Ньютоновы силы тяготения, Куло- 
новы силы электростатического взаимодей
ствия), в частности, однородные поля (поле 
силы тяжести у поверхности земли), поле упру- 
гих сил. Примером неконсервативного силово
го поля может служить магнитное поле элек- 
трического тока. Впервые понятие о К. с. п. 
встречается, повидимому, у Гюйгенса, но от
четливая формулировка его была дана лишь 
Гельмгольцем в 1847 («О сохранении силы»).

Лит.: Шефер К., Теоретическая физика, перевод 
с нем. под редакцией К. Н. Шапошникова, т. I, ч. 1, 
М.—Л., 1934.

КОНСЕРВАТОРИЯ (итал. conservatorio, франц. 
conservatoire—высшая музыкальная школа). 
Первые К. появились в Италии в 10 в. В то 
время К. назывались «приюты» для сирот и 
беспризорных; их основывали городские купцы

Б. С. Э. т. XXXIV. 

и ремесленники, видевшие в них средство борь
бы с пауперизмом. С начала появления К. в них 
было введено обучение ремеслам (1537—в Неа- 
поле), музыка же была включена лишь в 17 в. 
Установка музыкального воспитания, сначала 
строго церковная, постепенно приобрела свет- 
ский характер. В 16 в. в Неаполе возникли еще 
три К. Впоследствии все четыре были объедине
ны в одну К.—Coliegio reale di musica (1808). 
Несмотря на тяжелые условия обучения, итал. 
К. привлекли учеников не только из Италии, 
но и изо всей Европы; значение их в подготовке 
ведущих композиторских и исполнительских 
кадров 18 в. было очень велико. Следующим 
важным этапом в истории К. явилось создание 
в Париже, в 1795, на основе существовавшего 
с 1793 «Национального музыкального инсти
тута», «Музыкальной консерватории», по ини- 
циативе Бернара Саррета (Bernard Sarette). 
Саррет сумел сплотить вокруг себя лучшие 
музыкальные силы (Гретри, Госсек, Керуби
ни, Мегюль, Лесюер).—Идея К., выросшая на 
итал. почве и блестяще закрепленная во Фран- 
ции в эпоху революции, сохранила свое значе
ние и для 19 в.; в первую половину 19 в. по 
всей Европе создаются высшие муз. школы под 
названием «К.» и «академия». К концу 19 в. 
сеть К. раскинулась почти по всем культурным 
центрам Европы и Америки.

Первая русская К. была задумана Потемки- 
ным и считалась открытой в 1793 в Екатерино- 
славе. Директором ее был назначен Де Сарти, 
его помощником—И. Хандошкин, но в дей- 
ствительности К. не функционировала.—Раз
витое концертной эстрады и оперной сцены в 
России 19 в., расширение круга лиц, избирав- 
ших музыку своей профессией, подготовили 
почву для открытой К. в Петербурге и Москве; 
однако, потребовалась инициативаэнтузиастов: 
братья Антон и Николай Рубинштейны потра
тили много энергии для осуществления идеи 
профессионального музыкального образования 
в России. В конце марта 1862 появилось в Пе
тербурге печатное объявление о предстоящем 
открытой «Музыкального училища» (так перво
начально именовалась К.), а 8/IX того же года 
оно было открыто; в дальнейшем название «К.» 
было признано официально и перешло также 
к открывшейся позже московской К.—А. Ру- 
бинштейн добился присвоения наиболее квали- 
фицированным преподавателям К. звания про- 
фессоров, а окончившим курс—звания свобод
ное художника.—Московская консерватории 
официально открыта 1/ІХ 1866; она возникла 
из музыкальных классов, основанных Н. Ру- 
бинштейном при Рус. музыкальном общество 
в 1860.—В обеих К. учащиеся получали специ- 
альное и общее муз. образование; не прошед- 
шие средней школы получали общее образо
вание по несколько пониженной программе 
реального училища того времени.

Революция 1905 создала почву для открытой 
в Москве в 1906 Народной К., ставшей автоном
ной секцией Общества народных ун-тов. Глав
ной задачей Народной К. являлось распростра
ненно основ общего муз. образования через 
хоровые классы. Специальные муз. классы На
родной К. соответствовали таким же классам 
в государственной К. Царское правительство 
всячески тормазило работу Народной К.

После Великой Октябрьской социалистич. ре
волюции, когда дело муз. образования широ- 
ких масс перешло в руки самого пролетариата» 
дело народного муз. образования получила

2
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широкое развитие. К. принадлежит ведущая 
роль в области муз. образования. Признавая 
необходимость максимального овладения тех
никой муз. искусства и уже добившись в этой 
области высоких результатов, советская К. 
стремится весь свой комплекс технических 
знаний и практики подчинить задачам внутрен- 
него содержания музыки. В этом смысле совет
ская К. является истоком творческой муз. 
культуры, в силу к-рой питомцы советских К. 
неоднократно являются победителями и лауре
атами намеждународных муз. конкурсах, напр., 
на трех международных конкурсах пианистов 
им. Шопена в Варшавѳ (1927, 1932 и 1937), на 
международном конкурсе скрипачей в Варша- 
ве (1935), международном конкурсе пианистов 
в Вене (1936) и международном конкурсе скри
пачей в Брюсселе (193~).

К.—музыкальные вузы, подготовляющее ком- 
позиторов, исполнителей (инструменталистов, 
вокалистов, дирижеров), научных работников в 
области музыки, педагогов иметодистов—орга- 
низаторов музыкальной работы среди детей 
(факультет музыкального воспитания). Следует 
отметить, что советская К. ликвидировала ста
рые предрассудки, в силу которых выдвигались 
лишь нек-рые исполнительские группы; она 
имеет четкую целеустановку для всех специаль- 
ностей по всем родам инструментов и вокала. В 
этой установке также заключается одно из 
различий новой, советской К. от старой, до
революціонной. Кроме вуза, в структуру Мо
сковской К. входят: 1) Центральная музы
кальная школа-десятилетка для особенно ода
ренныя: детей, сформировавшаяся осенью 1936 
из объединения опытно-показательной детской 
школы при Моск. гос. К. (основана в 1926) 
и особой детской группы (основана в 1932); 
2) Муз. училище (переименованное в 1936 в 
муз. техникум, присоединенный к К. в феврале 
1934); 3) Школа высшего мастерства—с задачей 
способствовать дальнейшему повышению ква- 
лификации молодых музыкантов, выделивших- 
ся при прохождении вуза (основана в 1933); 
4) аспирантура, имеющая целью подготовку 
музыковедов (основана в 1927); 5) националь- 
ные отделения и студии, подготовляющие кад
ры для ряда национальных республик (Баш
кирское отд. с 1933, Казахское с 1933, Татар
ская студия с 1933, Узбекская с 1934, Турк
менская с 1936); 6) оперная студия им.Шацкого, 
дающая молодым певцам сценическую подго
товку (основана в 1932). Рационализация и 
развитие музыкального преподавания в совет
ских К. ясно выступают при сравнении коли
чества учащихся, хотя бы в одной Московской 
К., в период 1915—16 и 1935—36. В учебном 
сезоне 1915/16 состав учащихся —1.125 чел.; 
в учебном сезоне 1935/36 состав учащихся— 
2.052 чел. В настоящее время в Советском Со- 
юзе имеется 12 консѳрваторий: в Москве, Ле- 
нинграде, Баку, Киеве, Минске, Саратове, 
Свердловске, Одессе, Харькове, Ташкенте, Тби
лиси и Ереване.

КОНСЕРВАТОРЫ (от лат. слова conservare— 
сохранять). Как политическая партия К. офор
мились в главнейших капиталистических стра- 
нах в 19 в. (в Англии—в конце первой поло
вины 19 в., в Германии—в середине 19 в.). В 
наиболее старой капиталистической стране— 
Англии—партия К. ведет свое начало от по- 
литических группировок более раннѳго перио- 
да—английской революции 17 в. (тори, см.). 
Название «консерваторы» возникло в середи

не 19 вѳка в Англии, откуда перешло в другие 
страны.

Оформление партии К. связано с победой 
капиталистических отношений в области эко
номики, с развитием на этой основе новых форм 
классовой борьбы, в условиях все возрастаю- 
щего влияния буржуазии в общественной и по
литической жизни страны. В период своего воз- 
никновения К. выражают интересы крупных 
землевладельцев, борющихся за сохранение 
своих привилегий. Характер и формы этой 
борьбы зависят от конкретных исторических 
условий той или иной страны. Так, английские 
К. в 40—50-х гг. 19 в. в борьбе с либералами 
подчас использовали классовые противоречия 
между буржуазией и пролетариатом, поддер
живая отдельные требования последнего—ра
бочее законодательство и т. п. По мере разви
тая капитализма, переплетения интересов про
мышленной буржуазии и крупных аграриев, 
развитая рабочего движения и обострения 
классовой борьбы между пролетариатом и бур
жуазией в партии К. вовлекаются наиболее 
реакционные элементы крупной буржуазии. 
В эпоху империализма К. превращаются в пар
тии тех групп класса капиталистов, которые 
проводят наиболее реакционную политику на
сильственно™ подавления рабочего и рево- 
люционного движения, ликвидации демократи- 
ческих свобод, империалистической экСпан- 
сии и протекционизма в области торговой по
литики. В настоящий период К., где они су- 
ществуют, эволюционируют к открытому фа
шизму, сливаясь с ним в ряде стран.

КОНСЕРВИРОВАНИЕ И КОНСЕРВЫ. Консерви- 
рованием (от лат. conservare—сохранять) в 
широком смысле слова называется обработка 
тем или иным методом пищевых продуктов с 
целью удлинения сроков их хранения. При- 
меняются следующие способы консервирова
ти!: а) охлаждение и замораживание скоро
портящихся продуктов — холод ниже 0° вре
менно прекращай жизнедеятельность микро- 
организмов, вызывающих гниение и брожение 
(см.). б) Сушка и вяление продуктов с целью 
удаления значительной части влаги, содержа
щейся в них,—при недостатке влаги микроор
ганизмы не размножаются, в) Применение ве- 
ществ, создающих большое осмотическое давле- 
ние при больших их концентрациях, напр.: са
хара—для варенья, желе, мармелада и т. п.; со
ли—для засолки мяса, рыбы и т. п.—При боль- 
шом осмотическом давлении среды микроорга
низмы развиваться не могут, т. к. в их клетках 
происходит плазмолиз. г) Засол и квашение 
овощей, основанные на образовании молочной 
кислоты сбраживанием сахара, содержащего- 
ся в овощах (С6НіаО6->2С3Н6О3). Для длитель- 
ного хранения квашеной капусты, соленых 
огурцов и др. овощей содержание в них молоч
ной кислоты должно быть не менее 0,7%. 
д) Копчение (см.). е) Прибавление в продукты 
различных консервирующих веществ (консер- 
вантов или антисептиков), благодаря угнетаю
щему действию к-рых на микроорганизмы пре
дупреждаются и задерживаются гниение и бро- 
жение продуктов. От консервантов требуется, 
чтобы они, действуя угнетающим образом на 
микроорганизмы в малой концентрации, не- 
оказывали вместе с тем вредного действия 
на человеческий организм. Безвредным кон- 
сервирующим веществом является лишь ук- 
сус (раствор уксусной кислоты в воде), упот
ребляемый крепостью 3—5% (СН3СООН) при
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мариновании овощей, плодов, грибов и рыбы. 
Все остальные консерванты—салициловая к-та 
(С6Н4ОН • СООН), бензойная к-та(СбНбСООН), 
бензойно-кислый натрий (CeH6COONa), форма- 
лин, уротропин, перекись водорода, плавико
вая кислота, борная кислота, бура, сернистая 
кислота и др.—являются в той или иной сте
пени вредными для организма. В капитали- 
стических странах погоня за прибылью обу
словила широкое применение в пищевых про- 
дуктах различного рода консервантов, часто 
в количествах, явно вредных для здоровья. В 
продаже имеется много патентованных консер
вантов, представляющих различные смеси ан- 
тисептиков, напримѳр, «микробин», «асептин», 
«альбокартин», «борал» и др. В СССР забота 
о здоровьи трудящихся находит свое выраже- 
ние также в повышенных требованиях к каче
ству пищевых продуктов. Поэтому в СССР 
употребление антисептиков для консервирова- 
ния пищевых продуктов, как правило, запреще
но. Разрешено лишь применение некоторых в от- 
дельных, точно регламентированных случаях; 
при этом количество антисептика и методы его 
применения должны обеспечивать безвредность 
антисептика для организма. Так, напр., раз
решено применение сернистой кислоты (рас
твора SO2 в воде) при приготовлении сульфити- 
рованных плодов и ягод, плодовых и ягодных 
пюре, соков и вин, окуривание SO2 плодов и 
ягод перед сушкой, окуривание бочек для вина 
и т. п. Разрешены след. нормы SO2 в продук- 
тах: в сульфитированных плодах и ягодах— 
не более 0,15—0,3%, в соках—не более 0,2%, 
в сухофруктах—не более 0,01%, в вине—не 
более 0,02%. Сернистая кислота прибавляется 
гл. обр. в полуфабрикаты, к-рые при обра- 
ботке подвергаются «десульфитации» путем на- 
гревания, причем часть SO2 улетучивается, а 
часть переходит в безвредные вещества—суль
фаты.—В более узком смысле слова под кон
сервами понимаются продукты, закупоренные 
в герметические сосуды (стеклянные или же
стяные банки) и подвергшиеся стерилизации 
при высокой температуре (100—117°). См. Кон
сервная промышленность.

Доброкачественное сырье, правильно осу
ществленный технологический процесс и хо
рошая тара (стерилизованные консервы) дают 
консервы, обладающие не только энергетиче
ской ценностью, но и известным количеством 
витаминов и могущие храниться без изменения 
долгое время (срок хранения стерилизованных 
консервов не ограничен). Высокие вкусовые ка
чества хорошо приготовленных консервов, дли
тельная сохранность их, возможность изгото- 
вления консервов из продуктов, не перенося- 
щих перевозки или хранения, создают условия 
для широкого потребления консервов как про
дукта повседневного питания. Особое значение 
баночные консервы приобретают для пита
ния крупных коллективов, поставленных в 
условия, затрудняющие возможность регуляр
ное приготовления пищи (экскурсии, похо
ды и т. п.).

КОНСЕРВИРОВАНИЕ КОРМОВ, сохранение пи
тательности сочных кормовых растений устра- 
нением процессов разложения питательных ве- 
ществ под влиянием деятельности микробов и 
ферментов. Последние могут быть подавлены 
созданием в кормовой массе устойчиво-кислой 
среды. Этот принцип и лежит в основе силосо- 
вания кормов, при к-ром роль консервирую
щею фактора играет гл. обр. молочная кисло

та. Так как образование молочной кислоты в 
силосуемой массе происходит постепенно по ме- 
ре развития молочно-кислого брожения (5—8 
дней), притом не всегда в достаточном количе
ство, то для лучшего К. к. необходимо их искус
ственное подкисление, чем К. к. и отличается 
от силосования. Наиболее эффективный метод 
впервые был разработай проф. А. И. Виртане- 
ном («А. I. V.») в Финляндии (1931). По Вир- 
танену, силосуемые корма подвергаются под- 
кислению соляной кислотой с участием опре- 
деленного вещества, обеспечивающего устойчи
вость кислой среды в течение всего периода хра
нения корма. В СССР лабораторией силосова
ния Всесоюзного ин-та кормов разработай в 
1935 рецепт препарата, аналогичною препара
ту Виртанена. Он состоит из 70 частей 8— 
10%-ного раствора технической соляной кис
лоты и 30 частей 8—10%-ной глауберовой соли. 
Препарат вносится в силос в количестве 4—7 % 
от веса корма, что вполне обеспечивает сбере- 
жение в нем белка и других питательных ве- 
ществ. Техника химического консервирования 
в остальном ничем не отличается от обычною 
силосования. С 1936 этот способ широко осваи
вается колхозами и совхозами.

Для сохранения травы в относительно соч- 
ном состоянии применяется также способ ауто- 
консервирования. Консервирующими фактора
ми в этом случае являются углекислый газ, 
выделяемый самими растениями, и водный де- 
фицит последних. Таким способом можно кон
сервировать даже такие растения, к-рые в чи- 
стом виде не силосуются (крапива и некоторые 
бобовые). Этот способ имеет. особенно большое 
значение для засушливой части СССР, где не- 
редко травостой отличается пониженной влаж
ностью, вследствие чего растения обычным 
способом плохо силосуются. Потери питатель
ных веществ при аутоконсервировании расте
ний в 2—3 раза ниже, чем при обычном сило- 
совании. Силосные сооружения должны быть 
газонепроницаемы.

КОНСЕРВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Со дер
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I. Производство консервов.

Производство консервов основано на обра- 
ботке высокой температурой (100°—117°)— 
стерилизации—скоропортящихся пищевых про
дуктов (мяса, рыбы, овощей, плодов, молока 
и др.), уложенных в жестяные или стеклян
ные банки и бутылки, герметически закупорен
ные с целью предотвращения проникновения 
в них воздуха и микроорганизмов. Этот способ 
длительного сохранения продуктов был открыт 
и впервые применен французом Аппером в 
1798. В 1804 им был основан первый консерв
ный завод в г. Масси около Парижа. Однако 
научное обоснование и широкое развитие кон
сервное производство получило только после 
работ Л. Пастера (см.).

Консервная тара. Консервные заводы полу- 
чают консервную тару (жестяные и стеклян
ные банки и бутылки) с соответствующих за- 
водов или имеют собственные жестяно-баночные 
цехи. Изыскания в отношении упрощения фор
мы банок закончились лишь в 1897, когда в 
США были впервые сконструированы жестян
ки с двойным швом, так наз. гигиенические. 
Возможность полной механизации и авто- 
матизации производства этих банок имела ре-

2*
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тающее значение в дальнейшем бурном разви- 
тии консервного производства с начала 20 в.

Рис. 1. Гигиеническая банка.
Гигиенические банки являются наиболее распростра

ненной консервной тарой. Гигиеническая банка (рис. 1) 
состоит из цилиндрического корпуса с продольным швом 
«в нахлестку» (А-В); у краев пюв заканчивается «в на-

В последние годы в консервном производстве, 
особенно во фруктово-консервном, расширяет
ся применение специальных стеклянных банок 
и бутылок, обеспечивающих герметичность и 
возможность механизации укупорки. В Нор- 
вегии впервые приступили недавно к изготовле- 
нию цельнотянутых банок из алюминия.

Технологический ироцесс. Производство ос- 
новных видов консервов характеризуется един- 
ством технологического процесса, а именно: 
1) Предварительная обработка и подготовка 
сырья—сортировка, мойка и чистка. Для от- 
дельных видов консервов сырье подвергается 
бланшировке, т. е. проварке в кипящей воде 
или паром, и охлаждению или же обжарке в 
рафинированном растительном масле. При из- 
готовлении концентрированных консервов сы
рье подвергается выпариванию в специальных 
аппаратах до требуемой консистенции (томат-

Рис. 2. Схема производства жестяных банок: 1—первая на- 
резка листа на полосы для корпусов дисковыми ножни
цами; 2—вторая нарезка полое для корпусов дисковыми нож
ницами; 3—корпусообразующая и паяльная машина для 
закатывания корпуса и его пропайки; За—обрубка ушков по
лое, 36—отгибание краев корпуса, Зв—паяльное устройство, 
За—схема пайки корпуса, Зд—удаление лишнего припоя, 

Зе—охлаждение места пайки воздухом; 4—фланцеотгибочная машина, 4а—корпус с отогнутыми краями; 
5—фигурные ножницы (нарезка полое для штамповки концов); 6—автоматический пресс и машина для изго
товления концов (донышек и крышек); 7—пастонакладная машина; 8—сушилка для крышек с наложенной 
пастой; 9—закаточный станок; 9а—корпус с прикатанным донышком; 10—машина для испытания банок на 

герметичность.

кладку» (С-D). Концы (донышки) прифальцовывают к кор
пусу поперечным двойным фальцем (E-F). В СССР уста
новлены стандарты как на консервную жесть, так и на 
консервные жестянки. Автоматические машины, приме-

няемые для изготовления банок, для увеличения про
изводительности устанавливаются в линию. Такая линия 
для изготовления гигиенических жестянок (с двойным 
швом) показана на рис. 2.

Рис. 3. Автоматич. закаточная машина: 1—станина; 2—подающий цеп- 
ной конвейер; 3—регулятор подачи банок; 4—гнездо для крышек; 5—меха- 
низм с шарнирным приспособлением, подающий крышки на банки; 6—меха- 

низм предварительной закатки; 7—механизм окончательной закатки.

пюре, паста, сгущенное молоко). 2) Укладка 
и наполнениѳ. Подготовленное сырье уклады
вается в банки и заливается (кроме концентри
рованных консервов) соусом, рассолом или си- 
ропом. 3) Эксгаустирование. Применяется для 
удаления воздуха из банки и из ее содержимого 
перед укупоркой. Наполненные банки нагревают 
паром в течение 5—15 минут до 90°. 4) Закатка 
или укупорка—немедленно после эксгаустиро- 
вания. Современные автоматические закаточ
ные машины обладают огромной производитель
ностью (135—150 банок в минуту) (рис. 3). При 
посредстве двух роликов они прифальцовывают 
крышку к корпусу банки, образуя двойной шов

(рис. 4). 5) Стерилизация—самая 
важная операция производства. 
Заключается в варке герметиче
ски укупоренного в банки про
дукта при высокой температуре 
с целью умерщвления всех на
ходящихся в нем микроорганиз- 
мов. Стерилизацию при 100°, т. е 
в кипящей воде, ведут в откры- 
том стерилизаторе — железном 
баке со вторым дырчатым дном, 
под которым находится змеевик 
для пара. Для стерилизации при 
температуре выше 100° (мясные, 
рыбные, овощные консервы) при- 
меняются автоклавы. Для каж- 
дого вида консервов устанавли
вается свой режим стерилиза
ции (длительность и температу

ра), обозначаемый особой «формулой» стери
лизации. Например, для овощных консервов 
в 400-граммовых банках «формула» стерили-
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зации будет: 15—40—15 при температуре 112°; 
это означает: подъем пара в автоклаве до 
112°—15 мин., продолжительность стерилиза- 
ции—40 мин., спуск парав автоклаве—15 мин. 
6) Охлаждение. После стерилизации банки под

вергаются быстрому охла- 
ждению до 35—40° в про
точной воде или под ду- 
шем. 7) Термостатирова- 
ние. Заключается в том,что 
приготовленные консервы 
до выпуска их с завода вы
держиваются в контроль- 
ном помещении с темпера
турой 37° в течение 10 су- 
ток для проверки их спо
собности хорошо сохра
няться. Если консервы не
достаточно стерилизованы, 
то через нек-рое время не
убитые микроорганизмы и 
их споры разовьются и вы- 
зовут гниение консервов; 
при этом образуются газы, 
от давления которых дно

Рис. 4. процесс за- и крышка жестянки взду- 
KaTKSL ются (бомбаж, подробнеечальное положение, _ __
в—первая операция, см. дальше). Согласно са- 
с—вторая операция. нитарной инструкции Нар- 

комздрава РСФСР от 26/IV 
1934 № 68/35 «О порядке производства хи- 
мико-бактериологического контроля жестяноч- 
ных консервов», п. 5, мясные, мясо-расти
тельные и рыбные консервы должны подвер
гаться термостатированию полностью, осталь
ные виды консервов—в количестве 5% продук- 

производится в открытыя котлах в кипящей воде или 
в непрерывно действующих стерилизаторах в течение 
10—30 мин.

Консервирование овощей. Для изгото- 
вления фаршированного перца, томата, баклажан и ка- 
бачков. все эти овощи или бланшируются в кипящей 
воде (перец) или солятся и обжариваются в раститель- 
ном масле при температуре 135—150° (баклажаны и ка
бачки), наполняются фаршем, укладываются в банки, 
заливаются горячим томатным соусом, эксгаустируют- 
ся при 95—98° в течение не менее 6 мин., закатываются 
и стерилизуются в автоклавах при 112° в течение 40— 
85 мин. После стерилизации консервы подвергаются 
«горячему контролю», заключающемуся в отсортировке 
негерметических банок. Фарш готовится из смеси мелко 
нашинкованнЫх и обжаренныя в растительной .масле 
корнеплодов и зелени в след. пропорции: морковь обжа
ренная—78%, белые коренья (петрушка, сельдерей, па- 
стернак)—8,5%, лук обжаренный—11%, зелень (листья 
петрушки, сельдерея, укроп)—1 %, соль—1,5%.

Производство томат-пасты (рис. 5). То
маты с сырьевой площадки (1) поступают на сортиро
вочный конвейер (2) и в элеваторную мойку (3), затем на 
транспортерную мойку (4) и оттуда в дробилку (5) для 
размельчения. Дробленая масса насосом (6) передается 
в подогреватель (7) и в прогретом состоянии переходит 
на протирочную машину (8); протертая масса вторично 
протирается через сито с более мелкой ячейкой (фини- 
шер—9) и насосом (10) через резервуар (11) подается 
к выпарной станции (12); здесь она уваривается до 30% 
содержания сухих веществ. С выпарной станции паста 
насосом (13) через сборник»(14) передается в пастоподо
греватель (15) и далее в разливочную машину (16); на
полненные банки подаются конвейером на столик (17), 
поступают на закаточную машину (18) и снее в стерили- 
затор (19). Затем банки через конвейерную сушилку (20) 
идут на этикетировочную машину (21).

Производство рыбных консервов. 
Рыбные консервы изготовляются из живой, парной и све- 
же-мороженой доброкачественной красной и частиковой 
рыбы. Различают следующие виды консервов: в томат
ной соусе, в масле, натюрель (в собственном соку), шпроты 
в масле и кильки. При изготовлении консервов в томат- 
ном соусе применяются следующие операции: мойка, 
чистка, разделка, порционирование (крупной рыбы), по- 
сол в солевом растворе 18—22° Боме при температуре 15° 
в течение 4—8 мин. (в зависимости от вида рыбы); пани
ровка в муке, обжарка в растительном масле (подсол-

Рис. 5. Технологическая схема производства томат-пасты (пояснение цифр, помещенных на рисунке, 
дано в тексте).

ции каждой смены. 8) Этикетировка. Выдер
жанные и отсортированные банки консервов 
подвергаются чистке и этикетировке.—Каждый 
вид консервов в Союзѳ ССР изготовляется по 
определенной, строго установленной рецепту- 
ре, утверждаемой наркомом пищевой промыш
ленности и обязательной для всех заводов.

Консервирование фруктов. Фруктовые 
консервы, т. н. фруктовые компоты, готовятся из раз- 
личных плодов и ягод. Бланшировка фруктов произво
дится путем опускания их на несколько минут в сет- 
чатых металлических корзинах в кипящую воду; затем 
фрукты охлаждаются водой, укладываются в банки и не
медленно заливаются горячим (не ниже 70°) сиропом 
плотностью 22—28° Боме. После предварительной не
плотной закатки крышек банки подвергаются эксгау- 
стированию в течение 6—8 мин.; в конце эксгаустиро- 
вания температура в середине банок должна быть не 
ниже 75°. Стерилизация закатанных банок с компотом 

нечном, хлопковом или горчичном) в паро-масляных пе- 
чах при 140—160° в течение 10—14 мин. или в огневых 
печах при 150—170° в течение 7—12 мин. (в зависимости 
от вида рыбы), охлаждение обжаренных кусков, укладка 
их в банки, заливка горячим томатным соусом, эксгаусти- 
рование до температуры 80—85° внутри банок, закат
ка, стерилизация при 112° в течение 40—80 мин. (15—• 
80—20), горячий контроль, охлаждение, термостатиро- 
вание и этикетировка. Способ приготовления консервов 
в масле отличается от вышеописанного тем, что рыба 
после посола идет в мойку (от соли), затем в вялку (при 
15°—2—5 часов или при 45°—20—30 мин.), после чего 
пропекается в печах при 60—100° в течение 40—80 мин., 
а после укладки в банки заливается нагретым до 60° 
растительным маслом (смесь рафинированного подсол- 
нечного и оливкового масел). Стерилизация—при 112° 
в течение 55—60 мин. (15—60—15). Для консервов в масле 
идет следующаярыба: сардинки, сельдь, султанка, чирус, 
ставрида, кефаль, скумбрия и др. «Шпроты в масле» 
изготовляются из салаки, каспийской кильки, мелкой 
беломорской сельди. Подготовка рыбы после посола за
ключается в данном случае в горячем копчении при
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100—110° в течение 50—100 мин. Далее рыбки охла
ждаются (после удаления голов и хвостов), укладываются 
в цилиндрические банки и заливаются нагретым до 60° 
растительный маслом (смесь 75% рафинированного под- 
солнечного и 25 % горчичного масел). Стерилизация ве
дется при 110° в течение 50 мин. (15—50—30).

Мясные и м я с о - р а с т и т е л ь н ы е кон
сервы делаются из говядины, свинины, баранины, кур 
и др. мясных продуктов, проіпедших в установленном 
порядке санитарный осмотр и признанных вполне при
годными. В 1936 ассортимент мясных консервов вклю
чая 26 наименований, а именно: мясо тушеное (говяжье, 
баранье, свиное, кроличье, оленье и др.), корн-биф, 
беф-були, паштет мясной, паштет печоночный с салом 
или маслом или без них, сбой, язык бычий, язык свиной, 
почки сотэ, мозги, жареное мясо, гуляш, сосиски, ку
риное рагу, куриное филе, мясо-растительные—мясо 
с горохом, мясо с фасолью, мясо с чечевицей и т. д. 
В 1937 ассортимент расширен до 71 наименования. Из 
перечисленных консервов особенно важное значение 
имеет тушеное мясо. Способ его приготовления: в про
мытые горячей водой и паром жестяные банки кладутся 
сначала приправа и соль, а потом—мясо и жир; стерили
зация ведется при 112° в течение 90 мин.

Дальнейшее развертывание производства кон
сервов в СССР в значительной мере связано с 
вопросом изыскания новых видов тары для рас
фасовки консервов. В ближайшие годы наме- 
чается резкое увеличение количества консерв
ной продукции, вырабатываемой в стеклянной 
таре. Значительный интерес для консервной 
техники представляет внедрение в производ
ство непрерывно действующих машйн и аппа- 
ратов, обусловливающих высокую производи
тельность труда и высокое санитарно-гигиени- 
ческое состояние производственного процесса. 
Из разрабатываемыя: в СССР новейших машин 
и аппаратов следует назвать: а) многокорпус
ный выпарной аппарат непрерывного действия 
для варки томата; б) непрерывно действующий 
агрегат для обжарки и охлаждения овощей и 
рыбы; в) автоматически действующую вакуум- 
закаточную машину; г) панировочную и рыбо- 
р аз де л очную машину для рыбо-консервного 
производства.—На ряде заводов начата работа 
по механизации производственных процессов в 
направлении создания конвейѳрного потока 
производства со специализацией отдельных 
производственных линий по ассортименту про
дукции. Академия наук СССР приступила к 
созданию консервного цеха-автомата, управ
ляемо™ и регулируемого автоматически дей- 
ствующими приборами, изготовляемыми в Со- 
вѳтском Союзѳ.

Санитарные требования к консервному про
изводству. Основной причиной, ограничиваю
щей срок хранения консервов в жестянках, 
является постепенное разрушение (коррозия) 
жести под влиянием содержимого консервов, 
вследствие чего в чрезмерно длительно лежа- 
щиѳ консервы может переходить олово, покры
вающее железо. Этому способствует, с одной 
стороны, недостаточный слой олова и точечные 
обнажения железа (непролуда), трещины, с 
другой—характер содержимого банок (нали- 
чие органических кислот, окислителей и оста- 
точного воздуха). При этом в местах обнаже
ния железа, вследствие разности потенциалов 
железа и олова, получается гальвано-пара, спо
собствующая быстрому разрушению металла 
и переходу его в продукт. Поэтому в СССР оло
во в консервах допускается максимум в коли
чество 200 мг на 1 кг консервов, а содержание 
свинца в полуде жести—в количестве 0,04%, 
в самих же консервах последний должен отсут
ствовать. Во избежание загрязнения консервов 
свинцом количество его в припае наружного 
продольного шва банки не должно превышать 
50% при изготовлении шва «в замок» и 35% 
при изготовлении шва «в нахлестку». В целях 

лучшего предохранения жести от разрушения 
она дополнительно покрывается особыми кис
лотоупорными лаками. В процессе предвари
тельной обработки» некоторых консервов сырье 
при варке в медных нелуженых котлах и при 
контакте с медными поверхностями может за
грязняться солями меди; поэтому содержа
ние меди в консервах инструкцией НКЗдрава 
РСФСР и Наркомпищепрома СССР ограничи
вается следующими количествами: в томат-па- 
сте (30% сухих веществ) не свыше 100 мг на 1 кг 
продукта, в томат-пюре (12% сухих веществ) 
до 12 мг, в овощных до 10 мг, в рыбных с 
томатной заливкой до 8 мг, в рыбных в масле 
до 5 мг на 1 кг.

Доброкачественность консервов и способ
ность их к хранению связаны с правильно осу- 
ществленным процессом стерилизации, цель 
к-рой разрушить все неспороносные микроор
ганизмы, вегетативные формы спороносных и 
максимально уменьшить количество остаточ- 
ных спор в содержимом консервов (эти споры 
находятся обычно в таком состоянии, что при 
герметичности банок не прорастают и не ока- 
зывают влияния на качество консервов).Эффект 
стерилизации связан с количеством живых 
микроорганизмов в сырье; поэтому к консерв
ному сырью и всей обстановке производства 
предъявляются высокие санитарные требова
ния. Эффект стерилизации зависит также от 
физико-химических свойств продукта. При сте
рилизации тепло передается консервируемому 
продукту двумя способами: путем теплопро
водности от одной молекулы к соседней и кон- 
векцией, т. ѳ. токами, возникающими в жидко
сти. Передача тепла теплопроводностью проис- 
ходит значительно медленнее, чем конвекцией. 
Поэтому для стерилизации продуктов тесто- 
образных или полутвердых, в которых конвек- 
ционные токи очень незначительны, требуются 
более длительные сроки стерилизации, чем 
для продуктов, находящихся в рассолах и си- 
ропах. На эффект стерилизации оказывает, 
кроме того, огромное влияние кислотность про
дукта: чем последняя выше, тем погибание 
микроорганизмов происходит быстрее; поэтому 
плоды, томаты и т. п. могут успешно стерили
зоваться даже при 100°, мясные же и рыбные 
продукты требуют высокой температуры сте
рилизации— в 112—117°. При недостаточной 
стерилизации консервов и сохранении в них 
микроорганизмов, способных к развитию и 
вызывающих разложение белковых веществ, 
вследствие образования газообразных продук
тов разложения внутри банки развивается 
настолько высокое давление, что донышко и 
крышка банки вздуваются, образуя так наз. 
биологический бомбаж, указывающий на яв
ную непригодность консервов для употребле- 
ния. Поэтому консервы с биологическим бом- 
бажем подлежат уничтожению. Случаев отра- 
влений консервами, содержащими токсин без 
бомбажа, в СССР не зарегистрировано. В не
которых случаях бомбаж может быть вызван и 
при полной стерильности консервов действием 
органических кислот консервов на металл бан
ки, в результате чего образуется водород, также 
повышающий давление внутри банки (обычно 
он выражен более слабо). Такой бомбаж назы
вается химическим или водородным. Для выяс- 
нения характера бомбажа консервы со вздув
шимися крышками должны подвергаться ла
бораторному исследованию. Иногда вздутие 
донышек происходит вследствие замерзания
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консервов, но такой бомбаж (физический) ис- 
чезает после оттягивания и угибания донышек 
при легком надавливании пальцем. При хра- 
нении консервов требуется защита их от влаж
ности во избежание образования ржавчины. 
Хранить консервы следует при температуре 
от +3° до +5° в сухом помещении.

II. К. п. в капиталистических странах.
Первое место в мире по объему К. п., сте

пени механизации и оснащенности консервных 
заводов занимают Соединенные Штаты Амери
ки . Влияние мирового экономического кризиса 
1929 сказалось уменыпением числа действую- 
щих предприятий и снижением производства 
консервов:

Годы
Число 

предпри
ятий

Числен
ность ра

бочих

Стоимость 
продукции 

в млн. долл.

1929 ................... 2.997 98.866 750,3
1931................... 2.535 80.184 513,0
1933 ................... 2.072 84.274 440,0

Однако по отдельным видам консервов наб
людается рост продукции, например по фрук- 
товым консервам в основном районе их произ
водства—в Калифорнии. Наиболее распростра
ненный вид консервов в США—овощные. По- 
севная площадь под овощные культуры, закон
трактованная консервной промышленностью, в 
1935 составила 1.487 тыс. акров. К. п. в США 
в 1935 израсходовала 1.423 тыс. ш жести, что 
в пересчете по средним нормам расхода жести 
на банку составляет, примерно, 10—12 млрд. 
банок. Имея в стране производство в 2,1 млн. m 
белой жести в 1934, США начали выпускать в 
жестяных консервных банках пиво. Но также 
широко применяется в Америке стеклянная та
ра для герметической укупорки консервиро
ванной продукции.

Выпуск консервной продукции в К а н а д е 
значительно ниже, чем в СоединѳнныхШтатах 
Америки. Ценность продукции рыбных консер
вов в Канаде сократилась с 25,9 миллио- 
на долларов в 1929 до 13 миллионов долла- 
ров в 1933.

Я п о н и я вырабатывает главным образом 
рыбные, лососевые и крабовые консервы. Выра
ботка этих видов консервов значительно рас
ширилась за последние годы в сравнении с 
довоенным временем. К 1935 японская кон
сервная промышленность довела выработку до 
150,7 миллиона условных банок (у. банок). 
Выработка молочных консервов увеличилась 
с 25,3 миллиона у. банок в 1928 до 46,8 мил
лиона у. банок в 1932.

Консервная промышленность Германии 
показывает рост продукции с 1933 по 1935 по 
овощным консервам—с 85 млн. до 104,3 млн. у. 
банок, по фруктовым—с 26,5 млн. до 38,8 млн. 
у. банок. В основном в Германии развито про
изводство овощных консервов.

В Голландии наиболее развито произ
водство молочных консервов. Выработка сгу- 
щенного молока за первое полугодие 1936 со
ставила 116 млн. у. банок, сухого молока— 
15.158 т.—В И т а л и и наиболее развито про
изводство овощных консервов. В 1934 выра
ботка их составляла 337,6 млн. у. банок.

III. К. п. в СССР.
В царской России К. п., будучи разбросана 

на сотне предприятий кустарного и полу- 

кустарного типа, вырабатывала, примерно, 
80 млн. у. банок в 1911 и 93 млн. у. банок в 
1912. Ассортимент выпускаемых консервов ог
раничивался следующими видами: по рыбным— 
кильки, шпроты, бычки, кефаль, скумбрия; по 
овощным—перец, помидоры, баклажаны, ка
бачки; по мясным—тушеное мясо (по заказам 
военного ведомства). Фруктовые, молочные 
консервы, сардины в масле, рыба в маринаде 
и в масле, паштеты, большинство мясных и 
овощных консервов ввозились из-за границы. 
Однако и импорт был очень ограничен, т. к. 
ввозились консервы закусочного типа, потреб- 
лявшиеся зажиточной частью населения. По 
данным обзора внешней торговли, за 1913 ввоз 
консервов составил:

Колич. в перево- 
Виды консервов де на 400-г банки 

(в млн. банок)
Мясные, паштеты, овощные, 

фруктовые........... 1,07
Фруктовые в герметической

укупорке.............. 0,06
Сардины в масле.... 9,15
Рыбы в маринаде и в масле 2,54
Сгущенное молоко. 3,68

Всего.... 16,50

К. п. в СССР приобрела исключительный 
размах и значение. Обширные пространства 
СССР, разнообразно климата страны, гигант
ский рост городов, коренное изменение всего ук
лада жизни советского гражданина, имеющего 
право на труд и отдых, массовое развитие ту
ризма, рост благосостояния трудящихся—все 
это вызвало огромный спрос на консервы, ис
числяемый миллиардами банок. Строительство 
консервных заводов в районах, богатых основ- 
ным сырьем—овощами, фруктами, рыбой, мя- 
сом,—началось в СССР еще в конце восстанови- 
тельного периода и особенно развернулось за 
годы первой и второй пятилеток. В 1930 груп
па вредителей-специалистов, а в дальнейшем 
троцкистско-зиновьевская банда и их правые 
пособники всеми мерами стремились сорвать 
процесс создания и развития советской К. п. 
Задерживая строительство, замораживая ка
питалы, они ухудшали качество продукции, 
пытаясь тем самым вызвать возмущение про
тив партии и правительства у широких тру
дящихся масс Советского Союза. Путь созда
ния крупных механизированных предприятий, 
реконструкции старых и специализации сырье
вой базы был указан в решениях декабрьского 
пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 1930 и ЦК ВКП(б) 
от 29/IX 1931.

Проведение в жизнь этих решений обѳспѳчи- 
ло созданиѳ мощной технич.и сырьевой базыК.п. 
Новые консервные заводы Советского Союза 
строились по типу новейших американских и, 
благодаря механизации и автоматизации про- 
цессов производства, обладают огромной про
изводственной мощностью. На 1/1 1937 дейст- 
вовало 200 консервных заводов и цехов (по 
НКПП) общей мощностью 11,4 млн. у. банок 
в смену. Средне-годовая мощность одного кон- 
сервного завода доходит до 15 млн. банок. 
Создана отрасль молочных консервов: выстрое
ны 10 заводов по выработки консервированного 
и сухого молока со сменной мощностью 134 тыс. 
банок; начаты постройкой в 1935 три молоч
ных завода; запроектировано строительство 4 
предприятий в 1937. Выстроены заводы и це
хи, изготовляющие фруктовые компоты, сви
но-бобовые, кукурузные, разнообразные овощ
ные, томатные, рыбные и мясные консервы.
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Старые предприятия были заново перестрое
ны и оснащены новым оборудованием по по- 
следним образцам американской и западно-ев
ропейской техники. Из вновь выстроенных 
предприятий два завода являются гигантами.— 
Завод им. Микояна в станице Крымской имеет 
годовую проектную мощность 87 млн. у. банок, 
но на деле его производственная мощность вы
ше: стахановской производственной конферен- 
цией производственная мощность завода уста
новлена в 167 млн. у. банок, т. е. почти в 2 раза 
превышает выработку всего консервного произ
водства царской России. Завод им. Сталина в 
Херсоне имеет проектную мощность в 70 млн. у. 
банок в год, а па установке стахановской про
изводственной конференции его мощность— 
150 млн. у. банок. В рыбной пром-сти имелось 
в 1928 всего 4 завода, в 1936 было 55 заводов. 
Крупнейшие из них: Астраханский консервный 
завод (мощностью 60 млн. у. банок в год) и 
Гурьевский комбинат. Теми же темпами раз
вивается производство консервов и в мясной 
пром-сти. По степени концентрации консервная 
пром-сть СССР занимает первое место в мире 
и опередила не только западно-европейские 
страны, но и США, а по выработке—большин
ство стран Европы. Количество лиц, занятых 
в консервной пром-сти Главконсерва, составля
ло в 1936 34,4 тыс. чел. Капитальные затраты 
только на консервные предприятйя и совхо
зы Главконсерва (без консервных заводов и це- 
хов, находящихся в системе соответствующих 
главков рыбной, мясной и плодо-овощной про
мышленности Наркомпищепрома) составили за 
первую пятилетку 96,6 млн. рублей и за че
тыре года второй—236 млн. рублей, а всего 
более 380 млн. рублей.

Производство консервов в 1936 составило 
1.250 млн. у. банок, вместо 803 млн. у. банок 
в 1932 и 93 млн. у. банок в 1912. В 1936 К. п. 
переработала 86 тыс. т рыбы, 55 тыс. т мя
са, 10 тыс. т растительного масла, 230 тыс. m 
овощей и томата и огромное количество фрук- 
тов. Производство консервов в 1937 запла
нировано в 1.425 млн. у. банок. Ассорти- 
мент консервов расширяется из года в год. В 
1936 в ассортименте Главконсерва значилось 
до 300 наименований. Для освобождения от 
иностранной зависимости в области жестяно
баночной тары огромное значение имеет окон- 
чание строительства Новомосковского жесте- 
катального завода. Для расширения видов та
ры для консервов в гор. Орджоникидзе вы- 
строен стекло-тарный завод мощностью в 75 млн. 
банок; два таких же завода строятся в Херсо
не и Камышине. Увеличившееся за последние 
1—2 года производство стеклянной тары спо- 
собствует выпуску консервов в герметической 
расфасовке. Развитие консервной промышлен
ности обусловило создание специализирован- 
ной сырьевой базы для снабжения заводов вы- 
сококачественным сырьем и определило разви
тие производства наиболее ценных сортов ово
щей и фруктов. Для этой цели созданы сов
хозы консервной промышленности, за которыми 
закрепляется ведущая роль в деле внедрения в 
колхозах производства специальных сортов и 
видов культур, снабжения их соответствую- 
щим семенным материалом. Затраты на сов
хозное строительство составили за 1931—36 
45 млн. руб.

Консервная промышленность имеет свой на- 
учно-исследовательский институт в Тбилиси с 
двумя филиалами—в Краснодаре и Одессе.

Стахановское движение, получившее широ
кое развитие в К. п., способствует увеличе- 
нию мощности предприятий, рационализации 
и механизации производственныя: процессов. 
Из числа стахановцев т. Кривицкая (завод име
ни Микояна, станица Крымская) и т. Битюко
ва (завод имени Ворошилова, Одесса) награжде
ны правительством орденами Трудового Крае
вого знамени.

КОНСИГНАЦИОННЫЕ СКЛАДЫ, склады, на 
к-рых комиссионеры, купцы или организации 
торгуют товарами, полученными ими для про
дажи от разных лиц. До недавнего времени 
нек-рые импортные объединения СССР имели 
К. с. для станков, измерительных приборов 
и т. п. товаров, которые иностранные фирмы 
присылали имна продажу. В настоящее время 
они ликвидированы.

КОНСИДЕРАН, Виктор(1808—93), франц. уто- 
пист, ученик и популяризатор Фуръе (см.). 
В 1830—40 К. был главным руководителем 
фурьеристских журналов «Фаланстер», «Фа
ланга» и «Мирная демократия». Ему принад- 
лежит одно из наиболее связных и систематиче- 
ских изложений системы Фурье—«Социальные 
судьбы» (1834—38). К. не был оригинальным 
мыслителем, но рост капиталистических отно- 
шений и классовыя: противоречий во Франции 
его времени дал ему возможность поставить ряд 
вопросов с большей остротой, чем Фурье. Раз
вивая идеи Фурье, К. дает яркую картину про
цесса концентрации производства, разорения 
мелких собственников, господства «класса ка- 
питалистов, собственников машин и орудий 
производства, над классом обездоленныя:», на- 
растания революционных настроений. С дру
гой стороны, К., в противоположность Фурье, 
развивает положения о постепенном смягчении 
противоречий между капиталом и трудом, о 
роете доли рабочих в общественном богатстве, 
являясь, т. о., предтечей оппортунистов более 
позднего времени.

В своих исторических взглядах Консидѳ- 
ран находится под несомненным влиянием 
сен-симонизма (см.) с его учением о смене форм 
эксплоатации (раб, крепостной, рабочий). В на- 
чале своей дѳятѳльности К. стоял на аполи- 
тических позициях Фурье. В дальнейшем он 
признавая политическую демократию сред- 
ством осуществления социального идеала, но 
оставался попрежнему решительным противни- 
ком насильственной революции и классовой 
борьбы. После революции 1848 был избран в 
Учредительное собрание, но не играл в нем 
заметной роли. Он состоял также членом Люк
сембургской комиссии (см.). В 1849, после июнь- 
ской демонстрации против реакционной поли
тики правительства, эмигрировал в Бельгию, 
откуда переехал в Сев. Америку. Там он осно- 
вал опытную фурьеристскую фалангу (в Те- 
хасе), погибшую во время гражданской вой
ны 60-х гг. В 1869 вернулся во Францию. К. 
остался до конца своих дней утопистом-рацио- 
налистом. Веря в способность «социальной нау
ки» Фурье «ассоциировать» противоположные 
интересы капиталистов и рабочих и рассчиты
вая на мудрость правительств и просвещенной 
буржуазии, К. всегда относился враждебно к 
революционному социализму и одобрял Луи 
Блана за то, что в 1848 он «отвлек» пролета- 
риат от революции. В последние годы жизни 
влияние К. было ничтожно, но накануне ре
волюции 1848 и во время самой революции 
пропаганда К. имела реакционное значение,
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тормазя развитые классового самосознания 
французского пролетариата. В «Немецкой идео- 
логии» фурьеристы из руководимой Коней де- 
раном «Мирной демократии» характеризованы 
Марксом и Энгѳльсом как «буржуазные док
тринеры» (Марке и Энгельс, Сочинения, 
том IV, стр. 455).

Основные работы К.: «DestinGe sociale» (1834— 
1838); «Principes du socialisms» (1847).

Лит.: B ourginH., Victor ConsidGrant, son oeuvre, 
Paris, 1909.

КОНСИСТОРИЯ, 1) в католической 
церкви — совещание папы с кардиналами.—
2) В лютеранской церкви К.—админи
стративный орган церковного управления.—
3) В православной церкви после пе
тровской реформы консистории были органами 
епархиального управления. В состав их вхо
дили епископы и благочинные. Надзор лежал 
на секретарях, подчиненных обер-прокурору 
синода.

КОНСКАЯ СТОПА, один из видов косолапо
сти (см.).

КОНСКИЕ БОБЫ, Faba vulgaris (Vicia Faba), 
однолетнее бобовое растение с прямостоячим 
стеблем, высотой до 150 см. Возделывается в 
кормовых целях на зерно (19% белков), си- 
лос и зеленый корм. 1 кг зерна=1,1 корм. 
един. На зерно К. б. возделываются на Украи- 
не, в БССР, в Западной, Курской и Воронеж
ской областях и в Поволжья; на силос К. б. 
можно возделывать в большинство районов 
Союза ССР. Урожай зерна 20—35 ц с 1 га; 
зеленой массы — 150—250 ц с 1 га. См. так
же Боб.

КОНСКИЙ ВОЛОС РАСТИТЕЛЬНЫЙ, торговое 
название внутренних частей (сосудисто-волок- 
нистых пучков) эпифитной бромелии, Tillandsia 
usneoides. Эта бромелия широко распростра
нена по юж. побережью США, островам Ме
ксиканской) залива, в Центр. Америке и в сев. 
части Юж. Америки; встречается гл. обр. на 
ветвях деревьев, образуя на них длинные (до 
3 ж), свисающие вниз бороды, очень напоми- 
нающие по внешности нек-рые наши лишайни
ки. К. в. р. издавна употребляется как наби
вочный и упаковочный материал. Кроме этой 
бромелии, К. в. р. называются также сосуди
сто-волокнистые пучки и других растений, 
напр. пальмы Chamaerops, некоторых морских 
трав и др.

КОНСКИЙ КАШТАН, Aesculus Hippocastanum, 
из сем. Hippocastanaceae. Быстро растущее, 
нетребовательное к почве и мало страдающее от 
болезней и паразитов дерево, до 30 м высоты, 
с шарообразной кроной; листья — пальчато
сложные. Цветет в мае белыми цветами с крас
ными пятнами у основания, собранными в 
прямостоячиё крупные (до 20 см) конусовидные 
метелки. Плод—покрытая мягкими шипами ко
робочка, заключающая 1—3 горьких коричне
выя: семени. Родина К. к.—Гималаи, Сев. Иран, 
Сев. Малая Азия, Сев. Греция. Широко распро- 
странен во многих формах (есть с махровыми 
цветами) в культуре в Зап. Европе как декора
тивное аллейное и парковое дерево. В Россию 
ввезен при Петре I. Разводится гл. обр. на 
юге и юго-западе; выдерживает климат Мо
сквы. Древесина (уд. вес0,57)—малоценная. Ле- 
соводственного значения К. к. не имеет. Семе
на, содержащие в высушенном виде 2—3% 
жиров, 6—7% азот. веществ, 2—3% крахмала, 
во время первой импѳриалистич. войны вы
звали большой интерес, так как в пареном 
или вареном виде оказались хорошо усваивае

мыми овцами, свиньями и (после привыкания) 
крупным рогатым скотом.—Как декоративные 
деревья для парков, аллей, одиночных поса- 
док разводятся и другие (американские) виды 
рода Aesculus и их гибриды, как А. Pavia,

Конский каштан: 1—соцветие, 2—лист, 
3—диаграмма цветка, 4—плод.

А. carnea (rubicunda), А. lutea (наиболее мо- 
розостойкий) и кустарниковый (высотой 2— 
3 л), очень красивый А. parviflora с соцвети- 
ямй до 40 см длины. Разведение — Семенами, 
сохраняющими всхожесть не далее ближайшей 
весны; гибриды и особые формы—окулировкой 
на типичной форме, а А. parviflora—также 
корневыми черенками и отводками. Часто, но 
неправильно, конский каштан называют про
сто каштаном (см.).

КОНСКИЙ СПОРТ, см. Скачки, Бега, Верхо
вая езда.

КОНСКИЙ ЩАВЕЛЬ, название крупных не
съедобныя: видов щавеля (см.), напр. Rumex 
confertus, aquaticus.

КОНСКРИПЦИЯ, применявшаяся во Франции 
система комплектования войск, основанная на 
принципе обязательной военной службы. К. 
была введена законом Журдана в 1798 и пред
усматривала обязательный призыв лиц в воз- 
расте от 20 до 25 лет. К. широко применялась 
Наполеоном для укомплектования его армий. 
Вследствие злоупотреблений при ее проведе- 
нии К. стала ненавистной крестьянским мас- 
сам. Конскрипция была отменена при реста- 
врации Бурбонов в 1814 и заменена снача
ла системой добровольчества, а затем, в 1818, 
по закону Сен-Сира,—системой ограниченной 
воинской повинности с правой заместитель- 
ства и выкупа.

КОНСОЛИ (англ, consols), облигации англ, 
государственного займа. К. появились в ре- 
зультате объединения (см. Консолидация) и из- 
менения условий старых займов. До первой 
империалистической войны 2,5-процентные К. 
составляли важнейшую часть англ, государ
ственного долга. После войны эту позицию 
заняли облигации 3,5-процентного займа (см. 
Конверсия).

КОНСОЛИДАЦИЯ,удлинение сроков или объ
единена ранее заключенныя: в разное время и 
на различныя: условиях государственных зай
мов. К. осуществляется или предложением дер- 
жателям облигаций старых займов обменять 
их на облигации нового займа или предостав- 
лением права делать взносы по новому займу 
старыми облигациями. К. получила широкое
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распространение с появлением непогашаемых 
(рентных) займов. В капиталистических стра
нах, гдё, как правило, государственные займы 
идут на непроизводительные расходы, т. е. на 
подготовку к войне и т. п., К. является финан
совой операцией, имеющей целью покрыть 
«бюджетный дефицит. В СССР в 1930 при реа- 
лизации займа «Пятилетка в четыре года» было 
произведено объединение с займами «Индустри- 
ализации» (первого и второго) и займами «Укре- 
пления крестьянского хозяйства». Подобное 
объединение было обусловлено возросшим влия- 
нием социалистического сектора в народном 
хозяйстве, а также требованием трудящихся 
масс об упрощении займовых операций. О про- 
изведенном объединении займов в 1936 в СССР 
см. Конверсия.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ РАСХОДЫ, постоян
ные расходы в англ, бюджете, не подлежащие 
ежегодному утверждению парламента. В К. р. 
входят: проценты по государственным долгам, 
содержание короля и его семьи, пенсии, содер
жащіе нектгорых должностных лиц, расходы 
на субсидии. К. р. оформлены законом в 1787. 
В 1919 в К. р. были включены расходы по вы- 
борам в парламент. Включение этой статьи в 
К. р. преследует цель ослабить влияние Пала
ты общин на правительство при утверждении 
бюджета. В 1914—18 К. р. составляли всего 
англ, бюджета. В послевоенный период они 
увеличились до 50% бюджета. Увеличение части 
бюджета, не подлежащей утверждению парла
мента, значительно урезывает права парламен
та в отношении государственных финансов.

КОНСОЛЬ, 1) выступ горизонтальной кон- 
струкции, заделанной одним концом в верти
кальную опору; 2) опора (в форме латинской 
буквы S), выступ в стене для поддержания ка
кого-либо элемента здания (балкона и т. п.); 
3) комнатная передвижная колонка или тум
бочка для цветов.

КОНСОНАНС (лат. consonantia—созвучание), 
степень благозвучия двух (или большего числа) 
одновременно воспринимаемых ухом тонов, 
характеризующихся ровным и спокойным зву- 
чанием данного сочетания. К. получается при 
условии, что отношение частот (чисел колеба- 
ний в секунду) выражается небольшими целы- 
ми числами. Идеальный консонанс, т. е. полное 
слитие тонов, дает октава (отношение частот 
2:1), менее совершенны квинта (3 :2), кварта 
(4:3), большая терция (5 : 4) и т. д. При отно
шении частот, выражающемся дробью, числи
тель и знаменатель которой велики, получается 
неблагозвучное сочетание тонов, или диссонанс, 
характеризующийся неспокойным звучанием и 
наличием «хриплости» звука. При простых це- 
лочислѳнных отношениях частот тонов значи
тельное число обертонов того й другого тона 
совпадает, вследствие чего не возникают раз- 
дражающие ухо биения. В этом состоит объяс- 
нение К., данное Гельмгольцем. Музыкальная 
теория в ряде учений разсматривала К., как 
и диссонанс (см.), с точки зрения благозвуч
ности (акустический К.), игнорируя, за исклю- 
чением трезвучия, их место в ладу, т. е. сте
пень завершенности. Современное музыкозна- 
ние стремится перейти к рассмотрению К. и дис
сонанса в зависимости от ладового окружения.

В литературе К. (или, по терминологии В. 
Брюсова, диссонанс)—особый видридбмы (см.), 
в к-рой созвучие строится на совпадении со- 
гласных звуков, а ударяемые гласные, соста- 
вляющие основу созвучия в обыкновенной 

рифме, не совпадают. Напримѳр напрасный— 
пресный—кипарисный (Брюсов).

Лит.: Шевалье Л., История учений о гармонии, 
М., 1932; Гельмгольц Г., Учение о слуховых ощу- 
щениях как физиологическая основа для теории музыки, 
СПБ, 1875; Р иман Г., Акустика с точки зрения музы
кальной науки, М., 1898; ГарбузовН. А., Теория 
многоэсновностиладовисозвучий, ч. [1]—2, М., 1928—32.

КОНСОНАНТИЗМ (от лат. consonans—соглас
ный), система согласных какого-либо языка; 
система гласных носит название вокализма 
(от лат. vocalis—гласный). См. Гласные звуки, 
Согласные звуки.

КОНСОРЦИУМ, консорций (лат. con
sortium—сообщество, товарищество), термин, 
предложенный в биологии Гризебахом (1872) и 
особенно Рейнке (1874) для обозначения такого 
сожительства двух организмов, при котором 
они образуют как бы новый, морфологически и 
физиологически единый организм, напр. гриб 
и водоросль в лишайнике. В действительности 
же отношения гриба и водоросли в лишайнике 
таковы, что гриб по существу паразитирует на 
водоросли, и говорить о физиологически еди- 
ном организме здесь вряд ли можно.

КОНСОРЦИУМЫ БАНКОВСКИЕ, объединение 
нескольких банков, банкирских домов, об- 
ществ финансирования для проведения опре- 
деленных крупных операций, размещения го
сударственных, коммунальных, железнодо- 
рожных займов, а также акций и облигаций 
промышленныя: и торговых предприятий. К. б. 
учреждаются также с целью оказания влияния 
на курсы ценных бумаг для извлечения из 
повышения или понижения этих курсов спе
кулятивной прибыли. Последние операции 
К. б. называются «интервенцией».—Во главе 
К. б. обычно стоит «ведущий» банк, являющий- 
ся наиболее крупным банком, с обширной сетью 
филиалов и агентств, обеспечивающих широкое 
распространение выпускаемыя займов. Поэто
му же признаку подбираются и прочие участ
ники К. б., так наз. консорты. На обязан
ности «ведущего» банка лежит: инициатива 
в делѳ выпуска займа, переговоры с выігускаю- 
щим заем учреждением, установление доли 
участия в реализации займа среди консортов, 
юридическое оформление займа и введение его 
в биржевую котировку и т. д. За свою органи- 
зационную работу«ведущий»банк, помимо обыч
ной прибыли, получает специальную комиссию 
(Gestionsprovision). В случае повторения вы
пуска займов тем же заемщиком и размещения 
их одним и тем же К. б. последний называется 
постоянным К. б., или (по герм. терминологии) 
«группой». Наиболее известными «группами» 
были: группа Ротшильда, размещавшая займы 
австро-венгерского правительства, группа Мен
дельсона, игравшая громадную роль в разме- 
щении займов царской России, т. н. Прусский 
консорциум и др. В послевоенный период были 
учреждены следующие группы для размещения 
займов, рекомендованныя Лигой Наций: груп
па под руководством банкирского дома Дж. 
Пирпонт Моргай, банкирских домов вАнглии— 
Беринг, Ротшильд и Шредер, группа Дилон 
Рид и KJ совместно с группой Ротшильда по 
размещению займов бразильского правитель
ства, группа Мендельсон—Недерландше Хан- 
дель Матсхаппей— для мѳждународных эмис- 
сий в Голландии и др. Большое распростра
нение постоянные К. б. получили в Швейца- 
рии, где без их участия не проводится почти 
ни одна государственная коммунальная или 
частная эмиссия.
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различны. Так, ІС. б. может предоставить за
емщику на договорных началах всю сумму 
займа авансом, возвращая затраченный капи- 
тал реализацией облигаций или акций по бир
жевому курсу. В Англии К. б. обычно гаран- 
тируют заемщику успешность займа, т. е. 
обязуются скупить по заранее определенной 
цене все то количество облигаций или акций, 
к-рое заемщику не удалось в течение обусло- 
вленного времени самому разместить на рынке. 
Эта система носит название «Underwriting 
system» (гарантийная, страховая). К. б., яв
ляясь одной из форм концентрации банковско- 
го капитала, усиливают в эпоху империализ- 
ма процесс «сращивания» банковского капита
ла с промышленностью и процесс сращива
ния финансовой олигархии с государственной 
властью.

Лит.: Somary F., Bankpolitik, 3 Aufl., Tubingen, 
1934; Handworterbuch des Bankwesens, hrsg. v. M. Pa- 
lyiu und R. Quittner, B., 1933; Koch A., Banken und 
Bankgeschafte, B., 1923; Laepple V., Das Schwei- 
zerische Emissionsgeschart, Innsbruck—Basel, 1923.

KOHCTAH (Constant), Бенжамен (1767—1830), 
французский политический деятель, выдаю- 
щийся оратор и государствовед, публицист и 
беллетрист. В 1788—94 жил при дворе герцо
га Брауншвейгского. В 1795 переехал в Па- 
риж и принял участие в политической жизни 
Франции, отстаивая Директорию против напа- 
док роялистов и якобинцев. После переворота 
18 брюмера был назначен Бонапартом в Три- 
бунат (1799), в котором выдвинулся в качестве 
виднейшего представителя либеральной оппо- 
зиции, вследствие чего был удален оттуда 
(1802). В 1803, в связи с изгнанием мадам де 
Сталь, с к-рой поддерживая близкие отноше- 
ния, покинул Францию. В 1814, после падения 
Наполеона, вернулся во Францию. Во время 
«Ста дней» примирился с Наполеоном, к-рый 
поручил ему составление либеральной консти- 
туции—«Дополнительною акта». При Реста- 
врации сотрудничая в либеральной прессе. 
В 1819 был избран в Палату, где был одним 
из наиболее видных представителей либералов, 
подвергался ожесточенным нападкам со сторо
ны «ультрароялистов». Во время июльской ре- 
волюции 1830 способствовал возведению на 
престол Людовика Филиппа и был назначен 
председателем Государственного совета.—Гла
ва группы «либералов-парламентариев»в Пала- 
те депутатов в период Реставрации,К.и в своих 
трудах по теории государства и в своих ху- 
дожественных произведениях выступая ти- 
пичным представителем идеологии либераль
ной буржуазии, вынужденной в политической 
обстановке того времени использовать в борьбе 
против «ультрароялистов»—крупных землевла- 
дельцев (см. Франция, Историч. очерк) —коро
левскую власть. Марке назвал К. «либераль
ный философствующим французом» (Марке и 
Э н г е л ь с, Соч., т. I, стр. 214) и писал: «Трез
во-практическое буржуазное общество нашло 
себе истинных истолкователей и представите
лей в Сэях, Кузенах, Ройэ-Колларах, Бенжа
мен Констанах и Гизо» (Марке, Восемнад
цатое брюмера Луи Бонапарта, в кн.: Марке 
и Энгель с, Соч., т. VIII, стр. 324).

В своих публицистических работах, в к-рых 
он уделяет особое внимание вопросам государ
ственного устройства и к-рые он собрал в 4 тт. 
под первоначальным названием «Collection 
complete des ouvrages publids sur le gouverne- 
ment reprdsentatif et la constitution actuelle de 

la France, formant une espece de cours de po
litique constitutionelle», P., 1818—20 (в более 
поздних изданиях—«Cours de la politique con
stitutionelle»), К. высказывается и против аб
солютной монархии и против народовластия. 
Цель государственного союза он усматривая в 
охране свободы отдельной личности. Он отри
цая законность вмешательства государства в 
неотъемлемые права личности, кк-рым К. при
числяя т. н. индивидуальные права, в т. ч. 
свободу промышленной деятельности и непри
косновенность частной собственности. На этом 
основании он выступая против вмешательства 
государства в отношения между предпринима
телями и рабочими. Народный суверенитет, по 
К., должен осуществляться народным предста- 
вительством, участие в к-ром (активное и пас
сивное избирательное право) должно, однако, 
базироваться на независимости политического 
суждения, а его условием, по К., является 
обладание собственностью, т. е. имуществен
ный ценз. К., принимая теорию разделения 
властей Монтескье (см.) на законодательную, 
исполнительную и судебную власти, дополняет 
ее тем, что выделяет четвертую власть—мо- 
наршью, представляющуюся ему властью 
нейтральной, посредствующей между другими 
властями и в то же время стоящей выше их, 
и разделяет законодательную власть на две 
«представительные власти»—«власть мнения» 
и «власть постоянства». Этим двум властям 
должны соответствовать две представительные 
палаты, из коих палата пэров, представляющая 
«власть постоянства», составляется из пожиз- 
ненных членов.

В художественную литературу К. вошел как 
автор романа «Адольф»(1816), в значительной 
части автобиографического, противоречиво со
четающею в себе черты реализма 18 в. с ро- 
мантическим разочарованием и скепсисом, ха- 
рактерным для «эпохи похмелья» (Марке) 
после буржуазной революции. Образ Адольфа 
реалистически отражает типический характер 
разочарованного мечтателя, томящегося от 
отсутствия деятельности. «Адольф» неодно
кратно переводился на русский язык и высоко 
оценивался Пушкиным.

КОНСТАНТАН, медно-никелевый сплав (около 
60% меди и 40% никеля), обладает высоким 
электросопротивлением, примерно в 30 раз 
более меди. Кроме того, сопротивление К. 
можно считать неизменяющимся при различной 
температуре. Применяется в нагревательных 
приборах, для изготовления сопротивлений 
(реостатов) в элѳктротѳхнике и термопар.

КОНСТАНТИН I (1868—1923), греч. король в 
1913—17 и 1920—22. Во время войны с Тур- 
цией 1897, командуя греч. армией, потерпел 
полное поражение. В 1909, по требованию за
хватившей власть «Военной лиги», должен был 
вместе с братом, принцем Георгом, уехать из 
Греции. Вступив на престол (1913), проводил 
германофильскую политику. Сопротивлялся 
стремлению Венизелоса (см.) вовлечь Грецию 
в войну на стороне Антанты. 27/ѴІ 1917 выну- 
жден был по требованию Антанты отречься. 
В 1917—20—в эмиграции в Швейцарии. После 
победы сторонников К. I на выборах и смерти 
второго сына К. I, короля Александра I, вновь 
занял престол. Возмущение армии и народных 
масс, вызванное разгромом греч. армии в Ма
лой Азии турками, привело к вторичному отре- 
чению К. I (27/IX 1922). [См. Греция(п о в а я), 
Исторический очерк].
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КОНСТАНТИН V, К о пр о ним (718—775),ви- 

зантийский император (с 741) из Исаврийской 
династии. Вел успешную борьбу с арабами и 
болгарами. Основным стержнем его внутренней 
политики была борьба с монастырским земле- 
владением. Монастыри с их землями раздава
лись военным людям в бенефициальное владе- 
ние под условием военной службы (в т. н. 
харистикию). Монахи, бывшие наиболее яры
ми противниками иконоборческой политики К. 
(см. Иконоборство), подвергались жестоким 
гонениям.

КОНСТАНТИН VIII, Порфирородный 
(Багрянородный) (905—959), визан- 
тийский император из Македонской династии 
с 913. К. утвердился на престоле и расширил 
пределы Византийской империи на востоке 
до р. Евфрата (за счет арабского халифата) с 
помощью влиятельной семьи Фока, один из 
которых, Никифор Фока, вскоре после смерти 
К. занял императорский престол. На Балкан- 
ском п-ове приходилось отражать нападения 
болгар, мадьяр и русских, непосредственно 
угрожавших Константинополю. Но лично К. 
почти не принимая участия в государственных 
делах, он поручил их всецело жене и минист- 
рам, посвящая свое время гл. обр. наукам 
и искусству. От него дошел до нас ряд сочине- 
ний, в том числе: 1) Биография Василия Ма
кедонянина (основателя династии), 2) О це- 
ремониях византийского двора, 3) О фемах 
(военно-адм. округа Византийской империи),
4) Об управлении империей. В последней ра- 
боте много ценных сведений о Киевской Руси.

КОНСТАНТИН IX, М о н о м а х, византий- 
ский император (1042—54). Его царствование 
относится ко времени упадка Византии (1026— 
1081), вызванного феодальными междоусобия- 
ми—борьбой в рядах землевладельческой знати 
(властелей) за престол. Из ряда неудавшихся 
заговоров и покушений на жизнь К. IX самые 
крупные имели место в 1042—43 под руковод- 
ством Георгия Маниака и в 1047 под руковод- 
ством Льва Торнака. Успешные войны вел К. IX 
с турками в 1048 и 1050 и с печенегами в 1051.

КОНСТАНТИН XI, Палеолог (1403—53), 
последний византийский император (с 1449). За
нял престол с разрешенйя турецкого султана 
Мурада II. Ему достались лишь гор. Констан
тинополь и его ближайшие окрестности, вся 
остальная территория, еще не занятая турками, 
была отдана его двум братьям. Безрезультатно 
К. обращался за помощью к римскому папе и к 
нек-рым государствам Зап. Европы. Когда турки 
начали осаду Константинополя, К. лично руко- 
водил обороной и был убит в сражении 29/V1453.

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ (273—337), римский 
император, сын Констанция Хлора (см.). Вы
двинулся в армии при имп. Диоклетиане, за- 
темпри своем отце, который с титулом «цезаря» 
управляя северо-западными провинциями. По 
смерти отца, в 306, К. В. был провозглашен 
галло-британской армией одним из цезарей и 
стал добиваться единодержавия. В 312 он с 
войсками, в рядах которых было значительное 
число христиан, разбил под стенами Рима 
одного из своих соперников, императора Мак- 
сенция, и захватил Италию. В 323, разбив 
императора восточной половины империи Ли- 
циния и сослав его в Фессалонику, где Лици- 
ний год спустя был убит, объединил всю Рим
скую империю. В виду полной утраты Римом 
прежнего экономического и политического зна- 
чения, а также по военнооборонным соображе- 

ниям, К. В. перенес в 330 столицу из Рима 
в Византию, к-рая тогда же бЬіла названа Кон- 
стантинополем (ныне Стамбул, см.). К. В. окру- 
жил себя восточной роскошью и пышностью^и 
беспощадно расправлялся со всеми, кто только 
казался ему опасным. В общей системе государ
ственных мероприятий К. В. видное место за
нимала его церковная политика. Христианская 
церковь ко времени К. В. была богатой и влия
тельной организацией, имевшей все данные, 
чтобы стать главной религией империи (см. 
Христианство). Она соответствовала «потреб
ности» «дополнить всѳмирную империю все
мирной религией» (Э н г е л ь с, Людвиг Фей- 
ѳрбах, в кн.: Марке и Энгельс, Соч., 
т. XIV, стр. 674). К. В. во-время учел это и 
привлек на свою сторону как богатый монар
хический епископат христианской церкви, так 
и ее рядовые массы. «Честолюбивый К о н ст ан
ти н убедился, что принять эту бессмыслен
ную религию—лучшее средство для того, чтобы 
возвыситься до положения самодержца римско- 
го мира» (Энгельс, Бруно Бауэр и раннее 
христианство, в кн.: Марке иЭнгельс, 
Соч., т. XV, стр. 603). Миланский эдикт отме- 
нял репрессивные в отношении христиан декре
ты Диоклетиана и объявляя христианство ре
лигией дозволенной. Благодаря этому К. В. 
привлек на свою сторону влиятельные церков
ные верхи и всех христиан. Церковная орга- 
низация сделалась существенной частью ад
министративно™ аппарата империи. Христиан- 
ское духовенство помогало К. В. проводить 
конфискацию храмовых богатств, а также по
ставляло ему из своей среды надежных чинов- 
ников на ответственные административные по
сты и защищало его государственную полити
ку. Сам К. В. считался главой христианской 
церкви, разрешал различные догматические 
споры и принимая активное участие на первом 
Вселенском соборе (325), на котором было осу
ждено учение Ария, хотя К. В. открыто покро- 
вительствовал арианам. Поддерживая и вы
двигая христиан на первое место в империи, 
К. В. в то же время не запрещая национальных 
религий и культов, к-рых было много в импе
рии и за к-рые тогда стояло еще большинство 
населения. Сам К. В., являясь главой христиан
ской церкви, крестился только незадолго до 
смерти, и то не в ортодоксальное христианство, 
а в «ересь» Ария. Вместе с тем он до самой 
смерти был также «верховным понтификом»— 
главным жрецом. Христианская церковь после 
смерти Константина Великого причислила его, 
«еретика», отличавшегося необычайной жесто
костью, к «святым» и наделила званием «рав- 
ноапостольного ».

КОНСТАНТИНА (Constantine), 1) самый во
сточный из трех департаментов французской 
северо-африканской колонии Алэісирии (см.), 
прилегающий к Тунису. Расположен между 
Средиземнымм. и Сахарой. Площадь 87.300 км2; 
2.484 тысячи жителей (1931), из них 189 тысяч 
европейцев. Расположен в лесистой горной 
местности, изрезанной долинами. По К. про- 
ходит 6 ж.-д. линий. В долинах—с. х-во: хлеб- 
ные злаки, виноград, табак, финиковые паль
мы (оазис Бискра и др.), оливы; обширные 
плантации пробкового дерева. Лучшие земли, 
экспроприированные у арабов франц. империа- 
листами, переданы франц. колонистам-кулакам. 
Условия труда арабов-батраков в хозяйствах 
франц. колонистов крайне тяжелы. Как пра
вило, заработная плата араба-батрака в 2—
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3 раза меньше соответствующей заработной 
платы во Франции. Добыча фосфатов и железной 
руды. На побережья—рыболовство. Крупней- 
шие города—Константина, Бон, Тлемсен, Фи- 
липпвилл.—2) Главный город одноименного 
департамента, в 65 км от побережья Средизем- 
ного моря. 105 тыс. жит. (1931), из них 51 тыс. 
европейцев. Значительная торговля хлебом, 
вином и др. с.-х. продуктами. Гаванью служит 
Филиппвилл. Текстильная (шерстяные ткани), 
кожевенная (седла и др.), красильная кустар
ная пром-сть. Арабский и французский кол
лежи, музеи, ученые общества. Железнодорож- 
ное сообщение со всеми крупными городами 
Алжирии, воздушное—с Тунисом.

КОНСТАНТИНОВ (Константиновский 
завод, Константиново), рабочий по
селок в Тутаевском районе Ярославской обла
сти, пристань на правом берегу Волги, станция 
Ярославской ж. д. (на Тутаевской ветке) й 
42 км к СлЗ. от Ярославля. 3,4 тыс. жите
лей (1935). Нефтеперегонный завод (870 рабочих 
в 1935); в годы первой пятилетки завод ре- 
конструирован и расширен; бондарный завод 
(180 рабочих в 1935).

КОНСТАНТИНОВ, Алеко (1863—97), популяр- 
нейший болгарский писатель-демократ. Обра
зованно получил в России. Расцвет литера
турной деятельности К. падает на первую по
ловину 90-х гг.,’ период т. н. режима Стамбу- 
лова(см. Болгария, Исторический очерк)—звер- 
ской эксплоатации широких народных масс. 
Будучи адвокатом, К. в своих публичных речах 
открыто выступая против хищнического хо
зяйничанья в стране болгарских и иностран
ныя: капиталистов. В известном романе «Бай 
Ганю» (1894; рус. nep., М., 1932) К. дал широ
кую картину образования капиталистического 
производства в Болгарии и тип хищника «бур
жуа», к-рый к тому времени уже держал всю 
страну в своих руках. Известностью пользу
ются его путевые заметки «До Чикаго и назад». 
К. переводил рус. и франц. писателей: Пушкина 
(«Полтава», «Бахчисарайский фонтан»), Лермон
това («Демон», «Беглец»), Мольера(«Тартюф»)и 
др. В1897 К. был убит наемниками капиталистов.

» Лит.: Державин Н. С., История болгарской ли
тературы, т. III, вып. 2, Алеко Константинов, 1863—97, 
Академия наук СССР, М.—Л., 1935 (дана лит.); Кон
стантинов А., Бай Ганю, пер. с болгарского О. М. 
Говорухина. Ред., вступ. статья и прим. Г. И. Бака
лова, М.—Л., 1931.

КОНСТАНТИНОВ ДАР (или Константи
ново вено), подложный документ, на ко
торый в 8—15 вв. опирались римские папы для 
подтверждения своих притязаний на свет- 
скую власть как в Церковной области (см.), 
так и^во всей Италии и даже на всем Западе. 
Дарственный акт на эти территории и на свет- 
скую власть был, якобы, вручен папе Силь
вестру императором Константином Великим 
при его крещении. На К. д. органы христиан- 
ской церкви вообще ссылались в тех случаях, 
когда надо было обосновать те или иные ее 
светские права, как, напр., православные со
боры 16 в. для защиты монастырского земле- 
владения, неприкосновенности церковного суда 
и пр. В середине 15 в. итальянский гуманист 
Лоренцо Валла (см.) неоспоримо доказал под
ложность К. д. Этот документ был составлен, 
повидимому, во второй половине 8 века по 
заданию пап, которые, несмотря на разобла- 
чение, продолжали отстаивать подлинность, ес
ли не текста, то содержания К. д. до 18 века 
включительно.

КОНСТАНТИНОВКА, город в Донецкой обл. 
УССР, один из крупных быстро растущих про- 
мышленных центров Донбасса, станция До
нецкой ж. д.; 110,6 тыс. жит. (1936; в 1926— 
25,4 тыс. жит.). При Советской власти построе
ны в К.: цинковый завод (1.476 рабочих в 1936), 
завод по переработке металлического лома 
(478 рабочих), керамический (424 рабочих), 
завод по производству дубителей и ряд других. 
Старые заводы подверглись коренной рекон- 
струкции и значительно расширены: метал
лургический завод им. Фрунзе (4.846 рабочих), 
химический завод (2.433 рабочих), два стеколь- 
ных (2.082 рабочих и 1.561 рабочий), бутылоч
ный (1.851 рабочий), керамический (1.393 рабо
чих), кожевенный (367 рабочих). До революции 
К. была захудалым,неблагоустроенным фабрич- 
ным поселком с одноэтажными домами, бара
ками и землянками, не отвечавшими элемен- 
тарным требованиям санитарии и гигиены. 
Коммунальное хозяйство отсутствовало. При 
Советской власти (гл. обр. в годы первой и 
второй пятилеток), в результате крупных ка- 
питаловложений в жилищное и коммунальное 
строительство, город принял совершенно но
вый облик: выстроено большое количество 
3- и 4-этажных домов, замощены основные ули
цы, произведено озеленение, установлено элек
трическое освещение и трамвайное сообщение, 
проложен водопровод. По плану реконструк- 
ции намечается газификация города, проведе- 
ние канализации и др. К.—крупный культур
ный центр. Имеется коммунистический ун-т, 
отделение Харьковского ун-та, 2 техникума, 
2 дворца культуры, 11 клубов, 14 библиотек. 
Издается районная газета и 8 многотиражек.

КОНСТАНТИНОВСКАЯ, поселок городского ти
па , районный центр в Азово-Черноморском крае, 
пароходная пристань на Дону в 158 км выше 
Ростова. 6,2 тыс. жит. (1935). Мелкая пром-сть 
по переработке продуктов с. х-ва, угольная 
шахта, электростанция.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ, рабочий поселок в 
Подольском районе Московской обл., близ ст. 
Домодедово, в 36 км к Ю. от Москвы (линия 
Москва—Кашира Моск.-Донбасской ж. д.); 
1.492 жит. (1936). Прядильно-ткацкий комби- 
нат, производящий технические ткани; 840 ра
бочих (1936).

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, см. Стамбул.
КОНСТАНТНОСТЬ восприятий, неиз- 

менность восприятий в тех случаях, когда субъ
ективно свойства воспринимаемого предмета 
кажутся неизменными, хотя воздействия этого 
предмета на орган ощущений в силу тех или 
иных обстоятельств меняются. К. восприятий 
имеет место в отношении всех органов чувств, 
но более всего разработана в области зритель- 
ных восприятий. А.—К. цвета при и з- 
менениях освещения. В течение 
дня освещенность предметов значительно из- 
меняется; в зависимости от этого также зна
чительно изменяется и яркость световых из- 
лучѳний, отражаемых этими предметами в наш 
глаз. Но в наших восприятиях светлота пред
мета кажется неизменной. Например кусок 
мела кажется нам белым независимо от того, 
воспринимаем ли мы его в середине дня, в ус
ловиях прямого солнечного освещения, или 
вечером, после захода солнца; между тем, 
яркость излучений, посылаемых мелом в наш 
глаз, в первом случае в несколько сот раз боль
ше, чем во втором. При переходе от бесцветного 
освещения к цветному, если насыщенность по-
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следнего невелика, видимые цвета предметов 
также остаются константными. Полная К. 
цвета при изменениях освещения наблюдается 
не всегда. Б.—К. величины при из
менениях удаления. Когда опре- 
деленный предмет рассматривается с различ- 
ных расстояний, то изображение этого предме
та на сетчатке глаза имеет различную величину. 
Но видимая величина предмета при этом не- 
редко воспринимается неизменной. Например, 
если один карандаш мы держим на расстоянии 
вытянутой руки, а другой такой же карандаш— 
на вдвое меныпем расстоянии, то оба каран
даша кажутся одинаковыми по величине. 
Между тем, более удаленный карандаш дает на 
сетчатке вдвое меньшее изображение, чем бо
лее близкий. В.—К. формы при раз- 
личных положениях предмета 
относительно линии зрения. 
При изменениях угла между поверхностью 
предмета и линией зрения изображение пред
мета на сетчатке изменяет свою форму. Но вос- 
приятие формы предмета часто остается при 
этом неизменным или изменяется значительно 
меньше, чем форма изображения на сетчатке. 
Например, монета, лежащая на столе, кажется 
нам круглой даже и тогда, когда линия зрения 
составляет с верхней поверхностью монеты 
угол в 45° и изображение монеты на сетчатке 
имеет при этом форму эллипса с отношением 
осей 1 : 2. К. величины и формы тесно связана 
с восприятием удаления предмета и его ча
стей. Удовлетворительной) объяснения К. в 
наст. время еще -нет. Предложенные до сего 
времени теории К. исходили из идеалистиче- 
ского учения о восприятии и потому оказались 
несостоятельными.

Лит.: Thouless R., Phenomenal regression to 
the real object, I and II, «British journal of psychology», 
Cambridge, 1931, XXI—XXII; Katz P., Der Aufbau 
der Farbwelt, 2 Aufl., Lpz., 1930.

КОНСТАНТНОСТЬ, термин, распространенный 
среди зоотехников. Им отмечают нек-рые сход
ные черты во внешнем строении экстерьера, 
передающиеся по наследству при длительной 
племенной работе. Например, швицкая порода 
очень быстро передает своему потомству отли
чительный признак экстерьера, масти, типа 
головы, и зоотехники говорят, что это констант
ная порода. Современное учение о наследствен- 
ности не пользуется этим термином, заменив 
его более точным—генетическая однородность 
или сходство (из которых часть может быть 
гомозиготной, а другая часть — гетерозигот
ной). См. Гомозигота.

КОНСТАНТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, основные фи- 
зические постоянные, численные значения ко
торых на данной стадии развития теории не 
могут быть получены из других постоянных и 
определяются непосредственно на опыте. К. у. 
характеризуют те физические явления, к-рые 
в данной теории принимаются за элементарные. 
Поэтому при переходе к новой теории, охваты
вающей более широкий круг явлений, могут 
появиться новые К. у., а часть прежних может 
найти объяснёние на основе принципов новой 
теории.

Современная физика вводит следующие по
стоянные:

1) заряд электрона, позитрона и протона 
(см.) (атом электрическою заряда), равный 
е = ± 4,770 • 10“10 ± 0,005 • 10-10 электростатич. 
единиц;

2) скорость света в пустоте: с = 2,99796- 
• 1010± 0,00СС4-1010 сл/сек. Эти постоянные ха

рактеризуют электромагнитные процессы. — 
Механические и гравитационные процессы ха
рактеризуются массой элементарных частиц;

3) массу электрона и позитрона т0 = 9,035 •
• ІО"28 ±0,010 • 10“28 г;

4) массу протона и нейтрона М= 1.838,3 • т& 
(по последним данным масса протона равна 
0,999306 массы нейтрона) и

5) гравитационной постоянной и = 6,65 •
• 10“8 ±0,002 • 10“8 дин см2, определяющей 
силу притяжения масс. Квантовый характер 
атомных процессов выражается атомизмом дей- 
ствия. Квант действия (постоянная М. Планка, 
деленная на 2 п) равен:

6) К = 1,043 • ІО”27 ± 0,002 • ІО"27 эрг/сек.
Малость отношения т0:М позволяет отдельно 

рассматривать строение ядра и оболочки атома. 
Большая величина с делает возможным суще- 
ствование нерелятивистской механики, т. е. 
механики, рассматривающей процессы, в к-рых 
скорости малы по сравнению со скоростью све
та. Наконец, малость К позволяет рассматри
вать многие процессы, совершенно игнори
руя атомизм действия (неквантовая физика).— 
В квантовой теории большую роль играет и сле- 
дующая комбинация К. у. ^. = а = 757-, к-рая 
называется обычно «постоянной тонкой струк
туры» и является отвлеченным числом.

7. При рассмотрении статистических про
цессов большое значение имеет постоянная 
Больцмана:

^ = 1.372-10-и а6с.грХ м---
(см. подробнее об этом—Термодинамика, Стс^ 
тистическая физика) и число Льшмидта L (см.) 
(число молекул в 1 см3 газа при 0° и 760 мм 
давления).

8. L = 2,705 • ІО19, или число Авогадро N = 
= 6,062 • ІО23, представляющее собой число 
молекул в 1 грамм-молекуле (молъ, см.) газа 
при тех же условиях. Отношение L/N=22.414 
показывает, что 1 моль газа при 0° С и 760 мм 
давления имеет объем = 22,414 см3.

Кроме того, в настоящее время известен ряд 
явлений (взаимодействие протонов и нейтро- 
нов, смещение спектральных линий к крас
ному концу спектров туманностей и др.), ко
торые, повидимому, не могут быть описаны 
с помощью перечисленных констант. Одна
ко вопросы эти требуют еще дальнейшего 
изучения.

КОНСТАНЦ (Konstanz), город в Юж. Герма
нии (в Бадене), на Боденском озере; пароход
ная пристань, ж.-д. узел и воздушная гавань; 
32.961 жит. (1933). Промышленность химиче
ская, машиностроительная, текстильная, гон
чарная, пищевкусовая, полиграфическая. Па
мятники Средневековья, музеи, обсерватория, 
техникум, консерватория. К. назван по имени 
своего основателя, римского императора начала 
4 в. хр. э. Констанция Хлора. В 6 в. стал епи
скопской резиденцией, а в 1192—вольным им- 
перским городом. 12—15 вв. являются перио- 
домэкономического процветания К., благодаря 
развитию в нем лъноткацкого ремесла и экс
портной торговли полотняными изделиями. 14 
и 15 вв. в истории К. наполнены борьбой цехов 
против городского патрициата. В 1429 в К. 
имело место движение цеховых ремесленников 
под руководством городского совета против 
организованных в торговые компании бога- 
чей-экспортеров из городской знати. Движение 
это, несмотря на успешное начало, не поддер-
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жанноѳ другими городами, в конечном итоге 
потерпело неудачу. В середине 16 в., за актив
ное участие в борьбе протестантских князей 
против Карла V, К. был лишен императором 
привилегий вольно-имперского города и под- 
чинен власти австрййских Габсбургов. С 1805 
отошел к великому герцогству Баденскому.

КОНСТАНЦА, единственный порт Румынии на 
Черном море (в Добрудже), с молом в 1.400 м 
длины. Имеются элеваторы, вмещающие ок. 
140 тыс. m зерна, и цистерны на 200 тыс. лі3 
керосина, соединенные трубопроводом с Плоеш
ти (важнейшим центром нефтяной промышлен
ности Румынии). С Дунаем (пристань Черна- 
вода) К. соединена железной дорогой (50 юи); 
58 тыс. жит. (1930). В древности на месте К. 
был гор. Томи (колония Милета, см.). Сюда 
был сослан Овидий (см.).

В 1905 в К. сдался румынским властям бро- 
неносец «Потелшин» (см.). Во время первой 
империалистической войны через Констанцу 
в сентябре 1916 происходила переброска рус- 
ских войск для оказания помощи румынской 
армии в Добрудже. 23/Х 1916 К. была занята 
германо-болгарскими войсками. 4/XI русский 
крейсер «Память Меркурия» и три эскадрен- 
ных миноносца произвели обстрел К.; из 37 
нефтяных цистерн загорелось 15. 21/XI об
стрел нефтяных цистерн и элеваторов был по- 
вторен. В связи с этим в К. была усилена не- 
мецкая гидроавиация. В конце 1918 в К. была 
создана Антантой одна из вспомогательных 
морских баз для интервенции против Совѳт- 
ского Союза.

КОНСТАНЦИЙ ХЛОР, отец императора Кон
стантина Великого, родом иллириец, простого 
звания, в эпоху распада Римской империи, в 
конце 3 в., опираясь на войско, стал соправите- 
лем Диоклетиана и Максимиана с титулом 
цезаря. Будучи видным полководцем, отстоял 
западную часть империи от нашествия герман- 
цев и вновь подчинил отпавшую Британнию. 
В 305 стал императором с титулом Августа.

КОНСТАНЦСКИЙ СОБОР, заседавший в гор. 
Констанце 5/ХІ 1414—22/IV 1418, послужил 
одним из этапов в развитии т. н. соборного 
движения в католической церкви и ослабления 
папства в предреформационную эпоху. Созван 
был он по настоянию императора Сигизмунда 
(см.) одним из трех одновременно существовав- 
ших и оспаривавших власть пап (Иоанном XXII) 
в целях: 1) ликвидации т. н. великого раскола 
папства и выбора нового папы, 2) восстановле- 
ния авторитета церкви в делах веры, поколе- 
бленного учением Уиклифа и Гуса (см.) и 
3) реформации церкви. Кроме многочисленного 
духовенства, на К. с. присутствовала и высшая 
феодальная знать Западной Европы. Противо- 
речия между ними осложняли деятельность 
К. с.; голосование на пленумах собора про
исходило не поголовно, а по нациям. Первую 
задачу собору удалось разреіпить: вместо трех 
прежних пап был выбран новый папа, приняв- 
ший имя Мартина I. Что касается второй за
дачи, то собор осудил учение Уиклифа и. Гуса, 
а самого Гуса, вызванного на собор и отказав- 
шегося отречься от своих взглядов, высказан- 
ных в его осужденных собором сочинениях, 
приговорил к сожжению. Вместе с ним был 
сожжен Иероним Пражский (см.). Но смерть 
Гуса на Ткостре послужила лишь сигналом к 
мощному социально-религиозному движению 
в Чехии (См. Гуситы). Третью задачу собору 
вовсе не удалось разрешить. Правда, К. с. про- 

возгласил учение о верховенстве собора над 
папской властью и констатировал настоятель
ную необходимость полной реформации церкви. 
Но принятые папой обязательства приступить 
к преобразованию церкви не выполнялись до* 
начала 30-х гг. 15 вѳка, когда партия реформы, 
напуганная мощным размахом победоносного 
гуситского движения, настояла ца созыве но
вого большого собора в Базеле (см. Базель
ский собор).

КОНСТАНЦСКОЕ ОЗЕРО (lac de Constance), 
французское название Боденского (Констанц- 
ского) озера (см.).

КОНСТЕБЛ (Constable), Джон (1776—1837), 
выдающийся англ, живописец. Сын мельника,, 
учился с 1799 в Лондонской академии, с 182$ 
стал ее членом. К. тщательно изучая и копи- 
ровал Юь Лоррена, Рейсдаля, Генсборо и 
Вильсона и выработал свой стиль на постоян- 
ных и внимательных этюдах с натуры. К. про- 
бовал писать болыпие исторические и религиоз- 
ные композиции в академическом духе («Хри- 
стос благословляет детей», 1804) и портреты 
(«Семья Бридж», 1804, и др.), но с самого на
чала основной его темой стал пейзаж. Ранние 
пейзажные опыты К. (до 1810) показывают 
сильное влияние пейзажистов 18 в. и голланд- 
скиххудожников. Между 1811 и 1825 искусство* 
К. быстро подымается на огромную высоту. 
С этого времени К. становится одним из основ
ныя мастеров нового буржуазного реалистич. 
искусства, резко порывающего с академической 
идеализацией. К. создает оригинальные прин
ципы изображения природы, воплощающие 
глубоко реалистическое и обобщенно-динами
ческое ее восприятие. Он отбрасывает всякий 
элементы «классического» и натуралистически- 
созерцательного пейзажа: его свободная и ши
рокая живописная система, основанная на 
метком и точном наблюдении, получает исклю
чительную свежесть и непосредственность. К. 
настойчиво выбирает скромные и простые мо
тивы пейзажа, без конца пишет и рисует одни? 
и те же излюбленные местности (Гемпстед,. 
Солзбери, Дедгем, река Стур и др.), передавая" 
свои наблюдения природы с глубокой эмоцио- 
нальной напряженностью. К. первый стал по
казывать изменчивые состояния света, воздухаг 
неба, яркую зелень травы, влажность дожде
выя облаков и т. п. Чистые тона красок нано
сятся обильной и густой массой, сильными 
эскизными мазками, часто при помощи шпах
теля; сложные световые эффекты передаются 
мельчайшими пятнами и точками чистой крас
ки, предвещая технику импрессионизма. Эти 
новые черты со всей полнотой раскрываются в* 
ряде превосходных пейзажей 20—30-х гг. Вер
шиной творчества К. являются «Телега, пере- 
езжающая брод» (1821, Лондонская националь- 
ная галлерея) и «Скачущая лошадь» (1825, 
Берлингтон-хауз, Лондон). Из других пейза
жей нужно назвать «Белую лошадь» (1819), 
«Дедгемскую мельницу» (1820), «Хлебное по
ле» (1826), «Открытие Ватерлооского моста»- 
(1832), по своей виртуозной динамике близкое 
к пейзажам Э. Мане, а также ряд видов Солз- 
берийского собора при разной погоде (1823,. 
1831 и др.). Не менее замечательны акварели 
К. (напр. «Старые дома в Солзбери» или «Стон- 
хендж в Уилтшире», 1829). В Англии К. не 
имел успеха. Зато он оказал огромное влияние 
на франц. живопись от Делакруа и барбизон- 
цев до импрессионистов, став подлинным родо- 
начальником реалистического пейзажа в бур-
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жуазном искусстве 19 в. Основная масса кар- 
тин, этюдов, акварелей, рисунков К. (ок. 500) 
хранится в Музее Виктории и Альберта в Саут- 
Кенсингтоне (Лондон). Прекрасный небольшой 
пейзаж К. имеется в Музее изобразительных 
искусств в Москве.

Лит.: Leslie С. R., Memoirs of the life of John 
Constable, L., 1.843, новое изд., L., [1912] (франц. nep.: 
Leslie C. R., John Constable, d’aprfcs les souvenirs 
recueillis par C. R. Leslie, P., 1905); Holmes C. J., 
Constable, N. Y.—L., 1901; er о me, Constable and 
his influence on landscape painting, Westminster, 1902; 
Constable’s sketches in oil and water-colours, L., 1904 
(Newnes’s Art Library); Lucas E. V., John Constable, 
the painter, L., 1924; Victoria and Albert 
Museum, A picture book of the work of John Constable, 
London, 1926.

КОНСТЕБЛЬ, низшая полицейская должность 
в Англии и США. В Англии каждый граж
данки может быть в случае «беспорядков» ка
значеи «специальным» констеблем и, под уг
розой штрафа, обязан помогать полиции. Стро- 
гий классовый подбор констеблей обеспечива- 
ет их безоговорочную службу господствующе
му классу и борьбу с рабочими во время вол- 
нений и стачек.

КОНСТЕЛЛЯЦИЯ (дословно — созвездие), в 
психологии—совокупность ассоциативных свя
зей, влияющих на характер и направление 
всплывающих в памяти человека представле- 
ний. К. представлений по своему характеру 
может взаимно содействовать или препятство
вать возникновению определенных образов в 
сознании. Ассоциативная психология непра
вильно пыталась всю целенаправленность те- 
чения мыслей и действий человека целиком 
объяснить учением о К., как механическом 
сочетании ассоциационных связей. Буржуаз
ные психологи не понимают и не признают един
ственно научной концепции, могущей объяс
нить основы К.,—марксистского учения об от- 
ражении в сознании людей их общественной 
практики.

КОНСТИТУАНТА, Учредительное собрание в 
1789 во Франции. Провозглашение собравших
ся 5/Ѵ 1789 Генеральных штатов Конституан
той произошло 9/VII 1789; существование ее 
было обеспечено падением Бастилии и по- 
следующим нарастанием революции. Деятель- 
ность К. была направлена на создание буржуаз
ной монархии. Наиболее яркие моменты ее 
истории: вечернее заседание 4/ѴІІІ 1789 и 
последующие декреты 5—11/ѴІІІ, провозгла
сивши в принципе отмену феодального строя; 
принятие конституции 3/ІХ 1791 (в к-рую во
шла и «Декларация прав человека и граждани
на»); закон Ле Шапелье, направленный против 
рабочих ассоциаций; конфискация церковных 
имуществ и установление «гражданского уст
ройства клира». 30/IX 1791 К. прекратила свои 
заседания, чтобы уступить место Законодатель
ному собранию.—К. называлось также Учре
дительное собрание во Франции в 1848—49.

КОНСТИТУТИВНЫЕ СВОЙСТВА (хим.), свой
ства веществ, зависящие от взаимного располо- 
жения и связи атомов, входящих в состав мо- 
лекул этих веществ, т. е. от «конституции» мо- 
лекул. К. с. отличают от аддитивных свойств, 
к-рые могут быть выражены суммою величин, 
характеризующих атомы, входящие в состав 
молекулы. К К. с. относятся, прежде всего, 
химические свойства. Они зависят не только от 
состава, но для органических веществ гл. 
обр. от строения молекул. Вхождение в со
став молекулы определенным образом связан- 
ных атомов (функциональные группы) придает

ей вполне определенные свойства. Так, груп- 
па—С< в составе молекулы придает веще-

\он
ству кислые свойства, группа >С—С< (двой
ная связь между атомами, углерода)—способ
ность присоединять, напримѳр, бром и т. д, 
Если в молекуле содержится несколько функ- 
циональных групп, то К. с. ее не «просто сум
мируются, но претерпевают ряд изменений, 
характерных для данной особенности строения. 
Часто аддитивным свойством является моле
кулярный вес, другие физические свойства в 
большей или меньшей степени являются К. с. 
Физико-химиками нередко делались попытки 
количественного вычисления величин К. с., 
исходя из структурной формулы мрлекул ве
ществ. Однако до сих пор эти расчеты (на
примѳр вычисления температур кипения, ди- 
электрических свойств и пр.) приводили лишь 
к первым приближениям. Вопрос этот изучает
ся в настоящее время физиками и химиками 
разных стран.

Лит.: ХвольсонО. Д., Курс физики, т. I, 7 изд., 
Л.—М., 1933.

КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ (кадеты, к.-д., партия «народной свободы»), 
как партия русской либеральной буржуазны 
организована на съезде земцев-конституциона- 
листов и членов «Союза освобождения» (см.) 
12—18/Х 1905. Возникновению открытой пар- 
тии буржуазии предшествовали земские съезды, 
организация Союза союзов, объединившего 14 
союзов различных интеллигентских профес- 
сий. На земских съездах были сформулирова
ны программные и тактические положения пар- 
тии. Постановления съездов соединенными ко- 
миссиями «Союза освобождения» и «Союза зем- 
цев-конституционалистов» были переработа
ны в проект программы, принятый затем за 
основу 1 съездом кадетской партии. Оконча
тельно сконструировалась партия в январе 
1906 на 2 съезде (состоялся 5—11/1), на к-ром 
была утверждена программа и избран централь
ный комитет. В период между 1 и 2 съездом 
были организованы отделы в ряде городов, и 
общее число членов кадетской партии достигло 
свыше 70 тысяч человек. Название «конститу- 
ционалистов-демократов» еще до формального 
образования партии применяли в отношении 
себя члены «Союза освобождения» в своем 
органе (журнал «Освобождение», № 17), при- 
зывавшие к организации К.-д. п. Ленин в своих 
статьях вскрыл обманный характер названия 
партии как «конституционно - демократиче
ской» и «партии народной свободы» (так стали 
именовать к.-д. свою партию со времени 2 съез- 
да). Название «демократическая» он брал в 
кавычки, характеризуя К.-д. п. как партию 
монархической буржуазии (см. Ленин, Соч., 
т. VII, стр. 345). «Название „к.-д. п.“ приду
мано для того, чтобы скрыть монархи
ческий характер партии» (Ленин, Соч., 
т. VII, стр. 341).

При создании своей партии буржуазия ис
пользовала уступки, вырванные у самодержа- 
вия революционным движением пролетариата 
и крестьянства. Возникшая благодаря рево
люции политическая организация либераль
ной буржуазии с самого начала ставила перед 
собой задачи приостановить дальнейшее раз- 
витие революции. Основами программных и 
тактических положений К.-д. п. являлись со- 
хранение монархии и отказ от революционного 
свержения самодержавия. Программа К.-д. п.,
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принятая на съезде в 1905, подвергнувшаяся 
поправкам и дополнениям, сначала оставляла 
открытый вопрос о форме государственного 
строя, но уже на 2 съезде был внесен пункт: 
«Россия должна быть конституционной и пар
ламентарной монархией». К.-д. п. никогда не 
выдвигала лозунга временного революционного 
правительства, созыв Учредительного собра- 
ния ею допускался лишь наряду с сохранением 
монархии. Вплоть до Февральской буржуазно
демократической революции 1917 она не форму
лировала требования республики.

Основные программные положения К.-д. п. 
в момент ее организации: 1) установление кон
ституционной монархии, ограниченной двумя 
палатами; 2) «решение» аграрного вопроса пу- 
тем примирения крестьянина с помещиком 
в угоду последнему, признание возможности 
увеличения крестьянской земельной собствен
ности за счетудельных,монастырских, гбсудар- 
ственных, а также «принудительно» отчуждае- 
мых по «справедливой оценке» частных земель; 
3) на словах обещание 8-часового рабочего 
дня и законодательного оформления отноше- 
ний между трудом и капиталом.—В националь- 
ном вопросе К.-д. п. была сторонницей «единой 
неделимой» России и признавала право на 
культурное самоопределение и автономию в пре- 
делах Империи лишь за Финляндией и Поль
шей. В период подъема революции 1905 к.-д. 
старались затушевать монархический характер 
своей партии и границы между нею и другими 
более левыми партиями и на своем 1 съезде 
выразили даже солидарность с Октябрьской 
стачкой. На первых порах либеральная бур- 
жуазия искала опоры среди лево-настроенных 
кругов бурж. интеллигенции и среди крестьян
ства. «Весной 1906-го года г. Струве (один из 
лидеров кадетов.—РеО.) выражал смелое по- 
желание, когда писал: „крестьянки в Думе бу- 
дет кадетом“» (Л е нин, Соч., т. XII, стр. 74). 
В поисках широкой социальной опоры кадеты 
играли «левыми» фразами. Однако демократич. 
фразы о «решительной борьбе» за народную 
свободу не мешали кадетам не раз вступать в 
тайные переговоры с царским правительством 
об участки в министерстве для общей борьбы 
с революционным движением. Так, 6/ХІ 1905 
кадеты вели переговоры с Витте, в мае 1906 
Милюков пытался договориться со Столыпи- 
ным. Соглашение не налаживалось. Царское 
правительство колебалось, не будучи убеждено 
в том, что кадеты представляют собой подлин
ную силу. Кадеты колебались, не будучи уве- 
рены в силе правительства, оглядываясь со 
страхом на рабочие и крестьянские массы. Они, 
однако, оказывали большую услугу царизму, 
обманывая широкие массы и убаюкивая их воз
можностью победы на мирном пути буржуаз
ной) парламентаризма. Манифест 17/Х и Де
кабрьское вооруженное восстание толкнули ли
беральную буржуазию на путь контрреволю- 
ции. В самый разгар московского Декабрьского 
вооруженного восстания П. Б. Струве писал 
в первом номере «Полярной звезды»: «Мы за
клятые враги, враги по разуму, совести и чув
ству всякого насилия, исходит ли оно от власти 
или от анархии». 2 съезд К.-д. п., состоявшіеся 
в начале января, заявляя: «Главным полем сво- 
их действий партия считает и должна считать 
организованное представительное собрание... 
Партия к.-д. всю силу полагает в самой широ
кой организации общественного сознания все- 
ми способами за исключением вооруженного

Б. С. Э. т. XXXIV.

восстания».—После поражения Декабрьского 
восстания пролетариата К.-д. п. открыто стала 
на путь соглашения с царской монархией.

В оценке классового характера и политиче
ской роли к.-д. сказалось глубокое принципи- 
альное различие между большевиками и мень
шевиками. В то время как Ленин и Сталин 
разоблачали контрреволюционный характер 
к.-д. и их политику неизменного соглашения 
буржуазии и монархии против рабочего класса 
и трудящегося крестьянства, меньшевики усма
тривали в кадетах представителей прогрессив
ной городской буржуазии и движущую силу 
буржуазно-демократической революции. Боль^ 
шевики направляли тогда свой основной удар 
против партии кадетов. «В период борьбы с 
царизмом, в период подготовки буржуазно
демократической революции (1905—1916) наи
более опасной социальной опорой царизма 
являлась либерально - монархическая партия, 
партия кадетов. Почему? Потому, что она была 
партией соглашательской, партией согла
шения между царизмом и болыпинством на
рода, т. е. крестьянством в целом. Естествен
но, что партия направляла тогда главные 
удары против кадетов, ибо, не изолировав ка
детов, нельзя было рассчитывать на разрыв 
крестьянства с царизмом, не обеспечив же это
го разрыва, — нельзя было рассчитывать на 
победу революции» (Ст а л и н, Вопросы лени
низма, 10 изд., стр. 91). Первоначальная уме- 
ренная программа вскоре показалась к.-д. 
слишком радикальной, и они фактически от нее 
отрекались. «Их программа,—писал Ленин в 
июне 1905 по поводу программных проектов 
«Союза Освобождения» и решений земских съез- 
дов,—не выражение их непреклонных убежде- 
ний (таковые не свойственны буржуазии), не 
указание того, за что обязательно бороться. 
Нет, их программа—простое запрашива- 
н и е, заранее считающееся с неизбежной „скид
кой с цены“, смотря по „твердости44 той или 
другой воюющей стороны. Конституци- 
онно -„демократическая44 (читай: 
конституци он и о - монархиче
ская) буржуазия сторгуется с 
царизмом на более дешевой цене, 
чем еетеперешняяпрограмм а— 
это не подлежит сомнению, и сознательный 
пролетариат не должен делать себе на этот счет 
никаких иллюзий» (Ленин, Соч., т. VII, 
стр. 345). Ленин характеризовал политику ка
детской партии как маклерство, как неизмен- 
ное предательство ею интересов народа.

В 1906 и в начале 1907 к.-д. велись перего
воры о легализации партии, и хотя официаль- 
но она не была легализована, но всегда суще
ствовала открыто, постоянно устраивая съезды 
и совещания, фактически пользуясь прямым 
покровительством властей как партия контр- 
революционной буржуазии; Отдельные попыт
ки привлечения к судебной ответственности за 
принадлежность к кадетской партии обычно 
кончались оправдательными приговорами. По 
постановлению 2 съезда К.-д. п. с 22/П (7/ПІ) 
1906 начал выходить официальный еженедель- 
ник «Вестник партии народной свободы», осве- 
щавший деятельность местных и центральных 
организаций К.-д. п/ и разрабатывавший во
просы программы и тактики (выходил по 1908, 
затем снова был возобновлен в 1917). С 8/ІП 
(нового стиля) 1906 официальным органом 
К.-д. п. стала издаваемая банкиром Баком га
зета «Речь» (под редакцией П. Н. Милюкова
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и И. В. Гессена). Кроме того, в распоряжении 
К.-д. п. был ряд столичных и провинциальных 
изданий. Основным центром организацион- 
ной деятельности К.-д. п. до открытая 1-й Гос. 
думы являлась Москва. Здесь было органи
зовано к.-д. издательство «Народное право», 
открыт партийный клуб, организованы курсы 
для молодежи, кружок лекторов. Перед откры- 
тием 1-й Гос. думы основным центром стал Пе- 
тербург, куда был переведен ЦК К.-д. п.

В первый период своей политической дея
тельности К.-д. п. отличалась пестрым социаль- 
ным составом. Ленин писал о ней в 1906: «Не 
связанная с каким-либо одним определенным 
классом буржуазного общества, но вполне бур
жуазная по своему составу, по своему харак
теру, по своим идеалам, эта партия колеблет
ся между демократической мелкой буржуазией 
и контр-революционными элементами крупной 
буржуазии. Социальной опорой этой партии 
является, с одной стороны, массовый городской 
обыватель...,—а с другой стороны, либераль
ный помещик...» (Ленин, Соч.,т. IX, стр. 93). 
К.-д. п. была самой крупной партией буржуа
зии, но не самой влиятельной. Она объединяла 
меньшинство помещиков (масса их была черно- 
сотенна), меньшинство капиталистов (масса 
их принадлежала к октябристам). В нее вхо
дило большинство буржуазной интеллиген- 
ции.—Вследствие своего смешанного социаль- 
ного состава границы К.-д. п. никогда не отли
чались определенностью. Ее правое крыло сме- 
шивалось с партией крупной буржуазии, ок
тябристами; левое крыло — с мелкобуржуаз
ными группами народных социалистов, трудо
емкое (см.) и др. Всего ближе подходила К.-д. п. 
к октябристам. «Кадеты — настоящая родня 
октябристам по всей их классовой природе» 
(Ленин, Соч., т. XII, стр. 52). «...октябристы 
и кадеты—два фланга одного класса, 
два фланга буржуазного центра...» (Ле
нин, Соч., т. XV, стр. 407). Если нек-рые из 
лидеров К.-д. п. (Шингарев и др.) заигрывали 
с мелкобуржуазными демократами и щеголяли 
«демократическими фразами», то Струве, Мак- 
лаков прямо и непосредственно смыкались с 
октябристами и еще более правыми группами 
контрреволюционной буржуазии. Профессора 
и адвокаты составляли «интеллигентский» фа- 
сад К.-д. п., за которым находились помещи- 
ки, капиталисты, банкиры. Виднейшими руко
водителями К.-д. п. были Милюков, Маклаков, 
Родичев, Петрункевич, Щепкин, Шингарев, Не- 
красов, князь Долгорукий, князь Шаховской, 
Набоков, Гессен, Винавер, Кутлер и др.

Кадеты со всей решительностью выступили 
против бойкота 1-й Гос. думы и утверждали, 
что Гос. дума представляет собой на деле огра
ниченно самодержавия и гарантии конститу- 
ционного режима. Через несколько дней после 
издания закона 11/ХІІ 1905 центральным ко- 
митетом К.-д. п. был разослан партийным ор- 
ганизациям циркуляр, в к-ром предлагалось 
немедленно принять участие в избирательной 
кампании в 1-ю Гос. думу. На 2 съезде партии 
5—11 (18—24)/1 1906 вопрос об участии в 
выборах был решен положительно болыпин- 
ством всех против одного голоса. Кадеты на 
этом съезде заявили, что активное участие в из
бирательной кампании в Гос. думу является 
«центральной практической задачей момента», 
что «организованное представительное собра- 
ние партия считает главной ареной своей дея
тельности». Классовый характер «Положения
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о выборах в Государственную думу», бойкот 
Думы передовой частью пролетариата, наличие 
парламентских иллюзий, особенно у мелко* 
буржуазного обывателя, и террор правитель
ства против рабочего класса обеспечили к.-д. 
победу на выборах в 1-ю Гос. думу. К.-д. п. 
получила значительное число голосов не только 
среди городской буржуазии и части помещи 
ков, но и среди мелкой буржуазии города и де
ревни. За кадетами вслед за зажиточным кре- 
стьянством пошли отчасти и середняки. Ка
деты вошли в 1-ю Гос. думу партией, имеющей 
значительное большинство—179 депутатов, или 
37,4% всего состава Думы. Это обеспечило 
К.-д. п. руководящее положение в Думе. По
давляющее количество среди к.-д. в Думе при
надлежало помещикам, буржуазным профессо- 
рам и представителям капитала.

3 съезд К.-д. п., состоявшийся в Петербурге 
21—25/IV 1906 после победы кадетов на выбо
рах и перед самым открытием 1-й Гос. думы, 
был созван на основании правил от 4/III 1906 
и с разрешения министра внутренних дел П. Н. 
Дурново. Перед этим съездом центральный 
комитет К.-д. п. одобрил ряд законопроектов, 
к обсуждению к-рых в Думе предполагалось, 
якобы, приступить немедленно (об отмене смерт
ной казни, о неприкосновенности личности, об 
основных положениях гражданского равенства, 
о свободе собраний, совести и печати, об обще- 
ствах и союзах, об основных положениях аграр
ной реформы и др.). Дума открылась 27/IV 
1906. Председателем 1-й Гос. думы был избран 
кадет С. А. Муромцев. При открытая Думы 
к.-д. рукоплескали «конституционному монар
ху», составили в монархическом духе ответ на 
тронную речь; выставив лозунг ответственного 
перед Думой министерства, повели переговоры 
с правительством об образовании кадетского 
кабинета. Они отказались от требования ам- 
нистии, поддержали правительство в борьбе с 
гражданскими свободами, выступили против пе
редачи продовольственного дела в руки насе- 
ления, сняли с обсуждения в Думе националь- 
ный вопрос.

В аграрном вопросе к.-д. выступили про
тив его радикального решения, за сохранение 
помещичьей собственности на землю. Проект 
42-х (кадетский) допускал, как исключение, 
обязательное отчуждение части земель, сдава- 
емых в аренду крестьянам. «Культурные» име- 
ния в число отчуждаемых не входили. Зем
ли должны отчуждаться по «справедливой оцен- 
ке». К.-д. отвергли обсуждение проекта тру- 
довиков об организации земельных комите- 
тов, опасаясь, что последние приступят не
медленно к перераспределению земель в поль
зу крестьян. Они были за создание местных ко- 
миссий на основе «равного» представительства 
от помещйков и крестьян с оставлением руко
водства за царскими чиновниками. Все наи
более острые думские запросы к.-д. сдавали в 
комиссии и тем самым фактически снимали их 
с обсуждения. В обстановке продолжающихся 
в стране революционных волнений и выступ
леній, в особенности крестьянских, кадетская 
Дума занималась бесконечными разговорами, 
отводя душу в запросах правительству, на ко
торые министры либо совсем не отвечали, либо 
отвечали насмешкой и провокаторскими выпа
дами.— «...кадеты в 1906 году проституировали 
первое собрание народных представителей в 
России, сведя его к жалкой говорильне...» (Ле
нин, Соч., т. XXI, стр. 60).
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Дума была разогнана. Сгоряча, в крайней 

обиде, кадетская фракция в Думе решилась 
было на действия, котсрые выходили за преде- 
лы мирного парламентаризма, и созвала в Вы- 
борге совместно с трудовиками и частью с.-д. 
меньпіевиков совещание членов Гос. думы 
(только совещание, не решившееся объявить 
себя заседанием Гос. думы). Известный «Вы
боргский манифеста, выпущенный 8/ѴП 1906 
и призывавший население не платить налогов, 
не признавать займов государства, не давать 
рекрутов, былнаписан Милюковым. Но кадеты 
тут же отказались проводить активно в жизнь 
положения этого манифеста и даже агитиро
вать за него. Они призывали к «пассивному 
сопротивлению» и притом только условно: гра- 
жданам предлагалось не платить податей и не 
давать рекрутов до тех пор, пока правитель
ство не назначит новых выборов в Гос. думу. 
На самом выборгском совещании среди каде- 
тов, составлявших большинство в 120 чело- 
век, выделилась довольцо значительная груп
па, высказавшаяся против воззвания в целом. 
Оно было принято под давлением трудовиков 
и социал-демократов. А затем очень скоро к.-д. 
отреклись от «Выборгского манифеста», призна
вали его ошибкой и толковали его как средство 
удержать народ от насильственных, револю- 
ционных действий. На своем 4-м съезде 23— 
28/IX 1906 кадеты по существу отказались от 
«Выборгского манифеста». Они заявили: «Съезд 
находит, что* в настоящий момент не имеется 
данных для достаточно широкого и организо- 
ванного осуществления пассивного сопроти- 
вления, как вообще, так и в форме отказа от 
отбывания воинской повинности в призыве 
1906». На том же съезде к.-д. признали бли
жайшей задачей партии подготовку к изби
рательной кампании на основе адреса 1-й Гос. 
думы. На выборах во 2-ю Гос. думу К.-д. п. 
из 478 депутатов провела только 98, но все же 
была наиболее влиятельной фракцией, и пред- 
седатель Думы (Головин) был избран из числа 
кадетов. В связи с заметным спадом револю- 
ционных настроений в стране кадеты сильно 
поправели. Ленин писал: «Возьмите кадетов. 
Из явно и открыто буржуазных партий эта 
считалась, несомненно, самой „передовой". И 
как она ушла вправо! Нет уже прошлогоднего 
колебания между реакцией и народной борь
бой. Есть прямая ненависть- к этой народной 
борьбе, прямое, цинично возвещаемое стре- 
мление прекратить революцию...» (Л енин, Со- 
чинения, т. XI, стр. 5).

2-я Гос. дума собралась 20/II 1907. Своим 
лозунгом К.-д. п. сделала во 2-й Гос. думе 
«бережение» ее. Отказавшись от требования 
ответственного министерства, кадеты заняли 
позицию сговора с самодержавием. В ответ на 
декларацию правительства они предложили не 
принимать формулы доверия, но не высказали 
и недоверия, приняв тактику гробового мол- 
чания. При обсуждении аграрного вопроса 
к.-д. переделали свою аграрную программу, 
стремясь приблизить ее к правительственному 
проекту, сведя до минимума требование при- 
нудительного отчуждения земли за выкуп. 
Кадеты постоянно выступали против левых 
фракций, призывая к законности, не столько 
обличали правительство военно - полевых су- 
дов и кровавых расправ с рабочим классом, 
сколько упрашивали его держаться в борьбе 
с революцией «законных» форм и вешать рево- 
люционеров только по суду с соблюдением про-
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цессуальных форм. Однако царское правитель
ство чувствовало себя настолько уверенным в 
победе над революцией, что не нуждалось в по
мощи либеральной буржуазии. Напротив, под
нявшее голову черносотенство обвиняло теперь 
кадетов в революционности. Кадеты Герцен- 
штейн (в 1906) и Иоллос (в 1907) были убиты, 
из-за угла бандитами из «Союза русского на
рода». 1/ѴІ1907 правительство предъявило Ду
ме требование устранить 55 депутатов—членов- 
c.-д. фракции. На основании сфабрикованного 
при помощи провокации обвинения в военном 
заговоре аресту подлежали 16 социал-демокра
тов. Кадеты отказались взять под защиту с.-д. 
депутатов. Обвинение должно было стать пред- 
метом обсуждения думской комиссии. Но обна
глевшее правительство, не дожидаясь резуль- 
татов работ комиссии, распустило Думу, аре
стовало с.-д. фракцию и издало новый избира
тельный закон (третье-июньский избиратель
ный закон), давший очень болыпие преимуще
ства помещикам, сокративший число депута
тов от рабочих до 6, резко сокративший пред
ставительство национальных районов и вдвое 
уменыпивший представительство крестьян.

После роспуска 2-й Гос. думы на совещании, 
состоявшемся 10—11/ѴІ 1907 в Териоках, 
к.-д. решили итти на выборы с прежней про
граммой. Предвыборной платформой на выбо
рах в 3-ю Гос. думу послужила декларация, 
выработанная на партийном совещании, со
стоявшемся 18—20/ѴІІІ 1907 в Москве. К.-д. п. 
отказалась от самостоятельной разработки за- 
конопроектов и стала на путь «серьезной кри
тики» правительственных проектов и внесения в 
них «наиболыпих улучшений». Эта же линия бы
ла подтверждена в решении 5 съезда К.-д. п., 
состоявшегося в Гельсингфорсе 23—25/Х 1907.

В 3-ю Гос. думу (1/ХІ 1907—13/ѴІ 1912), 
избранную на основе нового, столыпинского 
закона, К.-д. п. входит уже не как партия боль
шинства, а меныпинством в 53 депутата. Ме- 
няется и социальный состав тех масс, на к-рые 
опирается партия. Наученные опытом, от нее 
отходят зажиточные крестьяне и части город
ской мелкой буржуазии. Все больше оформляет
ся открытый контрреволюционный облик К.-д. п. 
Если в период первых двух Дум она занимала 
положение центра, налаживая сделки с левы- 
ми и с правыми соседями, пытаясь примирить 
крестьянство с помещиками и самодержавием, 
то теперь сделки все больше направлены впра
во. «Сближение кадетов с октябристами есть 
политический факт» (Ленин, Соч., т. XII, 
стр. 115). Правда, в Думе не раз кадеты высту- 
пают с критикой октябристов и правитель
ственной политики и продолжают игру «де
мократическими» фразами, но, по словам Ле
нина, это борьба не противников по классу, 
а конкурентов, желающих «приспособиться к 
той же власти, служить интересам того 
же класса...»(Ленин, Соч., т. XV, стр. 154).

Открытый контрреволюционный характер 
К.-д. п. проявляется не только в Гос. думе. 
Партия контрреволюционных либералов с наи- 
болыпим цинизмом выражает поправение в 
стране после поражения революции 1905. Она 
празднует это поражение как свой собственный 
триумф. В кадетском сборнике «Вехи» (1909) 
видные представители кадетской интеллиген- 
ции оплевывают революцию и социализм, про- 
поведуют ренегатство, черносотенство в фило- 
софии, в литературе, смыкаются с реакцион- 
ным православным поповством, с антисеми-

3*
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тизмом и самым разнузданный великодержав
ный шовинизмом. В 3-й и 4-й Гос. думе кадеты 
сохраняют свое положение либеральной оп
позиціи, но, по формуле Милюкова, это оппо- 
зиция не его величеству, а «оппозиция его ве
личества» (заявление П. Н. Милюкова в одной 
из речей в июне 1909, получившее одобрение 
совещания деятелей партии, состоявшегося в 
нодбре—декабре того же года). Кадеты в основ
ной поддерживают политику правительства, 
голосуют за бюджет, за ассигнование на тюрь
мы, заувеличение армии. Особенно резкоконтр- 
революционность кадет сказалась в вопросах, 
связанных с рабочим законодательством.

Состоявшаяся 2—3/111913 в Петербурге кон
ференція К.-д. п. была посвящена подведению 
итогов избирательной кампании в 4-ю Гос. 
думу и задачам деятельности к.-д. фракции в 
Думе. В качество основных были выдвинуты 
лозунги всеобщего избирательного права, ре
формы Гос. совета и ответственности министер
ства. Конференция высказалась также за сов- 
местную «законодательную деятельность в Ду
ме с прочими группами оппозиции и с центром». 
Кадеты на конференции договорились даже до 
того, что признали своевременным, «наряду с 
выставлением упомянутых трех лозунгов, воз
будить вопрос о применении более активных 
тактических мер парламентской борьбы». По 
поводу решений к.-д. конференции 1913 Ленин 
писал: «Дело сводится, значит, к тому, что ка
деты считают непререкаемым сохранение гос
подства за теперешним господствующим клас- 
сом, т.-е. за крупными землевладельцами фео- 
дального типа... Иначе говоря, „три основные 
условия“ кадетов, это — предлагаемые либе
ральной буржуазией условия полюбов
но г о раздела экономических и политических 
привилегий между феодальным землевладением 
й капиталом»(Ленин, Соч., т. XVI, стр. 316). 
Выдвинутые ими положения о всеобщем избира- 
тельном праве и о «применении брлре актив
ных тактических мер парламентской борьбы» 
были рассчитаны на обман избирателей. «Каде
ты видят, что страна левеет, что нарождается 
новая демократия, и поэтому они играют в ле- 
визну, пуская в оборот, через свое совещание, 
несколько абсолютно ничего не говорящих, 
совершенно бессодержательных, но п о х о - 
жих на левые фраз» (Ленин, Соч., 
т. XVI, стр. 321).

В области внешней политики кадеты полно
стью поддерживают империалистические, за- 
хватнические стремления царизма и крупной 
русской буржуазии. Милюков неизмецно вы- 
ступает в Гос. думе и в своей печати как-про- 
поведник русского империализма. Он разра- 
батывает планы империалистических захватов 
в Азий, на Ближнем Востоке и на Балканах. 
Захват Дарданелл, превращение Черного мо
ря в «русское озеро», усиление позиций цар
ской России в Персии, Монголии, Маньчжу- 
рии и Тибете—вот основной предмет внимания 
и стремлений кадетов в области внешней поли
тики . Кадеты активно участвуют в подготовке 
империалистичѳской войны 1914. Царское пра
вительство привлекало кадетских лидеров к 
секретным совещаниям по обороне, на к-рых 
ассигновались огромные суммы на подготовку 
войны и намечались ее основные задачи. Ве
ликодержавный шовинизм и империалистиче
ские тенденции кадетской партии берут реши- 
тельный верх над более умеренными течениями, 
к-рые еще держатся за кадетскую программу 

1905. Все сильнее растет правое октябристское 
крыло (Маклаков, Струве), ставящее задачи 
открыто создать национал-либеральную пар- 
тию, пойти на сотрудничество с октябристами, 
на сближение с правыми. Открыто раздаются 
голоса о пересмотре программы (в области 
аграрного и национального вопросов), об откры- 
том признании и поддержке столыпинской по
литики (на деле это уже проводилось) и т. д. 
Правение К.-д. п. находит выражение в гро- 
мадном роете прогрессизма, являвшегося не 
чем иным, как амальгамой кадетизма и ок- 
тябризма.

На выборах в 4-ю Гос. думу кадеты выступа
ли во многих местах в блоке с октябристами. 
Этот блок был теснее там (особенно в крупных 
городах), где политическая реакция испытыва
ла сопротивление со стороны оправившегося 
после поражения 1906—07 рабочею класса, 
выступающею под руководством болыпеви- 
ков. На конференции К.-д. п. 5—7/ІѴ 1914 
в ничтожном меньшинство остаются левые ка
деты и кадеты, представляющие украинскую 
буржуазную интеллигенцию, добивающиеся хо
тя бы скромного признания культурных прав 
национальностей меньшинства. Конференция 
проходит под знаком торжествующею вели
корусскою национал-либерализма. Кадетская 
«Речь» в национальном вопроса переходит на 
открытые черносотенные позиции. В 4-ю Гос. 
думу кадеты входят фракцией в 58 депутатов. 
Их лозунг—беречь во что бы то ни стало «кон- 
ституцию». Нет компромиссов, на к-рые бы они 
не пошли во имя этого. И если все же происхо- 
дят в Гос. думе время от времени стычки между 
кадетами и правительством, то это потому, что 
самодержавие не знает пределов в своем на- 
ступлении и не скрывает своего намерения 
упразднить Гос. думу даже в ее октябрист- 
ском обличии. Кадет Маклаков выступает в 
Думе с требованием «добить революцию». Ему 
принаддежит проект нового думскою наказа, 
и он по доверенности октябристов и правых 
требует зажать рот в Думе представителям ра- 
«бочего класса и крестьян. Кадетская фракция 
поддерживает это требование тем,.что лицемер- 
но воздерживается от голосования 16/Ѵ 1914 
при изгнании социал-демократов и трудовиков 
из Думы на 15 заседаний.

Объявление войны бросает окончательно 
К.-д. п. в объятия самодержавия и черносотен
ства. После объявления войны ЦК К.-д. п. 
немедленно обратился к единомышленникам с 
призывом отложить «наши внутренние споры» 
и «исполнить долг российских граждан в пред
стоящей борьбе». К этому воззванию в заседа- 
нии Думы 26/ѴІІ 1914 присоединилась к.-д. 
думская фракция. Кадеты торжественно отка
зываются от всякой оппозиции, участвуют в 
монархической манифестации, утверждают вся- 
кие ассигнования на войну, содействуют рас- 
пространению шовинистического угара во всей 
.стране. Они сливаются в единую массу с ок
тябристами и черносотенцами. На январской 
(1915) сессии Думы к.-д. не допустили запроса 
правительству об аресте большевистской фрак
ции. Свои взгляды на задачи в империалисти- 
ческой войне кадеты изложили в сборнике 
.«Чего ждет Россия от войны» (1915). Здесь 
цод прикрытием громких «демократических 
слов» о свободе народов, о международной спра
ведливости, о защите славян против «тевтонско- 
го нашествия» и т. п. содержались требования 
захвата Галиции, германской и австрийской



73 КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 74
частей Польши, Константинополя, проливов, 
Турецкой Армении.

Поражение царских войск весной и летом 
1915 и разруха в тылу очень скоро вскрыли 
гниль самодержавна и неспособность царской 
России к длительной войне. Нарастало рево
люціонное движение пролетариата. Надвину
лось сознание катастрофы. В Гос. думе Милю- 
ков 19/VI 1915 говорил о «патриотической тре- 
воге»; Сначала на июньской конференции пар- 
тии, а затем на летней сессии Гос. думы Милю- 
ков бросает лозунг создания «министерства, 
пользующагося доверием страны». В августе 
1915 под руководством Милюкова был создай 
т. н. прогрессивный блок, в него вошли к.-д., 
октябристы, националисты, центр, прогресси
сты. Предсказание Ленина о слиянии кадетиз- 
ма и октябризма оправдалось целиком, война 
его лишь ускорила. В августе (1915) было за
кончено составление программы блока. Суть 
программы: борьба с революціей и продолже- 
ние войны до победы. Разумеется, о серьезной 
борьбе с правительством не было и речи. Бло- 
кистская оппозиция лишь требовала уступок 
от власти, расширения прав буржуазии, обнов- 
ления министерства, примирения противоре
чий национальных и классовых. Содержание 
«патриотической тревоги» Милюкова полно
стью развернуто было на конференции кадет
ской партии 23—24/Х 1916. Даже по призна- 
нию присутствовавших на этой конференции 
агентов охранки это был «непомерный страх 
перед революцией» (см. «История Гражданской 
войны в СССР», т. I, М., 1936, стр. 77). Оста
ваясь на позиции доведения войны до побед- 
ного конца и осуществления всех империали- 
стических задач, кадеты больше всего боялись, 
как бы революция этому не помешала. Обан
кротившееся самодержавие, обнаруживавшее 
стремление выйти из войны путем сепаратного 
мира с германским империализмом, станови
лось на пути великодержавных мечтаний рус
ской буржуазии. Буржуазия пыталась пред
упредить нараставшую и неизбежную револю- 
цию дворцовым и военным заговором, устране- 
нием Николая II. Обвинение придворных кру- 
гов во главе с царицей и Распутиным в измене 
было подготовкой такого заговора, в к-ром ка
деты принимали участие вместе с Пуришкеви- 
чем. В Гос. думе 1/ХІ 1916 Милюков выступил 
с известной своей речью, в к-рой конкретные 
обвинения против ставленника германофиль- 
ских придворных кругов Штюрмера сопрово
ждались повторяющейся фразой: «Что это— 
глупость или измена». Революция, однако, опе
редила дворцовый переворот.

27/II рабочие и солдаты, руководимые боль
шевиками, смели до основания монархию Ро- 
мановых, создали Совет рабочих и солдат- 
ских депутатов. 27/II к.-д. вошли в организо
ванный буржуазной временный комитет Гос. 
думы с целью предотвратить «бунт черни». До 
последнего момента Милюков отстаивая необ
ходимость сохранения монархии. Однако под 
давлением революционных рабочих масс к.-д. 
пришлось свернуть свое монархическое знамя. 
Попытка Милюкова провозгласить царем вме- 
сто свергнутого народом Николая Романова 
его брата Михаила кончилась крахом. Вслед 
за Николаем вынужден был отречься от престо
ла и Михаил Романов. Благодаря соглашатель
ской политике меныпевиков и эсеров, полу- 
чивших большинство в Совете рабочих и сол- 
датских депутатов, 2/III создалось Времен

ное правительство буржуазии. Оно было обра
зовано по старому списку, выработанному еще 
до Февральской буржуазно-демократической 
революции, на основе соглашения между каде
тами и октябристами в ожидании «мирного» 
дворцового переворота. В первый состав Вре
менного правительства вошли кадеты Милю
ков, Некрасов, Мануйлов, Шингарев. Руково
дящая роль во Временном правительстве при
надлежала кадетам. К.-д. сохранили полно
стью государственный аппарат царской России, 
ограничившись лишь внешними переменами и 
назначив, напр., вместо губернаторов губерн
скими комиссарами председателей губернских 
земств, к-рые служили в большинство случаев 
не по выбору, а по назначению.

11/III пленум ЦК кадетской партии по
становлявъ 1) созвать на 25/III партийный 
съезд; 2) предложить съезду внести в про
грамму пункт о демократической республике; 
3) по аграрному вопросу приступить к выпол- 
нению программы по окончании войны; 4) при-, 
знать желательным присутствие на съезде 
членов Гос. думы мусульман-кадетов, а также 
поездку членов парламентской фракции на 
места. Состоявшийся 25/ІП (7/ІѴ) съезд кадет
ской партии пересмотрел партийную програм
му в части, касающейся государственного строя. 
По заявлению докладчика Кокошкина, вопрос 
о государственном строе является вопросом не 
принципиальным, а тактическим. Высказыва
ясь за то, что Россия должна быть демокра
тической парламентарной республикой, Кокош- 
кин указал, что 11 лет назад говорить о респуб
лике было нецелесообразно, теперь же условия 
изменились коренным образом. В свою програм
му К.-д. п. вынуждена была включить лице- 
мерный, лживый пункт о парламентарной рес
публике. В действительности К.-д. п. остава
лась защитницей монархии, отложив лишь 
защиту ее до более. благоприятного времени. 
По аграрному вопросу съезд не пошел далее 
заявления о необходимости пересмотра своей 
старой аграрной программы и избрания особой 
комиссии для разработки аграрного вопроса 
к следующему партийному съезду. Программа 
К.-д. п. в сущности оставалась старой. В пе
риод с марта по июль 1917 к.-д. активно борют
ся за ликвидацию двоевластия, за единовластие 
буржуазии. К.-д. п. становится центром соби- 
рания сил всей контрреволюции, центром борь
бы с большевиками и революционными массами. 
Все социальные вопросы, волновавшие массу,— 
мир, хлеб, земля — откладывались до Учреди
тельной) собрания, а созыв Учредительного 
собрания откладывался на неопределенное вре
мя. Крестьян за выступления против помещи- 
ков министерство Шингарева привлекало к 
уголовной ответственности, а затем кадетское 
Временное правительство начало подавлять си
лой все крестьянские выступления. Милюков 
в звании министра иностранных дел продол
жая царскую империалистическую политику, 
как-будто ничего в стране не изменилось, как- 
будто народ не выразил своего враждебного 
отношения к имперіалистической бойне. Нотой 
Милюкова от 13/IV союзники были извещены 
о соблюдении Россией царских грабительских 
договоров о войне до победы. Контрреволю- 
ционная внешняя политика Милюкова и была 
причиной первого министерского кризиса. Вый
дя в отставку, Милюков остается вождем контр- 
революционной буржуазии и собирается в рус- 
скцх условиях повторить историческую роль
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Тьера, палача Парижской Коммуны 1871. Во 
время апрельского кризиса власти (под влия- 
нием выступления рабочих и солдат), когда 
Милюков и Гучков ушли в отставку, к.-д. для 
более успешного подавления революции при- 
влекают в состав Временного правительства 
меныпевиков и эсеров. 5/Ѵ было составлено 
коалиционное правительство, программа к-рого 
попрежнему оставалась буржуазной, кадет
ской. 6/Ѵ ЦК кадетской партии опубликовал 
заявление, в к-ром всецело одобрил «стойкую 
защиту» П. Н. Милюковым империалистиче- 
ских интересов буржуазии и потребовал реши- 
тельного отказа «всех без исключения групп и 
организаций от присвоения себе права распо- 
ряжений, отменяющих акты Временного пра
вительства и вторгающихся в область законо
дательства или управления». С теми элемента
ми, котсрые, по заявлению ЦК кадетов, ставили 
своей прямой целью разрушение «порядка» и 
«посягательство на чужие права», необходима 
настойчивая борьба, «не останавливающаяся пе- 
ред применением всех, находящихся в распо- 
ряжении государства мер принуждения».

Помещики и крупная буржуазия, все черно
сотенные элементы, царские генералы, пред
ставители империалистических держав, с ко
торыми еще до революции лидеры кадетов были 
в близких отношениях, выдвигают К.-д. п. как 
основную, руководящую партию буржуазии. 
Прикрываясь либерализмом, выдавая себя за 
«передовую» партию буржуазии, К.-д. п. от- 
крывает бешеную кампанию против болыпе- 
виков и революционных масс. Она действует 
шантажем на мелкобуржуазные партии мень- 
шевиков, эсеров и др., срывая коалиционные 
министерства, угрожая своим уходом из них, 
требуя от своих партнеров по коалиции свире- 
пой расправы с рабочим классом, восстановле- 
ния палочной дисциплины в армии, продолже- 
ния империалистической войны, соблюдения 
договоров, заключенных царским правитель- 
ством симпериалистическими правительствами, 
немедленного наступления на фронте. Кадет
ская печать становится источником самой гряз
ной клеветы против болыпевиков. Кадеты воз- 
главляют саботаж капиталистов, локауты, 
умышленную разруху всего хозяйства. Они ста
раются скорее довести революцию до катастро
фы, народ до голода, чтобы захватить полно
стью власть. Требование Украинской рады об 
автономии (1-й универсал) и соглашение ее с 
представителями Временного правительства— 
Терещенко, Керенским, Церетели—к.-д. исполь- 
зуют как повод для того, чтобы уйти из прави
тельства в отставку. Они соглашаются вернуть
ся в его состав только после того, как согла
шатели пойдут на дальнейшие уступки и упро
чится единовластие буржуазии. На требование 
Финляндского сейма о предоставлении ему вер- 
ховных прав во внутренних делах Временное 
правительство 5/VII отвечает указом об его 
роепуске.' В колониях к.-д. сохраняют в не
прикосновенности русский государственный 
аппарат, лишая возможности местное население 
свободно создать свое самоуправление.

После июльских событий к.-д. требуют рос
пуска партии болыпевиков, лишения ее пра
ва собраний, печати. Они организуют розыски 
Ленина для кровавой расправы с ним. Убедив- 
шись в слабости мелкобуржуаэных соглаша- 
тельских партий, кадеты начинают создавать 
свои центры для объединения всей контррево- 
люционной буржуазии. Выборы в районные ду

мы показывают, что за кадетами идут все те 
элементы, к-рые раньше входили в погромные 
черносотенные организации. 24/VII в резуль- 
тате капитуляции меныпевиков и эсеров было 
создано второе коалиционное правительство с 
участием к.-д. (Некрасов, Кокошкин, Юренев, 
Карташѳв, Ольденбург). ЦК К.-д. п. явился 
штабом контрреволюционного заговора ген. 
Корнилова. При активном участии к.-д. на 
«совещаниях общественных деятелей» и «част- 
ных совещаниях» Гос. думы складывается ядро 
контрреволюционного заговора. По указке к.-д. 
готовился переворот во время Московского 
государственной) совѳщания. По их указке 
27/VIII Корнилов объявил поход на револю
ціонный Петроград. В виду прямого сговора с 
Корниловым к.-д. во время его выступления 
снова выходят из состава Временного прави
тельства. Поражение Корнилова лишь на самое 
короткое время ослабляет позиции кадетов. 
Правительственный кризис разрешается с их 
участием. Кадеты Кишкин, Смирнов, Карта- 
шев как министры украшают бессильную дикта
туру буржуазии, возглавляемую Керенским, 
и помогают скрыть деятельную контрреволю
ціонную работу кадетов в генеральском под- 
польи. Готовится захват власти, арест всех 
видных болыпевиков, кровавая расправа с ра
бочим классом и крестьянством, установление 
генеральской палаческой диктатуры.

Руководимое Лениным и Сталиным восстание 
рабочих, крестьян и солдат разбивает контр
революціонные планы кадетов. Великая Ок
тябрьская пролетарская революция сметает их 
вместе со всей буржуазной. К.-д. п. прекращает 
свое существование как единая партия. Ее 
деятели входят в различные контрреволюціон
ные группировки. Они возглавляют саботаж 
чиновников, вредительство инженеров, прини- 
мают самое активное участие в гражданской 
войне. Уже в конце 1917 лидер кадетов Милю
ков оказывается на Дону и принимает участие 
в мятеже ген. Каледина. Совет народных ко- 
миссаров за подписью председателя Вл. Улья
нова (Ленина) принял 11/ХІІ 1917 декрет об 
аресте вождей гражданской войны против ре
волюции. В декрете, подтвержденном -затем 
Центральным Исполнительным Комитетом, ска
зано: «Члены руководящих учреждений партии 
кадетов, как партии врагов народа, подлежат 
аресту и преданию суду революционных трибу- 
налов. На местные Советы возлагается обяза
тельство особого надзора за партией кадетов в 
виду ее связи с корниловско-калединской гра
жданской войной против революции» (Ленин, 
Соч., т. XXII, стр. 104).

Кадеты зовут на помощь интервентов и вме- 
стѳ с агентами империалистических держав 
устраивают внутри страны контрреволюціон
ные мятежи и выступления террористического 
характера. По почину ЦК К.-д. п. в Москве в 
1918 был создай «Національный центр», фи
нансировавшійся союзниками и придерживав- 
шийся антантовской ориентации. «Союз возро- 
ждения», возникший в апреле 1918 и сливший- 
ся позднее с «Национальным центром» (руково
дящую роль в «Союзе возрождения» играли 
к.-д. и с.-p.), был создай по инициативе союзных 
послов и вел контрреволюционную деятель- 
ность по прямым их директивам. Не доволь
ствуясь поддержкой англ, и франц. буржуазии, 
«Союз возрождения» обращался за помощью к 
Японии. Правый центр, объединивший кадетов 
и представителей торговли и промышленности,
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вел переговоры с представителями Антанты и 
австро-герм. коалиции, одинаково умоляя и 
ту и другую сторону ввести войска на террито- 
рию России для борьбы с Советской властью.

Осуществляя теснейший контакт с междуна
родными интервентами и во имя контрреволю- 
ционных целей не останавливаясь перед любым 
предательством и изменой родине, кадеты с го
товностью шли на различные сделки по зака- 
балению русского народа западно-европейски
ми державами. «Мы всегда говорили,—и рево
люции это подтверждают,—что, когда дело до- 
ходит до основ экономической власти, власти 
эксплуататоров..., когда, повторяю, дело до- 
ходит до частной собственности капиталистов 
и помещиков, они забывают все свои фразы о 
любви к отечеству и независимости. Мы пре
красно знаем, что кадеты, правые эсеры и мень
шевики по части союза с империалистскими 
державами, по части заключения грабитель- 
ских договоров, по части предания родины 
англо-французскому империализму побили ре- 
корд... И выступление левых эсеров, которые 
вздумали втягивать в войну ради интересов 
ярославских белогвардейцев Российскую Рес
публику, достаточно ясно показывает, что, ко
гда дело касается до классовых прибылей, 
буржуазия продает родину и вступает в тор- 
гашеские сделки против своего народа с ка- 
кими-угодно чужеземцами» (Ленин, Соч., 
т. XXIII, стр. 158). Вдохновители буржуазно- 
помещичьей контрреволюции, кадеты, оказы
вали активную поддержку всем белогвардей- 
ским правительствам и входили в состав боль
шинства последних. По согласованию к.-д. 
«Союза возрождения России» с иностранными 
генералами (Жаненом и Ноксом) в ноябре 1918 
была разогнана Уфимская директория (см.) 
и верховная власть передана «верховному пра
вителю»— адмиралу А. В. Колчаку (см. Кол
чаковщина). П. Н. Милюков активно поддер
живая Деникина; В. А. Маклаков был послом 
в Париже белогвардейских правительств Де
никина и Врангеля. «Национальный центр», 
возглавляемый кадетом Щепкиным, рассчиты
вая на приход Деникина в советскую столицу, 
готовил в 1919 белогвардейское восстание в 
Москве. П. Б. Струве принимая участие в пра
вительство Деникина, был министром у Вран
геля. Член «Национального центра», кадет 
Н. И. Астров, избранный в сентябре 1918 в 
члены контрреволюционного Временного все- 
российского правительства (т. н. Уфимской ди- 
ректории), был затем членом особого совещания 
при Добровольческой армии, член ЦК К.-д. п. 
М. М. Винавер был министром внешних сноше- 
ний белогвардейского правительства в Крыму 
в 1919. Предательство, измена родине, заклю- 
чение всякого рода кабальных сделок с интер
венціонистами против своего народа остаются 
постоянной политикой кадетов. Лидерам кадет
ской партии принадлежит виднейшая роль в 
контрреволюционных выступлениях в эмигра- 
ции(см.). Бывшие кадеты, сохранившие идей
ные и организационные связи со своими еди
номышленниками в эмиграции, занимали ме- 
ста на скамье подсудимых в процессах контр
революционных вредителей, диверсантов и 
шпионов (Шахтинский процесс, дело Пром- 
партии).

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО буржуазии, 
совокупность норм, определяющих устройство 
и деятельность органов власти в конституцион- 
ном государство .=—Весьма широкое распростра

ненно нормы К. п. получили ко времени миро
вой империалистической войны, когда громад
ное большинство госуДарств перешло к кон- 
ституционным формам правления. Но за по- 
следние годы фашизм вывел целый ряд стран 
из строя конституционных государств. В то же 
время государства, сохранившие конституцион- 
ное правлѳние и К. п., как Англия, Франция, 
США и нек-рые другие, далеко отошли в своем 
правовом обиходе от обычного в довоенную 
эпоху типа К. п., в виду значительного паде- 
ния роли парламентов, громадного расширения 
фактической власти министров и господства 
«исключительных» полномочий исполнитель
ной власти, ставших вполне обычными. В связи 
с этим классовая сущность, условность и огра
ниченность построенйй буржуазного К. п. вы- 
ступают особенно явственно.

КОНСТИТУЦИЯ, основной закон государствен
ное устройства данного общества, опрѳдѳляю- 
щий участие народных представителей в за
конодательство и управлѳнии государством. 
К., как правило, кодифицируется в одном или 
нескольких официальных письменных докумен- 
тах.—Марксистско-ленинская теория государ
ства учит, чТо К. данного государства есть 
результат классовой борьбы, что она устана
вливается победивіпим классом (см.: Э н г е л ь с, 
Письмо к Иосифу Блоху от 21/ІХ 1890, в кн.: 
Марке, Избранные произвѳдѳния, т. I, 1935, 
стр. 293). К.является юридическим выражением 
соотношения сил в классовой борьбе. В. И. Ле
нин дал блестящее определение сущности К. 
Он писал: «Сущность конституции в том, что 
основные законы государства вообще и законы, 
касающиеся избирательного права в представи
тельные учреждения, их компетенции и пр., 
выражают действительное соотношение сил в 
классовой борьбе. Фиктивна конституция, когда 
закон и действительность расходятся; не фик
тивна, когда они сходятся» (Ленин, Соч., 
т. XIV, стр. 18). В то время как буржуаз
ные теории государства, изображающиѳ К. как 
воплощение разума, вѳчных идей и т. п., ог
раничиваются исключительно внешними, фор
мальными определениями К., говоря, что бы- 
вают К. монархическиѳ и демократически, 
унитарные и федеративные, «гибкие», или «по
движные», и «негибкие», или «малоподвижные», 
марксизм-ленинизм подчеркивает, что К. долж
ны различаться прежде всего по их классо
вой сущности. Марксистско-ленинская теория 
государства признает необходимость анализа 
и формальных особенностей конституций, ибо 
в них отражается до известной степени соот
ношение классовых сил в данном государстве, 
различные этапы в истории развитая буржуа
зии ит. п. Так, наличие монархических К. 
свидетельствует о том, что буржуазия, к-рая 
«не может не сознавать задержку промышлен- 
ного и общественного развитая абсолютизмом», 
однако «боится полной демократизации поли
тической и общественного строя и всегда мо
жет вступить в союз с абсолютизмом против 
пролетариата» (Ленин, Сочинения, тэм II, 
стр. 177).—Наиболее типичными монархиче
скими конституциями являются конституции— 
испанская 1812, португальская 1822, герман
ская имперская К. 1871. Типичными буржуаз
но-демократическими К. являются современная 
французская К., германская Веймарская 1919, 
К. США. Иногда, однако, монархические К. 
(в Англии, Швеции, Дании и др. странах), 
отражавшие в свое время компромисс между
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дворянством и буржуазной, в наст. время, по 
существу, мало чем отличаются от буржуазно- 
демократических К. Но и буржуазно-демокра- 
тические и монархически К. оформляют дик
татуру буржуазии и предоставляют трудящим
ся лишь формальные права*

Начиная с «хартии» 1814 Людовика XVIII, 
ряд конституционных актов носит т. н. октрои
рованный характер. Эти К. не приняты «на- 
родным» представительством (парламентом), а 
«дарованы» сверху — «божьей» или «высочай
шей милостью»—монархами. «Основой октрои
рованной конституции является „король 
божьей милостью“» (Марке и Эн
гель с, Сочинения, т. VII, стр. 159). Октрои
рованные К., как правило, являются актами 
соглашения буржуазии с монархией и дворян
ством против трудящихся. «Освободить» свер
ху, чтобы избежать освобождения снизу,—та
кова их служебная цель. История показывает, 
что эти «дарованные» К. фактически вырваны 
у монархии в итоге классовой борьбы. — По 
другим формальным признакам различают К. 
унитарных и федеральных государств. Нек-рые 
буржуазные юристы склонны считать К. фе
деральных государств наиболее устойчивыми и 
почти идеальными, ссылаясь при этом на К. 
Америки и Швейцарии. Однако в большей ча
сти этих стран, в том числе в США и Швей
царии, за федеральными К. скрываются ныне, 
по существу, уже не федеральные, а импери- 
алистические унитарные государства. К. бур- 
жуазных федеральных стран изменяется, как 
правило, в сторону бюрократической центра- 
лизации.—В зависимости от порядка измене- 
ния К. последние делятся на «гибкие», или «по
движные», и «негибкие», или «малоподвижные». 
Гибкими называют такие К., в к-рых для их 
изменения не установлено никаких особо слож- 
ных юридических форм и гарантий (К. Англии, 
Мексики). Негибкими называются конститу
ции, в которых установлен сложный порядок 
для их изменения (К. США 1787, почти без из- 
менений сохранившаяся до нащих дней). На 
практике и это различие обычно является чи
сто формальным. Любую К. господствующие 
классы могут приспособить к своим изменяю- 
щимся интересам (усиление централизации 
и т. д.), а для народных масс, требующих демо
кратизаціи К., сохранить в силе неподвиж
ность даже т. н. гибкой К.

Буржуазная юридическая наука запутала 
вопрос о сущности К., игнорируя их классовое 
содержание и ограничиваясь лишь внешним. 
формальным анализом. Причина этого втом, что 
вопрос о К., так же как и о государстве, «за- 
трагивает интересы господствующих классов 
больше, чем какой-нибудь другой вопрос... В 
вопросе о государстве, в учении о государ
стве, в теории о государстве вы всегда увидите... 
борьбу различных классов между собой, борь
бу, которая отражается или находит свое выра- 
жение в борьбе взглядов на государство, в оцен
ке роли и значения государства» (Ленин, 
Соч., т. XXIV, стр. 364).—Только марксизм- 
ленинизм дает подлинно научный ответ на во
просы о содержании и сущности К. Исключи
тельный анализ основных особенностей Совет- 
ской К., о которых будет итти речь в особой 
статье (см. Конституция СССР), и отличия 
этой К. от буржуазных К. дал т. Сталин в 
своем докладе на Чрезвычайном 8 Съезде Со- 
ветов Союза ССР. Тов. Сталин подчеркнул, 
что буржуазные К. исходят из цринцицов ка

питализма, отражая и закрепляя в законода- 
тельном порядке основные устои его—частную 
собственность на средства производства, экс- 
плоатацию человека человеком, обнищание 
трудящегося большинства и рост роскоши не- 
трудящегося меньшинства. Буржуазные К. 
закрепляют общественный строй, выгодный и 
угодный имущим классам. Господство буржуа
зии обеспечивается прежде всего закрѳплением 
священности и незыблемости частной собствен
ности, являющейся самой глубокой основой 
всего буржуазного общества. Так, например, 
франц. Декларация прав человека и гражда
нина (см.), принятая 27/VIII 1789 и имевшая 
большой резонанс в политич. истории конца 
18 и всего 19 вв., провозглашает собственность 
естественным и неотъемлемым правом челове
ка, «ненарушимым и священным правом»(ст. 17). 
«Декларация прав», предпосланная самой де
мократической, якобинской К. 1793, превыше 
всего ставит свободу собственности и особенно 
свободу наемного труда, считая личность неот
чуждаемой собственностью. Анализируя эту 
«самую радикальную конституцию», Марке под
черкивая, что по этой К. «практическое при
менение человеческого права на свободу есть 
право человека на частную собствен
ность» и что само это «право человека на 
частную собственность есть... право по своему 
усмотрению (а son gre), безотносительно к дру
гим людям/независимо от общества, пользо
ваться своим имуществом и распоряжаться 
им, право своекорыстія» (Марке, К еврей
скому вопросу, в кн.: Марке и Энгельс, 
Соч., т. I, стр. 385—386).

«Буржуазные конституции обычно ограничи
ваются фиксированием формальных прав гра- 
ждан, не заботясь об условиях осуществления 
этих прав, о возможности их осуществления, о 
средствах их осуществления» (Сталин, О 
проекте Конституции Союза ССР, Доклад на 
Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Совѳ- 
тов, 1936, стр. 20). Сточки зрениядемократизма 
Сталин разделил буржуазные К. на две группы: 
«одна группа конституций прямо отрицает или 
сводит фактически на нет равенство прав граж- 
дан и демократические свободы. Другая группа 
конституций охотно приемлет и даже афиши- 
рует демократические начала, но делает при 
этом такие оговорки и ограничения, что демо
кратические права и свободы оказываются со
вершенно изуродованными» (Сталин, там 
же). Наконец, для буржуазных К. характерно 
то, что они «в основе своей являются нацио- 
налистическими, т. е. конституциями господ
ствующих наций» (С т а л и н, там же, стр. 19). 
Это в одинаковой мере относится как к К. уни
тарных государств, так и к К. т. н. федераль
ных государств. Иначе и быть не может, ибо 
при капитализме нельзя уничтожить националь- 
ный гнет. Национальное угнетение не всегда 
официально прокламируется буржуазными К., 
наоборот, зачастую прикрывается последними. 
В ныне действующей К. США имеется статья 
(15-я поправка 1870), к-рая говорит, что «право 
граждан Соединенных Штатов на участие в вы- 
борах не будет отрицаться или ограничиваться 
Соединенными Штатами или отдельными шта
тами под предлогом расы, цвета кожи или преж- 
него рабского состояния». Но эта статья под 
разными предлогами (ценз грамотности на 
англ, языке и т. п.) сводится на-нет другими 
законами. В результате—большинство негри- 
тянского населения южных штатов лишается
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избирательных прав (за последние 50 лет только 
один негр был избран в Конгресс).

История К. Термин «К.» (лат. constituo— 
установление, строение) встречается в законо
дательство эпохи Римской империи, выражая 
различные установления и указы императоров, 
получившие значение источников права. В 
Средние века этим термином иногда выражали 
разного рода привилегии и вольности феода- 
лов. К., как основной закон страны, касаю- 
щийся гл. обр. принципов организации и 
функционирования представительных органов 
государства и политических прав граждан, 
появляется только на заре буржуазныя: рево- 
люций. Термин «конституция» введен впервые 
в закон государства в Г 89. Ст. 16-я франц. 
«Декларации прав» 1789 прямо указывает, что 
«каждое общество, в котором не обеспечѳна га- 
рантия прав и не установлено разделение вла
сти, не имеет конституции» (разрядка 
наша.— Ред.).

К первым конституционным актам, отра- 
жавшим борьбу английской буржуазии про
тив абсолютизма, следует отнести «Петицию 
о праве» (1628), стремившуюся значительно 
ограничить абсолютизм королевской власти в 
пользу буржуазной оппозиции; проект «На- 
родного соглашѳния» 1647, требовавший уста
новления демократической республики с все- 
общим избирательным правом и исходивший 
из принципа, что договор народа с его пред
ставителями является подлинной основой вся
кого истинного правительства (для «Народно- 
го соглашения», оставшегося только проектом, 
характерно и то, что оно провозглашает чисто 
буржуазные принципы — свободу, равенство 
всех перед законом, независимость суда и т. п., 
лежащие в основе всех буржуазно-демократич. 
конституций); «Орудие управления» (1653)— 
скрыто монархическая К., выработанная Со- 
ветом офицеров после роспуска т. н. Долгого 
парламента и имевшая своей целью законода
тельное оформление военной диктатуры Кром
веля—диктатуры буржуазии и нового дворян
ства, т. е. классов, победивших в революции. 
В основу ныне действующей К. Англии легли 
такие акты, как Habeas Corpus Act (см.) 1679 
и Билль о правах 1689, проведенные англ, бур
жуазной через парламент в целях ограждения 
себя от произвола абсолютизма. В дальней- 
шем К. Англии складывалась из целого ряда 
отдельных, иногда противоречивъ^ актов, пре- 
цедентов, судебных решений, парламентских 
традиций и пр. Сводной К. Великобритании 
нет до сих пор (подробнее о К. Англии см. Ве- 
ликобритания, Исторический очерк и Госу
дарственный строй). Для английской К. харак
терно не только то, что она состоит из различ- 
ных статутов, установившихся в разное время, 
но и то, что в Англии нет разграничений зако- 
нов на основные (конституционные) и обыкно
венные (текущее законодательство). Неодно
кратные попытки к созданию писанной консти
туции до настоящего времени не увенчались 
успехом.

К. США явилась результатом революционной 
войны за независимость (1775—83). «...война 
американского народа против разбойников ан- 
гличан, угнетавших и державших в колониаль- 
номрабстве Америку...»(Л енин, Соч.,т. XXIII, 
стр. 176), привела к созданию нового самостоя
тельно™ государства—Соединенных Штатов 
Америки. Отметим наиболее важные акты, пред- 
шествовавшие принятию конституции США. 

В 1774 Континентальный конгресс (см.) в 
Филадельфии предложил штатам выработать 
для себя К. С этого момента отдельные штаты, 
начиная с Виргинии, приступили к выработке 
своих конституций. К. вырабатывались по 
одному образцу, а именно, по примеру Виргин
ской К. 1776, которой была предпослана «Де- 
кларация прав», принятая конгрессом еще в 
1774. Континентальный конгресс торжествен
но принял 4/Ѵ 1776 «Декларацию независимо
сти», провозглашавшую государственную не
зависимость америк. колоний,ав 1781—«статьи 
Конфедерации», к-рые определяли устройство 
Конфедерации. В 1783 Англия признала неза
висимость америк. колоний (см. Соединенные 
Штаты Америки, Исторический очерк).

В результате классовой борьбы, чрезвычай
но обострившейся после окончания войны с 
Англией, была выработана в 1787 буржуазно
демократическая К. США, к-рая с небольшими 
поправками действует и цоныне. Эта К. выра
жала переход от конфедерации к федерации 
и федеративное устройство государства. После 
гражданской войны 1861—65, точнее с конца 
19 в., США превратились фактически в импе- 
риалистическое унитарное государство, сохра- 
нив лишь формы федерального государства 
(см. Соединенные Штаты Америки, Государст
венный строй).

На материке Европы первые писанные К. 
появились во Франции (если не считать поль
скую К. 3/Ѵ 1791, которая фактически созда
лась под влиянием Декларации прав челове- 
ка и гражданина 1789 и которая была уни
чтожена русско-прусской интервенцией). Фран- 
ция, начиная с конца 18 века, пережила це- 
лый цикл буржуазных революций (1789—94, 
183’0, 1848) и соответственно переменила цельій 
ряд конституций. «Франция—это страна,—пи- 
сал Энгельс,-—в которой историческая борь
ба классов больше, чем в других странах, дохо
дила каждый раз до решительного конца. Во 
Франции, следовательно, в наиболее резких 
очертаниях выковываются те меняющиеся по- 
литические формы, внутри которых движется 
эта классовая борьба и в которых находят свое 
выражение ее результаты. Средоточие феода
лизма в средние века, образцовая страна еди
нообразной сословной монархии со времени 
Ренессанса, Франция разгромила во время Ве
ликой революции феодализм и основала чистое 
господство буржуазии с той классической яс
ностью, как ни одна другая европейская стра
на» (Энгельс, [Предисловие к 3 немецкому 
изд. «Восемнадцато™ брюмера Луи Бонапарта» 
Маркса], в кн.: Марке, Избранные произ- 
вѳдения, т. II, 1935, стр. 248—249).

Декларація прав человека и гражданина 
1789—яркий документ франц. буржуазной ре
волюции—провозглашала победу буржуазно™ 
права, буржуазно-демократич. принципов. Бур- 
жуазно-монархич. характером проникнута К. 
1791, принятая Учредительным собранием. Вве- 
дением к этой К. послужила «Декларация»- 
1789. К. 1791 установила конституционную мо- 
нархию с одной палатой. По этой К., король и 
назначенные им и ему подчиненные министры 
составляли исполнительную власть, Палата 
народных представителей — законодательную. 
Было введено местное самоуправление, вся 
Франция была разделена на 83 департамента 
(«самоуправляющиеся» части). К. 1791 укреп- 
ляла позиции пришедшей к власти буржуазии 
против революционного народа. Так, провоз-
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тлашенное в «Декларации» верховенство на
рода мирно уживалось с сохранением в К. 
исполнительной власти короля; «равенство» 
всех перед законом вылилось в К. в форму цен- 
зового избирательного закона (деление граждан 
на активных и пассивных, причем в разряд 
«пассивных» граждан попадала вся масса про- 

летариата, мелкой буржуазии и т. п.) (см. 
Франция, Исторический очерк).

Наиболее радикальной К. Марке считал яко
бинскую К. 1793. (К. I года республики). Ре- 
волюция 31/Ѵ—2/ѴІ 1793 установила револю
ціонную диктатуру Конвента (см.). В К., при
нятой в период господства Конвента, проводи
лись наиболее решительно принципы буржуаз
ной демократии. К. провозглашала республику 
со всеобщим избирательным правом (за исклю- 
чением женщин); устанавливался законодатель
ный корпус из 600 депутатов, избираемых на 
короткий срок (1 год) посредством прямых вы- 
•боров; утверждениѳ важнейших законов и са
мой К. путем референдума (всенародного голо- 
сования) и т. п. Верховным органом республи
ки должно было быть Национальное собрание. 
По этой К., муниципальные должностные лица 
должны были выбираться коммунальными со- 
браниями; она провозглашала вооружение все
го народа, право убежища иностранцам и т. п. 
И якобинская К. провозглашала незыблемость 
частной собственности. Проведение в жизнь 
принятой Конвентом 24/ѴІ 1793 и утвержден
ной всенародным голосованием К. было отло
жено в связи с острой политической борьбой. 
После контрреволюционного переворота 9 тер
мидора 1794 было начато составление новой 
К. (см. Франция, Исторический очерк).

22/ѴІП 1795 термидорианский Конвентиз- 
дал К., к-рая известна под именем «Консти- 
туции III года республики». Эта К., хотя по 
имени и была республиканской, не допускала 
к участию в законодательстве и управлении 
неимущие классы, преграждала доступ к вла
сти демократическим элементам. Законодатель
ная власть была организована по двухпалат
ной системе. В этой К. уже отсутствует всеоб
щее избирательное право, прокламированное 
К. 1793. Вводится двухстепенный порядок выбо- 
ров и имущественный ценз. Исполнительная 
власть возлагалась этой К. на Директорию из 
5 членов, в руках к-рой сосредоточивалась вся 
фактическая власть. Конституции «Респуб- 
лик-дочерей» (Цизальпинская, Лигурийская, 
Гельветическая и др.), созданных силой фран
цузской) оружия, копировали этуК. Выступле- 
ние Бабефа (см.), с одной стороны, и полити
ческая активность роялистов,—с другой, поко
лебали господство буржуазии. Она видела сла
бость Директории и стремилась к твердой вла
сти. Наполеон I (см.), тайно вернувшийся из 
Египта, произвел государственный переворот. В 
результате этого переворота Наполеона Бона
парта 9/ХІ 1799 (18 брюмера VIII года) власть 
была передана комиссии из 3 консулов, во 
главе к-рой как первый консул встал сам На
полеон. К. III года была заменена т. н. «Кон- 
-ституцией VIII года». Эта К., также называв
шаяся республиканской, на деле вводила мо
нархический строй с декоративными, лишен
ными власти, полуконституционными учрежде- 
ниями. К. установила сложный законодатель
ный механизм. Законы редактировались Госу- 
дарственным советом, обсуждались Трибунатом, 
вотировались без прений Законодательным кор- 
пусом и утверждались Сенатом. Выборы произ

водились по четырехстепенной системе. Граж
дане, достигшие 21 года, зачислялись в избира
тели и из своей среды избирали одну де
сятую часть—список коммунальных нотаблей; 
из этого списка избирались коммунальные и 
окружные власти. Коммунальные нотабли в 
свою очередь выделяли из своей среды одну 
десятую часть—департаментский список, из 
коего избирались чиновники департаментов. И, 
наконец, из департаментского списка выделя- 
лась десятая часть. Члены Трибуната и За
конодательно™ корпуса назначались Сенатом 
из кандидатов, избранных в четвертом туре. 
Консулы назначали чиновников и членов Сена
та и Государственного совета из этого же чет
вертаго списка. Даже эта мнимая К. вскоре 
была уничтожена Наполеоном. В 1804 Сенат 
провозгласил «гражданина» Наполеона импе- 
ратором французов. Наполеоновское прави
тельство, — указываѳт Сталин, — представля
ло из себя «буржуазное правительство, ко
торое задушило французскую революцию и 
сохранило только те результаты революции, 
которые были выгодны крупной буржуазии» 
(Сталин, О недостатках партийной работы 
и мерах ликвидации троцкистских и иных дву- 
рушников, 1937, стр. 10).

В 1814 на французский трон возвратилась 
свергнутая революцией династия Бурбонов. 
Но уничтожить полностью завоевания револю
ции, восстановить дореволюционный абсолю- 
тизм было невозможно. Во избежание нового 
революционного взрыва союзники-победители 
сочли необходимым дать хотя бы видимость 
К. 4/ѴІ 1814 король Людовик XVIII «даро
вая» К., к-рая была названа «хартией», что
бы избежать революционного термина «К.». 
Этой хартией вводилось избирательное пра
во с высоким имущественным цензом (пра
вом голоса пользовался только один на каждые 
250 чел. населения; лиц, удовлетворявших тре- 
бованиям для избрания в Палату, насчитыва
лось не более 15 тыс. человек). Не только кре
стьяне и рабочие, но также средняя и мелкая 
буржуазия и интеллигенция были отстранены 
от участия в законодательстве и в управлении. 
Кроме избираемой Нижней палаты, была обра
зована Верхняя палата (Палата пэров), состав
ляемая из пожизненно назначенных аристо- 
кратов и выслужившихся бюрократов. Хартия 
«даровала» ряд свобод (слова, совести, печати), 
но фактическое пользование этими свободами 
было поставлено в зависимость от произвола 
министров, назначаемых и увольняемых ко- 
ролем. Июльская революция 1830, плоды кото
рой использовала верхушка финансовой ари- 
стократии, заменила хартию Людовика XVIII 
новой хартией, принятой Палатой 7/ѴІІІ 1830. 
В основу новой хартии была положена хартия 
1814, в к-рую были внесены незначительные из- 
менения, имевшие целью передать власть в ру
ки крупной буржуазии и защиту этой власти 
от покушений демократии (понижение возраст
ного и имущественно™ цензов было ничтожно, 
и число избирателей увеличилось всего на 
120 тыс.; было ограничено право короля изда
вать указы; парламенту была предоставлена 
законодательная инициатива и пр.).—Февраль
ская революция 1848 сменила Июльскую мо- 
нархию временным правительством, огромное 
.большинство к-рого состояло из буржуазии. 
Силой оружия рабочие вынудили временное 
правительство провозгласить 25/II 1848 Фран
цию республикой со всеобщим избирательным
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правом. Революция 1848 создала буржуазную 
республику. 4/ХІ 1848 была принята К., кото
рая «была в сущности не более как республи- 
канизированным изданием конституционной 
хартии 1830 года» (Марке, Восемнадцатое 
брюмера Луи Бонапарта, Избранные произвѳдѳ- 
ния, т. II, 1935, стр. 260).

Историческое значение этой конституции со- 
стоит в том, что она, будучи создана под непо- 
средственным впечатлением июньского восста- 
ния парижского пролетариата, выявила пре- 
вращение буржуазии в реакционную силу. Эта 
К. существенно отличается от первого проекта 
К., разработанного до июньского восстания 
пролетариата. В К. не была включена Де- 
кларация прав человека и гражданина. Уста- 
новив всеобщее избирательное право, К. огра- 
ничивает его цензом оседлости и др. Одной из 
наиболее характерные черт этой К. является 
то, что каждый ее параграф, говорящий о сво- 
боде, «содержит в самом себе свою собственную 
противоположность, свою собственную верх
нюю и нижнюю палату: свободу—в общей фра- 
зе, упразднение свободы—в оговорке» (Марке, 
там же, стр. 261). Характеризуя соотношение 
между Законодательным собранием и президен- 
том, устанавливаемое этой К., Марке писал: 
«Конституция не только, по примеру Хартии 
1830, освящает разделение властей, но и дово- 
дит это разделение до невыносимою антагониз
ма» (там же): она предоставляет президенту 
фактическую власть, стараясь обеспечить за На- 
циональным собранием лишь моральную силу. 
Эта К. была упразднена государственным пере- 
воротом Луи Бонапарта, и ее место заняла новая 
К. 15/ѴІ 1852, подобная К. VIII года. Но
вая К. вводила три государственных учрежде- 
ния, а именно: Государственный совет, Зако
нодательный корпус и Сенат. Государственный 
совет, комплектовавшийся президентом, имел 
своей специфической функцией подготовку за- 
конопроектов; Законодательный корпус, изби
раемый всеобщим голосованием, должен был 
вотировать законы и бюджет; Сенат, подобно 
Государственному совету, назначаемый пре
зидентом, служил «для охраны Конституции». 
Президент, избираемый на 10 лет, назначая 
министров, не ответственных пёред Палатой, 
Избранный президентом, Луи Наполеон 2 де
кабря 1852 провозглашен императором Фран- 
ции. В основных чертах К. 1852 сохранилась 
до 20/IV 1870, когда она была изменена сенату с- 
консультом, утвержденным плебисцитом, в 
сторону некоторой демократизации. 4/IX 1870 
империя пала. После Парижской Коммуны во 
Франции установилась Третья буржуазная рес
публика. В 1875 были приняты «органические 
законы» Франции, являющиеся и поныне дей- 
ствующей Конституциѳй Французской респуб
лики (см. подробное Франция, Государствен
ный строй).

В период утверждения капитализма в пере- 
довых странах возникновение К. было, как 
правило, результатом буржуазных и буржуаз- 
но-демократических революций. Освобдив на- 
род от цепей феодализма и абсолютизма, бур
жуазные революции наложили на него цепи 
капитализма и буржуазной эксплоатации. К. 
явились юридическим воплощением господства 
этих новых цепей. Буржуазные К., при всем 
разнообразии в отдельных странах и на разных 
этапах их историчѳского развития, имели много 
общих черт, объясняемых однотипностью про- 
исшедших революций.

В период от Франко-прусской войны и Па
рижской Коммуны до победы Великой Октя
брьской пролетарской революции в России и 
окончания мировой империалистической войны 
принятие писанных К. несколько ослабевает в 
странах Зап. Европы, но зато заметно расши
ряется в странах Востока. Господство моно
полистическою капитализма в конце 19 и на- 
чале 20 вв. существенно изменяет государ
ственную надстройку, обусловливает поворот 
от демократии к политич. реакции. Тем не менее, 
и за этот период был принят ряд различных К.

Капиталистическое развитие Германии во 
второй половине 19 века требовало завершения 
ее объединения. Воссоединение Германии, блѳ- 
стящий анализ которого читатель найдѳт в 
работѳ Энгельса «Сила и экономика в о разо- 
вании Германской империи», начавшееся еще 
в 60-х годах, окончательно завершилось (при 
этом насильственно) в результате войны 1870— 
1871 с Францией. Конституция Германской им
перии 1871 выросла из договора между Прус- 
сией, с одной стороны, и 21 немецким государ- 
ством и тремя вольными городами—с другой. 
Согласно Конституции, президент Союза, ко
роль Пруссии, носивший титул императора, ве- 
дал международными сношениями, имел право 
созывать и распускать рейхстаг и Союзный 
совет, опубликовывать законы, командовать ар- 
мией всего Союза, назначать и смещать своего 
гос. канцлера—единственною общеимперскою 
министра. 2-м органом общеимперского прави
тельства был Союзный совет. Последний со
ставлялся из представителей входящих в Союз 
государств. По К., он разрабатывая законо
проекты, к-рые после принятия их рейхстагом 
вновь поступали на его одобрепие; от его со- 
Щіасия'зависел роспуск рейхстага и объявле- 
ние войны. Рейхстаг был третьим органом импе
рии. Избираемый на основе всеобщего,прямого 
избирательного права (женщины не пользова
лись избирательным правом), он имел право 
(по букве К.) законодательной инициативы и 
право делать запросы правительству. Эта К. 
прикрывала гегемонию Пруссии над остальной 
Германией. Об этом говорит не только то, что 
президентом Союза мог быть только прусский 
король, что в Союзном совете Пруссии принад
лежало 17 мест из 58, но и то, что прусскому 
королю К. поручала выполнение репрессий над 
непослушными членами (государствами) монар
хическою Союза.

В 1874 принята союзная бурж.-дѳм. К. Швей- 
царии. Швейцарская К. 1848, установленная 
после поражения Зондербунда (см.) и превра
тившая Швейцарию из конфедерации в феде- 
рацию, типичную для буржуазно-демократиче
скою строя, была первым шагом по пути созда- 
ния унитарною буржуазного государства. К. 
1874 явилась в этом направлении вторым ша
гом. Уже в конце 19 и начале 20 вв. Швейца- 
рия, сохраняя номинально союзную К., пре
вратилась на деле в империалистическое уни
тарное государство (см. Швейцария, Государ
ственный строй).—В 1876 провозглашена К. 
Испанской монархии, просуществовавшая по
чти без изменений до буржуазно-демократиче
ской революции 1931. Провозглашению этой 
К. предшествовала реставрация Бурбонов и 
низвержение первой, буржуазной Испанской 
республики (1873). Эта К. установила имуще
ственный ценз, сводивший. круг избирателей к 
6% взрослого населения, полностью и жлючав- 
шцй рабочих из избирателей. К. устанавливала
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двухпалатную систему представительства. Се- 
нат образовывался из грандов и помещиков, 
назначаемых королем. Депутаты выдвигались 
захватившими власть помещиками. В общем 
парламент служил декорацией, маскировавшей 
диктатуру крупных землевладельцев.—В 1879 
появилась К. Болгарской) царства. В 1882 («об
народована» в 1889) появилась К. Японской 
монархии, к-рая, будучи подобной бывшей ко
ролевской прусской К., в основном посвящена 
утверждѳнию иеограничѳнных прав императора 
и его «божественному происхождению». В 
1887—основной закон Нидерландского коро
левства и др. (см. Болгария, Япония, Нидер
ланды, Государственный строй).

В царской России еще при Александре I 
Сперанский (см.) составил, под сильным влия- 
нием буржуазных идей, «План государствен- 
ного преобразования» (1809), а Новосильцев— 
«Государственную Уставную грамоту Россий- 
ской империи» (1818)—чисто дворянскую хар- 
тию. План Сперанского лишь частично вошел 
в жизнь при Александре в виде министер
ства и Государственного совещания, а при 
Николае I—в виде «Свода законов основных» 
(1832), трактующего о строении и порядке дея- 
тельности государственных органов самодер- 
жавия. «Уставная грамота» вовсе не осуществи
лась. Таким образом, первые попытки консти- 
туционного ограничения самодержавия оказа
лись, вконце-концов, безрезультатными. После 
разгрома декабристов конституционное движе
ние в России было надолго подавлено. В конце 
19 и в начале 20 вв. вновь разгорается-борьба 
за К. Русская буржуазия стремится вырвать 
для себя конституционные уступки у монархии. 
Трусливый российский либерализм был в свое 
время зло высмеян великим русским сатириком 
М. Е. Салтыковым-Щедриным, сказавшим, что 
либерал не знал, «чего ему хотелось, не то кон- 
ституции, не то севрюжины с хреном». Спекули
руя на «народных волнениях», либералы-каде
ты добивались «куцой К.». Стремясь исполь
зовать революционные события 1905, либера
лы из «Союза Освобождения» разработали свой 
«проект основного закона Российской импе
рии». Начался «конституционный базар» (Ле
нин), в к-ром сделка между самодержавием 
и либеральной буржуазией закончилась «Ма- 
нифестом 17 октября» 1905 о «незыблемых 
основах гражданской свободы». Эти «незыбле
мые основы» были начисто отменены после 
первых же успехов реакции. После революции 
1905 вышли «Основные законы» 23/IV 1906. 
Эти законы сохраняли в России самодержа- 
вие с конституционной пристройкой в виде 
Государственной думьц с существенно преоб- 
разованным Государственным советом и Сове- 
том министров. Борясь против развивающѳ- 
гося рѳволюционного движения, царское само
державно еще задолго до революции 1905— 
1907 издало т. н. Временные правила 1881 года, 
на основании к-рых административными распо- 
ряжѳниями (бѳз суда) ссылались в Сибирь и 
гноились в тюрьмах тысячи рѳволюционѳров. 
Ленин считал, что это «временное» правило 
об охранѳ, возобновляемое неуклонно в тѳчѳ- 
ниѳ десятков лѳт, представляло из себя факти
ческую российскую конституцию (см. Ленин, 
Соч., т. XV, стр. 328). См. Государственная 
дума, Манифест 17 октября 1905, СССР, 
Исторический очерк.

«Русская революция,—писал Ленин,—вы
звала движение во всей Азии. Революции в Тур- 

пии, Персии, Китае доказывают, что могучее 
восстание 1905 года оставило глубокие следы 
и что его влияние, обнаруживающееся впосту- 
пательном движении сотени сотен мил- 
лионов людей, неискоренимо» (Ленин, Соч., 
т. XIX, стр. 356).

Иранская К. (30 дек. 1906), старейшая из ны- 
не действующих конституций государств Ближ- 
него и Среднего Востока (см. Иран, Государ
ственный строй), явилась результатом иран
ской революции, начавшейся в 1906 под влия- 
нием русской революции 1905. Русская рево
люция 1905—07 усилила революционное дви
жение и борьбу за К. в Китае. Династия, стре
мясь овладеть этим движением, 20/ѴІІІ 1906 
признает необходимость введения конститу
ционной монархии. В 1908 организована кон- 
ституционная коллегия. Но, не дожидаясь К. 
сверху, т.е. от маньчжурской династии, восстав- 
ший народ в октябре 1911 свергает монархию, 
и в 1912 революционный наци опальный совет 
во главе с Сун Ят-сеном принимает временную 
К. Китайской республики. Эта К., трижды из- 
мененная (в 1914, 1918 и 1923), просущество
вала вплоть до 1928, когда была принята ныне 
действующая «Конституция пяти властей» (см. 
Китай, Государственный строй).

В 1908 была восстановлена в результате 
младотурецкой революции К. Мидхада, при
нятая еще в 1876, но в 1878 отмененная. В 
эту К. в 1909 были внесены весьма существен
ные поправки. С этими поправками К. Мид
хада просуществовала до 1921, когда был при- 
нят основной закон, уничтоживший султанат и 
установивший в Турции республиканский об- 
раз правления (см. Турция, Государств. строй).

Под непосредственным влиянием русской ре
волюции 1905—07 и в результате борьбы ра- 
бочего класса Швеции в июне 1909 принята К. 
(закон о форме государственного правления) 
Швеции, к-рая с позднейшими дополнениями 
(закон от 26 сентября 1910 о престолонаследии 
и закон 16 июля 1912 о свободе печати) являет
ся и поныне дѣйствующей К. (см. ПІвеция, Госу^ 
дарственный строй). За этот период возникли 
также К. Эллинского королевства, республи
канская К. Португалии (1911), К. Датского ко
ролевства (1915) и др.

Распространение К. за этот период в общем 
и целом было явлением, формально демокра- 
тизирующим государственное устройство от- 
дельных стран. Но в эпоху империализма на
чался упадок демократии и парламентаризма. 
«Политической надстройкой над новой экономи
кой, над монополистическим капитализмом...,— 
писал Ленин,—является поворот от демократии 
к политической реакции. Свободной конкурен- 
ции соответствует демократия. Монополии со- 
ответствует политическая реакция» (Ленин, 
Соч., том XIX, стр. 207). Лицемерие и ограни
ченность буржуазной демократии в эпоху импе
риализма выступают чрезвычайно наглядно. 
Принцип разделения власти превращается в 
принцип усиления самостоятельности исполни
тельной власти, бюрократизм и милитаризм 
развиваются повсеместно с исключительной бы
стротой, практика чрезвычайных полномочий 
центральных и местных государственных ор
ганов управления становится все более и бо
лее обычным явлением и т. п. Все это позволяет 
буржуазии осуществлять свое господство и при 
наличии буржуазно-демократических К.

Мировая империалистическая война 1914—18 
означала «величайший исторический кризис,
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начало новой эпохи» (Ленин, Соч., т. XVIII, 
стр. 77). Этот кризис выразился непосредствен
но в объективно-революционной ситуации во 
всем мире к концу войны, в резком изменении 
политической карты мира и государственных 
форм в ряде стран.—Победа Великой Октябрь
ской пролетарской революции в России, со
здавшая советский строй, являющийся высшим 
типом устройства человеческого общества, от
крыла новую эпоху во всемирной истории че- 
ловечества и, в частности, в истории писаных 
конституций. Революция ликвидировала «тюрь
му народов» и образовала на основе диктатуры 
пролетариата Советскую республику, первая К. 
которой (Конституция РСФСР) была принята 
на 5 Всероссийском Съезде Советов в июле 
1918 (см. Конституция СССР). Победа Великой 
Октябрьской пролетарской революции в Рос
сии, давшая миру первую Советскую К.—Кон- 
ституцию нового, высшего типа,—явилась пе- 
реломным, всемирно-исторического значения 
этапом в развитии всего человечества. Она ока
зала непосредственное влияние на революціон
ное движение на Западе (Ноябрьская револю
ция 1918 в Германии, Советские республики в 
Венгрии и Баварии) и національно-освободи
тельное движение в колониях и полуколониях 
(Индия, Китай и др.).

Творцы послевоенных буржуазных конститу
ций старались любой ценой спасти буржуазный 
строй, буржуазную собственность от ударов 
пролетарской революции. Этим следует объяс
нить наличие в болыпинстве послевоенных К. 
ряда демагогических статей социально-эконо- 
мического порядка. Так, напр., К. Германии 
(1919), Польши (1921), Латвии (1922), Литвы 
(1922) и др. стран говорят «о началах справед
ливости в строе хозяйственной жизни», об «обя
занности государства вмешиваться в экономи- 
ческие отношения граждан в духе справедли
вости», об обязанности государства «каждому 
немцу предоставить возможность снискать себе 
пропитание хозяйственным трудом». Но все эти 
К. также подчеркивали священность частной 
собственности. «Собственность обеспечивается 
конституцией»—в один голое повторяли этот 
тезис Веймарской К. почти все послевоенные 
буржуазные К. (польская К. признает «всякую 
собственность за один из важнейших устоев об- 
щественного строя и законного порядка», ру
мынская К. говорит, что «собственность вся
кого рода гарантируется...»).

В послевоенный период появляется ряд К.— 
Финляндии, Германии, Эстонии, Польши, Лат
вии, Чехословакии, Литвы и др. (см, Государ
ственный строй этих стран)—и отдельных кон- 
ституционных актов (например английский 
Акт о народной представительстве 1918 и Акт 
об уравнении мужчин и женщин в отношении 
пцрламентских и местных выборов 1928), рас- 
ширяющих буржуазную демократию. Но это 
расширенно является лишь формальным. На- 
чавшийся еще до мировой имперіалистической 
войны 1914—18 упадок буржуазной демократии 
и парламентаризма в эпоху всеобщего кризиса 
капитализма, в эпоху борьбы двух систем— 
советской и капиталистической — вылился в 
странах капитализма в глубочайший кризис, 
нашедший свое выражение в усилении террори
стической расправы с революционным пролета- 
риатом и его авангардом—компартией, в уси
лении исполнительной власти за счет умаления 
политической роли представительных органов 
государства.

Для послевоенных буржуазных К. характер
но нарочитое подчеркивание статей, говорящих 
об «исключительном», о «военном» положении, 
об «исключительных» полномочиях президента. 
Известная 48-я статья Веймарской К., предо
ставлявшая президенту право в случае опасно
сти для государства, определявшейся им самим, 
приостанавливать действие всех статей К., ха
рактерна для ряда послевоенных буржуазных 
К.—Наряду с пересмотром в сторону сверты- 
вания демократии старых К., для послевоен- 
ного периода (с известного момента) характерно 
появление т. н. фашистского «конституционного» 
«творчества». Идея штурма капитализма, зрею- 
щая в сознании народных масс и вылившаяся 
в ряд революционных выступлѳний, объясняет 
нам «тот факт, что господствующие классы ка- 
питалистических стран старательно уничто- 
жают или сводят на-нет последние остатки пар
ламентаризма и буржуазной демократии, кото
рые могут быть использованы рабочим классом в 
его борьбе против угнетателей, загоняют в под
полье коммунистические партии и переходят к 
открыто террОристическим методам сохранения 
своей диктатуры» (С т а л и н, Вопросы лени
низма, 10 изд., стр. 544—545). Будучи не в си- 
лах уже властвовать старыми методами парла
ментаризма и буржуазной демократии, бур- 
жуазия устанавливает фашистскую диктатуру. 
Фашизм несовместим с подлинной К. так же, 
как с правом вообще, ибо «фашизм является от- 
рицанием какого бы то ни было правового по
рядка... Это — режйм правящей уголовщины» 
[Димитров, Ответ господину Риббентропу, 
Интервью, данное тов. Г. Димитровым предста- 
витѳлям печати, см. газ. «Правда» от 8/1 1936, 
№ 8 (6614)]. Так называемые «конституціонные» 
акты фашистских правительств имеют своим 
назначением облегчить проведение агрессивной 
политики и прикрыть средневековое варварство 
(расовые и др. моменты) финансового капитала. 
Придя к власти, польский фашизм отменил К. 
1921 и установил «конституцію» 1935 (см. 
Польша, Государственный строй). Австрийский 
фашизм после февральских боев 1934 также 
отменил республиканскую К. 1920 (смл Австрия, 
Государственный строй) и установил 1/Ѵ 1934 
фашистскую сословно-корпоративную «консти
туцію». Итальянский фашизм, «дополнив» К. 
1848 целым рядом «конституционных» актов, 
имеющих целью юридически оформить так наз. 
фашистское «корпоративное» государство (см. 
Фашизм), ликвидировал всякую демократию 
и установил официальное господство фашист
ской партии, глава которой является и главой 
правительства, неограниченным диктатором 
(см. Италия, Государственный строй). Порту
гальский фашизм также отменил К. 1911 и при- 
нял в 1933 «конституцию» «корпоративной» рес
публики (см. Португалія, Государств. строй).

Германский фашизм формально не отменял 
Веймарскую конституцию 1919, но на деле от- 
бросил ее, сохранив лишь видимость парламен
таризма. Выборы в рейхстаг превращены в 
комедию: на выборах фигурирует лишь один из
бирательный фашистский список, за который 
фашисты принуждают голосовать; рейхстаг со
бирается редко и лишь на 1—2 часа для за
слушиванія очередной речи «фюрера». Герман
ский фашизм упразднил все буржуазно-демо- 
кратические свободы и права и навязал немец- 
кому народу режйм кровавой диктатуры реак
ціонныя: элементов финансового капитала. Им 
издан целый ряд законодательных актов, под-
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водящих юридическую базу под фашистский 
режим. Специфичность фашистских «основных 
законов» состоит в том, что они являются от- 
кровенным и наглым выражением террористи
ческой диктатуры и расправы над трудящимися 
массами. Такой закон итальянского фашизма, 
как закон «О защите государства» (26/ХІ 
1926) и аналогичный закон германского фашиз
ма «О защите народа и государства» (28/II 
1933), вводящие смертную казнь, драконовские 
репрессии за политические «преступления», за 
«преступления» против фашистского режима, 
служат именно юридическим «обоснованием» 
массового террора. Для фашистских «основных 
законов» характерна отмена гражданских прав 
и свобод, ликвидация свободы печати, собра- 
ний, коалиций и т. п. «Конституционные» за
коны фашизма устанавливают фашистскую цен- 
трализацию государственного управления (за
коны об империи и землях в Германии), ликви
дируя местное и национальное самоуправления, 
под лозунгом сплочения нации «в единое целое».

Такие законы, как «закон о порядке нацио- 
нального труда», устанавливающий принуди
тельный труд, лагери трудовой повинности, 
законы о «сословных организациях», посред- 
ством к-рых фашизм взял в ежовые рукавицы 
мелких производителей и торговцев, законы 
о стерилизации, об уничтожении свободы со
вести и отделения церкви от государства, раз- 
облачают «конституционное» законодательство 
немецкого фашизма.

В борьбе против фашизма революционный 
пролетариат защищает буржуазно-демократи- 
ческие свободы и права. Яркими примерами в 
этом отношении являются единый фронт во 
Франции* и борьба в Испании против фашист
ских мятежников и интервентов—фашистской 
Германии, Италии и Португалии. Правитель
ство народного фронта в Испании дало авто
номные статуты Каталонии, Стране Басков, 
предоставило широкое самоуправление провин- 
циям, городам и селениям, установило всеоб
щее избирательное право.

Великое значение в борьбе против фашизма 
имеет Сталинская К. Тов. Сталин говорил на 
Чрезвычайном 8 Всесоюзном Съезде Советов: 
«Теперь, когда мутная волна фашизма оплевы- 
вает социалистическое движение рабочего клас
са и смешивает с грязью демократические устре- 
мления лучших людей цивилизованного мира, 
новая Конституция СССР будет обвинительным 
актом против фашизма, говорящим о том, что 
социализм и демократия непобедимы... Новая 
Конституция СССР будет моральной помощью 
и реальным подспорьем для всех тех, кто ведут 
ныне борьбу против фашистского варварства» 
(Сталин, О проекте Конституции Союза 
ССР, 1936, стр. 44).

Лит.: Марке К., К еврейскому вопросу, [Из 
«Немецко-французских летописей»], в кн.: Марке и 
Энгельс, Соч., т. I, М.—Л., 1928; его же, Восем
надцатое брюмера Луи Бонапарта, Избран. прои вед., 
т. II. [М.], 1935; Энгельс Ф., Положение Англии, 
Английская конституция, в кн.: Марке и Энгельс, 
Соч., т. II, М.—Л., 193 ; его же, Конституционный 
вопрос в немецкой социалистической литературе, там же, 
т. V, М.—Л., 1929; его же, [Письмо] Иосифу Блоху, 
21 /IX 1890 г., в кн.: М а р к с К., Избранные произве- 
дения, т. I, [М ]. 1935, стр. 293; Ленин В. И., Соч., 
3 и^д., [Л.], 1936, т. VII («Три конституции или три 
порядка государственного устройства»), т. XIV («Как 
социалисты-революционеры подводят итоги революции и 
как революция подвела итоги ссциалистам революцио- 
нерам»), т. XXI («Государство и революция»), т. XXIV 
(«О государстве... Лекция в Свердловскою университете»), 
т. XIX («Империализм, как высшая стадия капитализ
ма»); Сталин И. В., О проекте Конституции Союза 
ССР. Доклад на Чрезвычайном 8 Всесоюзном Съезде Со

ветов 25 ноября 1936, [М.], 1936; его же, Вопросы 
ленинизма, 10 изд., М., 1936; Л а с с а л ь Ф., О сущно
сти конституции, Соч., т. II, [М.], «Круг», [1926]; 
Конституции буржуазных стран, т. I—IV, М. — Л., 
1935—1937.

КОНСТИТУЦИЯ СССР, Сталинская кон
ституция, основной закон первого в мире 
социалистического общества, определяюший 
его государственное устройство. К. СССР есть 
К. диктатуры рабочего класса. «Пролетариату 
необходима государственная власть, централи
зованная организация силы, организация наси- 
лия и для подавления сопротивлѳния эксплу- 
ататоров и для руководства громадной 
массой населения, крестьянством, мелкой бур
жуазной , полупролетариями в деле „налажива- 
ния“ социалистического хозяйства» (Ленин, 
Соч., т. XXI, стр. 386). Эти положения Лени
на были гениально разработаны Сталиным в 
его учении о трех сторонах и задачах дикта
туры пролетариата. Диктатура рабочего класса 
является содержанием советской формы госу
дарства и его К. на всех этапах его сущест- 
вования.— «Советы,—писал Ленин,—возникли 
без всякой конституции и больше года 
(с весны 1917 до лета 1918) жили без всякой 
конституции» (Ленин, Соч., т. XXIII, стр. 
369). Первая Советская К. была принята 5 Все- 
российским Съездом Советов 10/ѴІІ 1918. Ха
рактерную особенность этой конституции Ле
нин видел в том, что «в ней записан опыт борьбы 
и организации пролетарских масс против экс- 
плуататоров и внутри страны, и во всем мире» 
(Ленин, Сочинения, т. XXIII, стр. 256), что 
она «вырастала из хода развития клас
совой борьбы, помересозревания к л а с - 
совых противоречий» (Ленин, Соч., 
т. XXIII, стр. 391). «Если теперь этому съезду 
нами может быть предложена Советская кон
ституция,—говорил Ленин на 5 Всероссийском 
Съезде Советов,—то лишь потому, что Советы 
во всех концах страны созданы и испытаны, 
потому, что вы ее создали, вы во всех концах 
страны испытали, только через полгода после 
Октябрьской революции, почти через год после 
Первого Всероссийского »Съезда Советов, мы 
могли записать то, что уже существует на прак- 
тике» (Ленин, Сочинения, том XXIII, стра
ница 121).

Принятию первой Советской К.'предшество- 
вал ряд актов пролетарского государства, кон- 
ституировавших Советскую власть. К первым 
таким актам относятся акты 2 Всероссийско
го Съезда Советов рабочих и солдатских депу- 
татов (25/X 1917) о переходе всей власти к Сове- 
там, о мире, о земле, об образовании Рабоче- 
крестьянского правительства. Спустя 7 дней 
после этого съезда, т. е. 15(2)/ХІ 1917, была 
опубликована за подписями Ленина и Сталина 
Декларация прав народов России (см.), на
писанная народным комиссаром по делам на- 
циональностей т. Сталиным*, в к-рой конкрети
зировался и развивался декрет о мире (мир 
без аннексий, т. е. признание права наций 
на самоопределение, вплоть до отделения и 
самостоятельного государственного существо- 
вания). Эта Декларация сформулировала основ
ные принципы национальной политики Совет
ской власти, а именно: «1) Равенство и суверен
ность народов России. 2) Право народов России 
на свободное самоопределение, вплоть до от
деления и образования самостоятельного госу
дарства. 3) Отмена всех и всяких националь- 
ных и национально-религиозных привилегий и 
ограничений. 4) Свободное развитие националь-
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ных меныпинств и этнографических групп, на- 
селяющих территорию России» («История Со
вѣтской Конституции в декретах и постановле- 
ниях Советского правительства», Москва, 1936, 
стр. 32).

Первыми важнейшими конституционными 
актами Советской власти являются также «По- 
ложение о рабочем контроле», принятое Сов- 
наркомом 11/XI 1917, и организация Высшего 
совета народного хозяйства [декрет ВЦИК и 
СНК15(2)/ХІІ 19171, к-рый должен был быть 
«таким же боевым органом для борьбы с капи
талистами и помещиками в экономике, каким 
Совет народных комиссаров является в поли- 
тике» (Ленин, Соч., т. XXII, стр. 108). Ря- 
дом других декретов, естественно вытекающих 
из социалистической природы Великой Октя
брьской пролетарской революции, из учения 
марксизма-ленинизма о необходимости револю- 
ционного вторжения в право буржуазной част
ной собственности, Советская власть ликвиди
ровала капиталистическую систему хозяйства 
и создала социалистический уклад экономи
ки переходного периода. К этим декретам от
носятся декреты: о национализации банков 
[14 (27)/ХІІ 19171, о национализации торгового 
флота [26/1 (8/П) 19181, о социализации земли 
[в развитие ранее принятого декрета о земле 
(19/П 1918)], о национализации (монополии) 
внешней торговли (22/IV 1918); декреты, при
нятые после 5 Всероссийского Съезда Советов: 
о национализации крупных предприятий (28/VI 
1918), об отмене частной собственности на не
движимости в городах (20/ѴІІІ 1918), о ликви- 
дации частных железных дорог (4/ХІ 1918), о 
национализации внутренней торговли (21/XI 
1918) и др.

«Триумфальное шествиѳ Советской власти» 
(так назван Лениным период с 25/X 1917 до 
конца января 1918) получило свое яркое вы- 
ражение в Декларации прав трудящегося и экс- 
плоатируемого народа (см.), написанной Ле
ниным при ближайшем участии Сталина, к-рая 
записала уже достигнутые завоевания дикта
туры пролетариата, и в постановлении 3 Съезда 
Советов по докладу Сталина «О федеральных 
учреждениях Российской Республики». В этих 
двух исторических документах, по существу, 
и была дана первая Советская К. (Конституция 
РСФСР). 3 Всероссийский Съезд Советов, при- 
нявший эти документы, вошел в историю Со
ветской власти, как один из важнейших Съез- 
дов, конституировавший и закрепивший дикта
туру пролетариата.—В предконституционный 
период следуѳт далеѳ отметить такие декреты, 
как декреты о борьбе с контрреволюцией и 
организации ВЧК, о роспуске Учредительного 
собрания, об организации Рабоче-крестьянской 
Красной армии, о суде (декреты №№ 1, 2 и 3), о 
8-часовом рабочем дне, о социальном страхова- 
нии и, наконец, декрет о комбедах 11/VI 
1918.—Все эти отдельные мероприятия Совет
ской власти требовали систематизации и обоб- 
щения. Эта задача по обобщению накопленного 
опыта в областй советского гос. управления на 
основе марксистско-ленинской теории встала во 
всем объеме в связи с начавшейся разработкой 
первой Советской К.

3 Всероссийский Съезд Советов по докладу 
Сталина поручил ВЦИК разработать К. и вне
сти ее на рассмотрение следующего Съезда Со
ветов. Однако ВЦИК не смог непосредствен
но приступить к окончательной разработке К., 
ибо в течение января, февраля и марта 1918 все 

внимание ВЦИК и СНК было поглощено вопро- 
сом Брестского мира. Только после 4 Чрезвы
чайно™ Съезда Советов, ратифицировавшее 
Брестский договор, когда Советская власть по
лучила «возможность на известное время сосре
доточить свои силы на важнейшей и труднейшей 
стороне социалистической революции, именно— 
на задаче организационной» (Ленин, Соч., 
т. XXII, стр. 439), встал вновь вопрос о К. Во 
исполнение решения 3 Съезда Советов была 
создана 1/ IV 1918 ВЦИК 4-го созыва комиссия 
для разработки проекта К. В состав этой ко
миссии вошло вначале 7, а затем—13 членов. 
От большевистской франции ВЦИК в Консти- 
туционную комиссию вошли И. В. Сталинг 
Я. М. Свердлов, М. Н. Покровский.

Руководящую роль в Конституционной ко- 
миссии играл т. Сталин. За два дня до первого 
заседания Конституционной комиссии, 3/ІѴ 
1918, в № 64 газеты «Известия» была опубликова
на беседа Сталина об организации Российской 
Федеративной Республики. В этой беседе Ста
лин дал основные установки для работы Кон
ституционной комиссии и особенно подчеркнул 
необходимость четкого понимания Советской 
федерации, принципиально отличной от бур
жуазной федерации и от того областнического 
федерализма, к-рый пытались протащить в Со- 
ветскую К. левые эсеры вкупе с «левыми ком
мунистами». Сталин в своем выступлении в 
Комиссии 12/IV 1918 подверг уничтожающей 
крйтике антимарксистские тезисы проф. Рейсне- 
ра, представленные на рассмотрение Конститу
ционной комиссии. На этом же заседании Ста
лин предложил свои тезисы «О типе федерации 
Советской республики». На следующем заседа
нии Комиссии 19/IV 1918 Сталин внес проект 
«Общих положений Конституции Российской 
Социалистической Федеративной Советской Рес
публики».

Конституционная комиссия рассмотрела ряд 
проектов и, в частности, проекты, предложен
ные анархистами, синдикалистами, Рейснером. 
Эти проекты, не имеющие ничего общего с 
Великой Октябрьской пролетарской революци- 
ей, с диктатурой пролетариата, были отвергну
ты Комиссией. Последняя приняла тезисы Ста
лина «О типе федерации Советской республи
ки» и проект «Общих положений Конституции 
Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики» и на их основе про
должила свою работу. Разработанный Кон
ституционной комиссией проект конституции. 
наряду с другим проектом, представленным 
Коллегией Наркомюста, был представлен в спе- 
циальную комиссию ВЦИК, которую возглав
ляя Ленин, и в комиссию ЦК РКП(б). В про
ект Конституционной комиссии было включе
но несколько глав из проектаКоллегии Нарком
юста; кроме того, по предложению Ленина, в 
главу II проекта было внесено несколько ста
тей, характеризующих советские свободы. Ко
миссия ВЦИК приняла решение о том, чтобы 
предпослать К., вносимой на рассмотрение 5 
Всероссийского Съезда Советов, Декларацию 
прав трудящегося и эксплоатируемого народа. 
К. в этом окончательном виде была принята 
единогласно на 5 Всероссийском Съезде Советов 
10/ѴІІ 1918.

Эта К. четко и ясно оформила то, что было 
завоевано в течение 8 месяцев диктатуры про
летариата, отразила существовавшее соотно- 
шение классовых сил. Она открыто записала 
диктатуру пролетариата, революционный за-
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хват экономических командных высот, совет- 
ский федерализм, свободы трудящихся и т. п. 
Она сформулировала великие цели Советской 
власти. «Основная задача рассчитанной на на- 
стоящий переходный момент Конституции Рос- 
сийской социалистической федеративной со
ветской республики, — гласит статья 9,—за
ключается в установлении диктатуры город
ского и сельского пролетариата и беднейшего 
крестьянства в виде мощной Всероссийской 
советской власти в целях полного подавления 
буржуазии, уничтожения эксплоатации чело- 
века человеком и водворения социализма, при 
котором не будет ни деления на классы, ни го
сударственной власти» («История Советской 
конституции...», стр. 68—69).

Первая Советская конституция была знаме- 
нем борьбы всего международного пролетариа
та. Первая К. РСФСР была образцом для К. 
всех Советских республик, возникших на тер- 
ритории быв. Российской империи. Так, К. 
БССР (4/ІІ 1919) и К. УССР (10/ІП 1919) вклю
чили в качестве ввёдения Декларацию прав 
трудящегося и эксплоатируемого народа. Ос
новные статьи этой Декларации прав вошли в 
К. (1920—21) Азербайджанской ССРГ ССР Арме- 
нии и ССР Грузни.

Против отдельных статей и глав К., против 
К. в целом неоднократно выступали эсеры, с 
которыми блокировались «децисты» (см. «Демо
кратическаго централизма» группа), предста
вители «рабочей оппозиции» и др. антипартий- 
ные группы, требовавшие коренного измене- 
ния К., предоставления свободы всем партиям, 
ликвидации руководства Советами со стороны 
РКП(б), предоставления избирательных прав 
эксплоататорам и установления одинаковых 
избирательных норм для рабочего класса и 
крестьянства.

На 7, 8 и 9 Съездах Советов РСФСР в К. 
был внесен ряд поправок, выражавших даль- 
нейшее развитие Советской системы (о сроке 
созыва Съездов Советов, об отношениях между 
ВЦИК и СНК, об организации Президиума 
ВЦИК).—Под знаменем Советской К. 1918 ра
бочий класс и трудящееся крестьянство раз
громили внутреннюю и внешнюю контррево- 
люцию, укрепив Советское государство. Под 
этим знаменем сложился и закрепился военно
хозяйственный и политический Союз Советских 
Социалистических Республик. Союз Советских 
Социалистических Республик и его К. 1924 
увенчали заложенные еще в первые дни Вели
кой Октябрьской пролетарской революции ос
новы мирного сожительства и братского сотруд
ничества народов. Эти основы были четко сфор
мулированы в декрете о мире, провозглашав- 
піем дезаннексию насильственно присоединен- 
ных территорий, в Декларации прав народов 
России, к-рая записала право народов на само- 
определение, вплоть до отделения и образова
нна самостоятельного государства, чтобы на 
этой основе мог «сложиться честный и прочный 
союз народов России», в Декларации прав тру
дящегося и эксплоатируемого народа, в к-рой 
указывается, что Социалистическая республика 
утверждается на основе свободного союза свобод
ныя наций как федерация национальных респуб
лик, и в особом постановлении 3 Всероссийского 
Съезда Советов по докладу Сталина «О федераль
ныя учреждениях Российской Республики».

Процесс образования форм союза народов 
Советской страны исторически делится на че
тыре этапа: 1) 1917—18, когда «сотрудничество 

народов не имело еще вполне определенной, 
строго установившейся формы» ([Резолюция XII 
Съезда РКП(б) по докладу т. Сталина], в кн.: 
ВКП(б) в резолюциях..., ч. 1,5 изд., 1936, стр. 
503); 2) гражданская война, когда был уста- 
новлен военно-политический союз Советских рес
публик в их борьбе против внутренней и внеш- 
ней контрреволюции; 3) этап, начавшийся не
посредственно после окончания гражданской 
войны, когда военно-политический союз наци
ональных Советских республик получил свое 
дальнейшее развитие, будучи дополнен хозяй- 
ственным союзом, т. е. договорными, конвен- 
ционными отношениями между РСФСР и други
ми Советскими республиками, и 4) образование 
СССР (декабрь 1922), «когда отдельному суще- 
ствованию советских республик кладется ко- 
нец, когда республики объединяются в еди
ное союзное государство для успешной борьбы 
с хозяйственной разрухой, когда советская 
власть думает уже не только о существовании, 
но и о том, чтобы развиться в серьезную между
народную силу, могущую воздействовать на ме
ждународную обстановку, могущую изменить 
ее в интересах трудящихся» (С т а л и н, Об 
объединении советских республик, Доклад на 
1 Съезде советов Союза ССР, вкн.: Сталин, 
Марксизм и национально-колониальный во- 
прос, 1937, стр. 96).

Объединение национальных республик в 
Союз ССР, являющееся высшим этапом разви- 
тия форм сотрудничества народов СССР, есть 
воплощение ленинско-сталинской идеи о необ
ходимости государств. Союза Советских Рес
публик, победа деятельности Ленина и Сталина. 
По инициативе Ленина и Сталина пленум ЦК 
ВКП(б) принял 29/ХІ 1921 решение об обра
зованіи Закавказской федерации. 12/III феде- 
рация Закавказских республик—Грузни, Азер
байджана и Армении—была создана, вопреки 
сопротивлениям националистических элемен- 
тов. По инициативе т. Сталина, в середине 
1922 состоялось совещание по вопросу об от
ношениях между Советскими республиками. 
Образованная ЦК РКП(б) специальная комис- 
сия из представителей ЦК и Советских респуб
лик разработала тезисы об объединении Со
ветских республик, принятые пленумом ЦК 
РКП(б) 6/Х 1922. По инициативе Закавказских 
республик, Украинской и Белорусской рес
публик была развернута кампания за созда- 
ние Союза советских социалистич. республик, 
смысл которой т. Сталин видел в том, что 
старые договорные конвенционные отношения 
между РСФСР и другими национальными рес
публиками исчерпали себя и что необходимо 
перейти к отношениям более тесного объедине
нія, т. е. к созданию единого союзного государ
ства. Съезды Советов Закавказской федерации 
(13/ХІІ 1922), Украинской республики (13/ХІІ 
1922), Белорусской республики (16/XII 1922) и 
РСФСР (26/ХІІ 1922) приняли постановление о 
создании СССР и о вхождении в него.

В речах т. Сталина на 10 Съезде Советов 
РСФСР и на XII Съезде РКП(б) указываются 
три основных причины, к-рыѳ привели к обра
зованно СССР: 1) невозможность восстановле- 
ния народного хозяйства при раздельном су
ществовании Советских республик; 2) необ
ходимость создания единого фронта Советских 
республик перед лицом капиталистического 
окружения и 3) стремление трудящихся масс 
Советских республик к объединению в мощное 
единое государство. ОбъединениеСоветских соц.
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республик (РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР) в 
единое Союзное многонациональноѳ государство 
было достигнуто на 1 Съезде Советов Союза 
ССР 30/ХІІ 1922. Избранный этим Съездом 
ЦИК СССР образовал 10/1 1923 Конституци- 
онную комиссию, которая положила в основу 
Союзной К. ленинско-сталинское учение о Со- 
ветской федерации. Решающее значение в дея
тельности Конституционной комиссии имели 
решения Коммунистической партии [Пленума 
ЦК РКП(б) в феврале 1923, XII Съезда РКП(б) 
и 4-го июньского совещания при ЦК РКП(о)] 
и выступления т. Сталина, непосредственно ру- 
ководившего работой Конституционной комис
сии, давшего последней отправные установки.

Разработка К. происходила в условиях бе- 
шеного сопротивления националистических эле- 
ментов. Великодержавный шовинизм, против 
к-рого, как протцв главной опасности в нацио- 
нальном вопросе, был направлен основной удар 
партии, пытался изобразить СССР как воссо- 
зданную «единую и неделимую Россию». Го
воря об объѳдинѳнии нѳзависимых националь- 
ных республик, т. Сталин в бѳсѳдѳ с корреспон- 
дѳнтом газеты «Правда» («Правда», 18/ХІ 1922, 
№ 261) категорически высказался против по- 
нимания Союза ССР как воссоѳдинѳния совѳт- 
ских республик с Россиѳй, как слияния рѳс- 
публик с РСФСР. Местные националистич. 
элементы, получившие со стороны партии реши- 
тельный отпор, стремились воспрепятствовать 
образованию федерации, защищая проекты со- 
здания конфедерации. Установки на создание 
конфедерации проскальзывали в украинском, 
а также и в белорусском проектах К. Оба эти 
проекта извращали сталинское положение о 
двухпалатности ЦИК Союза ССР, предлагали 
создание наркоматов по военным делам по Союз- 
ным республикам и т. п.—В июне 1923 Консти- 
туционная комиссия разработала проект К. 
6/ѴІІ 1923 этот проект был принят и введен в 
действие 2-й сессией ЦИК СССР. 31/1 1924 
2 Съезд Советов Союза ССР окончательно при- 
нял и утвердил первую Союзную К., юриди
чески оформившую Советский Союз.

К. 1924 является крупнейшим историч. доку- 
ментом. Она оформила добровольное объедине- 
ние равноправных республик, четко и ясно 
записала за каждой республикой гарантирован
ное право выхода из Союза и открыла доступ 
в Союз всем советским социалистическим рес
публикам. В целях обеспечения представитель
ства особых интересов отдельных наций она пре- 
дусмотрела организацию двухпалатного ЦИК 
СССР и определила равноправие и порядок вза- 
имоотношения Союзного Совета и Совета На- 
циональностей. Она определила порядок орга- 
низации и компетенцию общесоюзных и респуб- 
ликанских органов власти. К. определила со
средоточенно функций Наркоминдела, Нарко
мата по военным и морским делам, Нарком- 
почтеля, НКПС в руках Общесоюзного прави
тельства.— Съезды Советов РСФСР, УССР, 
ЗСФСР и БССР, т. е. республик, первоначально 
образовавших СССР, в 1924 и в 1925 изменили 
свои К. в полном соответствии с Союзной К. 
1924. В частности, К. РСФСР 1918 былаизмене- 
на в 1925. Из К. РСФСР 1918 были изъяты так
же статьи, отражавшие пройденный этап борь
бы: социализация земли, рабочий контроль над 
фабриками и заводами и т. п. Эти изменения не 
коснулись социально-экономич. основы К.

Организационные формы Советского государ
ства, установленные Союзной К. 1924, не были,
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как и все советское строительство, застывшими 
формами. Съезды Советов Союза ССР—3-й, 
4-й, 6-й и 7-й—внесли в К. 1924 целый ряд 
изменений, вызванных: 1) социалистической ре- 
конструкцией всего народного хозяйства; 2) из- 
менением классовой структуры общества и из- 
менением форм и методов подавления сопротив
ления враждебных революции классов и 3) раз- 
вертыванием нр основе ленинско-сталинской 
национальной политики строительства СССР.

К. 1924 изменялась в связи с изменением со
става СССР в 1925, когда в СССР вступили 
Узбекская и Туркменская ССР (это вступление 
было оформлено решением 3 Съезда Советов 
СССР), и в 1929, когда в СССР вступила Тад
жикская ССР (это вступление было оформлено
6 Съездом Советов СССР в 1931). К числу дру- 
гих важнейших конституционных актов, при- 
нятых до 7 Съезда Советов Союза ССР, следует 
отнести манифест Октябрьской сессии ЦИК 
СССР 1927, в к-ром провозглашалось введение 
семичасового рабочего дня; декрет «О револю- 
ционной законности» от 25/VI 1932; декрет об 
охране социалистической собственности от 
7/VIII 1932, в к-ром провозглашена священ
ность и неприкосновенность социалистической 
собственности—основы всего советского строя; 
декрет об измене родине от 22/VI 1934, в к-ром 
сформулировано понятие социалистической ро
дины и к-рый полностью вошел в Уголовный 
советский кодекс, и целый ряд других декретов 
и постановлений.

Изменения и дополнения, внесенные вК. 1924, 
не отражали, однако, в полной мере величай- 
ших сдвигов и изменений в экономич. и со- 
циально-политической жизни СССР, осущест- 
вленных рабочим классом и трудящимся кре- 
стьянством под руководством большевистской 
партии во главе с вождем пролетарской рево
люции Сталиным. Гениальный анализ из
менений в жизни СССР за период от 1924, когда 
была принята первая Союзная К., до 1936, 
когда была принята новая К., дал в своем до- 
кладе на Чрезвычайном 8 Съезде Советов СССР 
инициатор и творец новой К., справедливо на
званной Сталинской К.,—Сталин. Победила 
социалистическая система хозяйства, утвер
дилась основа советского строя—социалисти
ческая собственность на орудия и средства про
изводства, ликвидированы эксплоататорскиѳ 
классы—помещики, капиталистыг кулаки, су
щественно изменились рабочий класс и класс 
крестьянства, а также и трудовая интеллиген- 
ция, мощно расцвели советские республики, не
зыблемо укрепилась дружба народов СССР, 
развертывается советский демократизм и т. п. 
Это укрепление и расширение базы диктатуры 
рабочего класса обусловили необходимость вне- 
сения изменений в К. СССР.

По инициативе Сталина Февральский (1935) 
пленум ЦК ВКП(б) принял постановлениѳ о 
внесении изменений в К. СССР под углом зре- 
ния уточнения ее социально-политической ос
новы и развитая избирательной системы—в 
смысле замены: не вполне равных выборов— 
равными, многостепенных выборов—прямыми, 
открытой подачи голосов—закрытой. По по- 
ручению ЦК ВКП(б) глава Советского прави
тельства т. Молотов внес постановление Фев
ральской) пленума ЦК ВКП(б) на рассмотрение
7 Съезда Советов Союза ССР. Последний при
нял 6/II 1935 по докладу Молотова специаль- 
ное постановление «О внесении некоторых из
менений в Конституцию Союза ССР», на осно-

4
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вании которого первая сессия ЦИК Союза ССР 
образовала 7/II 1935 Конституционную комис- 
сию для внесения изменений в Конституцию 
СССР. В состав Комиссии был избран 31 че- 
ловек, в том числе тт. Ворошилов К. Е., Жда- 
нов А. А., Каганович Л. М., Калинин М. И., 
Микоян А. И., Молотов В. М. Председателем 
Конституционной комиссии был избран Ста- 
лин И. В. 15/Ѵ 1935 Конституционная комис- 
сия под председательством т. Сталина подвер
гла тщательному рассмотрению представленный 
редакционной подкомиссией проект К. СССР, 
установила его окончательный текст и поста
новила внести его на рассмотрение ближайшей 
сессии ЦИК СССР. Проект К. был обсужден 
Июньским пленумом (1936) ЦК ВКП(б). По 
докладу т. Сталина о проекте К. пленум ЦК 
принял решение, к-рым он одобрял в основном 
проект новой К., и в виду особой важности во
проса счел целесообразным созыв Всесоюзного 
Съезда Советов для рассмотрения проекта К.

11/ѴІ 1936 Президиум ЦИК СССР, одобрив 
проект К., постановил созвать Чрезвычайный 
8 Съезд Советов СССР для обсуждения проекта 
К. и предварительно опубликовать проект К. 
СССР для всенародного обсуждения. После 
пяти с лишним месяцев всенародного обсужде
ния проекта К., единодушно одобренного вели- 
ким советским народом, с 25/ХІ по 5/ХІІ 1936 
заседал Чрезвычайный 8 Съезд Советов СССР. 
Съезд заслушал бессмертный доклад творца со- 
циалистической К. Сталина «О проекте Консти
туции Союза ССР» и после шести дней обсуж
дения 1/ХІІ 1936 единогласно одобрил и при
нял за основу проект К. Съезд образовал Ре- 
дакционную комиссию под председательством 
т. Сталина в составе 220 человек, к-рая рас- 
смотрела внесенные поправки и дополнения и 
установила окончательный текст К. 5/ХІІ Съезд 
заслушал доклад председателя Редакционной 
комиссии т. Сталина и принял постановление 
об утверждении проекта К. в редакции, пред
ставленной Редакционной комиссией. Съезд 
постановил считать 5 декабря—день утвержде- 
ния К.—всенародным праздником.

Сталинская К.—К. СССР (текст к-рой пол
ностью приводится ниже)—является кодексом 
побед социализма в СССР. В докладе т. Стали
на на Чрезвычайном 8 Всѳсоюзном Съезде Со
ветов дана гениальная характеристика основ- 
ных особенностей К. СССР, отражающих сдви
ги и изменения в области хозяйственной и об
щественно-политической жизни в СССР за пе
риод от 1924 до 1936. К. СССР является не 
программой, а регистрацией и законодательным 
закреплением социалистического строя, уже 
завоеванного на деле в СССР. «Наше советское 
общество добилось того,—говорил Сталин,— 
что оно уже осуществило в основном социализм, 
создало социалистический строй, т. е. осущест
вило то, что у марксистов называется иначе 
первой или низшей фазой коммунизма. Зна- 
чит, у нас уже осуществлена в основном первая 
фаза коммунизма, социализм» (Сталин, О 
проекте Конституции Союза ССР, Доклад на 
Чрезвычайном 8 Всесоюзном Съезде Советов, 
1936, стр. 16—17).

В отличие от К. буржуазных стран (см. Кон- 
втитуция), исходящих из убеждения о незыб
лемости капиталистического строя, буржуазной 
частной собственности на орудия и средства 
производства—основы классового деления об
щества и эксплоатации человека человеком,— 
Конституция Союза ССР «исходит из факта ли- 

квидации капиталистического строя, из факта 
победы социалистического строя в СССР. Глав
ную основу проекта новой Конституции СССР 
составляют принципы социализма, его основ
ные устои, уже завоеванные и осуществленные: 
социалистическая собственность на землю, ле
са, фабрики, заводы и прочие орудия и сред
ства производства; ликвидация эксплоатации и 
эксплоататорских классов; ликвидация нищеты 
большинства и роскоши меньшинства; ликви
дация безработицы; труд, как обязанность и 
дблг чести каждого работоспособного гражда
нина поформуле: „кто не работает, тот не ест“. 
Право на труд, т. е. право каждого граждани
на на получение гарантированной работы; пра
во на отдых; право на образование; и т. д. и 
т. п. Проект новой Конституции опирается на 
эти и подобные им устои социализма. Он их от- 
ражает, он их закрепляет в законодательной 
порядке» (Сталин, там же, стр. 18).

Если буржуазные К. молчаливо исходят из 
предпосылки о том, что общество состоит из 
антагонистических классов, что государствен
ное руководство обществом должно принадле
жать буржуазии и что К. нужны для закрепле- 
ния угодных и выгодных имущим классам об- 
щественных цорядков, то К. СССР, наоборот, 
исходит из того, что «в обществе нет уже боль
ше антагонистических классов, что общество 
состоит из двух дружественных друг другу 
классов, из рабочих и крестьян, что у власти 
стоят эти именно трудящиеся классы, что го
сударственное руководство обществом (дикта
тура) принадлежи? рабочему классу, как пере
довому классу общества, что конституция нуж
на для того, чтобы закрепить общественные по
рядки, угодные и выгодные трудящимся» (Ста
лин, там же, стр. 19).

Вѳличайшим достоинством и важнѳйшим по- 
ложѳниѳм Сталинской К. является то, что она 
«дѳйствитѳльно оставляѳт в силѳ рѳжим дикта
туры рабочѳго класса, равно как сохраняѳт без 
изменения нынѳшнѳѳ руководящее положениѳ 
Коммунистической партии СССР» (Сталин, 
там же, стр. 29). Поворот в политич. жизни 
страны, происходящей на основѳ Сталинской 
К. и ее составной части—«Положѳния о выбо- 
рах в Верховный Совет СССР»,—означаѳт рас
ширенно базы диктатуры рабочѳго класса и 
прѳвращѳниѳ диктатуры в еще более гибкую 
и более мощную систему государствѳнного ру
ководства обществом.

Если буржуазные К. в основе своей являют
ся националистическими, т. е. К. господствую- 
щих наций, то в отличие от них К. СССР глу
боко интернациональна, ибо она исходит из 
равноправия всех наций и рас, независимо от 
уровня культурного или экономического раз- 
вития их ит. п. К. СССР законодательным по- 
рядком закрепляет победы ленинско-сталин
ской национальной политики. Эти победы на- 
ходят свое выражениѳ, в частности, в увели- 
чѳнии числа Союзных рѳспублик (было 6, ста
ло 11), в пѳрѳводѳ ряда автономных областей 
в разряд автономных ССР. Закавказская фѳ- 
дерация, выполнившая полностью историче
скую роль, ликвидирована.

Особенность Конституции СССР составляет 
ее последовательный демократизм. Она не 
знает оговорок и ограничений, характерныя 
для буржуазных конституций, сводяших ого
ворками и ограничениями на-нет равенство 
прав граждан и их демократические свобо
ды. К. СССР не делит граждан на активныя
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и пассивныя, все граждане активны и равны в 
своих правах. «Не имущественное положение, 
не национальное происхождение, не пол, не 
служебное положение, а личные способности и 
личный труд каждого гражданина определяют 
его положение в обществе» (С т а л и н, там же, 
стр. 20). К. СССР в отличие от буржуазныя К., 
ограничивающихся провозглашением лишь фор
мальныя прав граждан, не ограничивается 
«фиксированием формальныя прав граждан, а 
переносит центр тяжести на вопрос о гарантияя 
этия прав, на вопрос о средствая осуществле- 
ния этия прав» (С т а л и н, там же, стр. 21). 
Чрезвычайно ярко все это выражено в гла- 
ве X Конституции СССР. Вот почему демо- 
кратизм Конституции СССР «является не „обыч- 
ным“ и „общепризнанным“ демократизмом во
обще , а демократизмом социалистическим» 
(Сталин, там же).

Таковы основные особенности К. СССР. 
Сталинская Конституция является регистра- 
цией и законодатѳльным закреплениѳм побѳд 
социализма и успеяов социалистичѳской демо- 
кратизации всего нашего обществѳнного и по- 
литического строя. Она знаменует собою рас
ти рѳние базы диктатуры рабочего класса, до
стигнутое нашей партией в жесточайшей борь- 
бе с классовыми врагами, с троцкистско-зи- 
новьевскими и правыми мерзавцами, превра
тившимися в оголтелую банду шпионов, дивер- 
сантов, убийц, в заклятыя врагов народа.

Враги народа Пашуканис, Я. Берман, Че- 
ляпов и др., на протяжѳнии ряда лет вредившие 
на правовом теорѳтическом участкѳ, нанесли 
немалый вред своей насквозь контрреволюци- 
онной «теорией» об отмирании социалистичѳ- 
ского государства и права, якобы, с первыя 
дней Великой Октябрьской пролетарской рѳ- 
волюции, о вывѳтривании правовой надстройки 
и несбходимости ликвидации отдельныя отрас
лей права (государственное право, администра
тивное право, гражданское право и др. пра
ва). Это троцкистское и буяаринскоѳ оявостьѳ 
стремилось подорвать значение социалисти- 
ческого закона, отрицая самый принцип ста
бильности законов в СССР. В своем бессмерт- 
ном историческом докладе о проектѳ Консти
туции СССР тов. Сталин со всей силой под- 
черкнул необяодимость укреплѳния диктату
ры рабочего класса, в частности путем со- 
яранения принципа стабильности в области 
административно - территориального делѳния 
Союзныя республик и в области законодатель
ства нашего государства. Он категорически вы
сказался против вычѳркивания в статьяя 22—29 
Конституции СССР подробного пѳречисления 
административно - территориального дѳления 
Союзныя республик на края и области. «В СССР 
имѳются люди, которые готовы с большой ояо- 
той и бѳз устали перекраивать края и области, 
внося этим путаницу и нѳувѳрѳнность в работѳ. 
Проѳкт Конституции создает для этия людей 
узду. И это очень яорошо, потому что здѳсь, как 
и во многом другом, требуется у нас атмосфе
ра увѳрѳнности, требуется стабильность, яс
ность» (Сталин, О проектѳ Конституции 
Союза ССР, 1936, стр. 37). Тов. Сталин также 
выступил против предложения о прѳдоставле- 
нии Прѳзидиуму Вѳряовного Совѳта права изда
вать временные законодательные акты. «Я ду
маю,—сказал т. Сталин,—что это дополнение не
правильно и не должно быть принято Съѳздом. 
Надо, наконѳц, покончить с тем положением, 
когда законодательствуѳт не один какой-ни

будь орган, а цѳлый ряд органов. Такое поло- 
жѳниѳ противоречит принципу стабильности 
законов. А стабильность законов нужна нам 
теперь больше, чѳм когда бы то ни было. За
конодательная власть в СССР должна осуще
ствляться только одним органом, Веряовным 
СоветомСССР» (Сталин, там же, стр. 38—39). 
К. СССР построена на началах развернутого до 
конца социалистического демократизма. — К. 
СССР— «исторический документ, трактующий 
просто и сжато, почти в протокольном стиле, о 
фактая победы социализма в СССР, о фактая 
освобождения трудящияся СССР от капитали- 
стического рабства, о фактая победы в СССР раз
вернутой, до конца последовательной демокра
тии» (Сталин, там же, стр. 43). К. СССР— 
документ, свидетельствующий об осуществле- 
нии лучшия мечтаний миллионов честныя людей 
в капиталистическия страная и о возможности 
осуществления в другия страная высшего, т. е. 
социалистического устройства общества, уже 
осуществленного в СССР. К. СССР имеет для 
народов капиталистическия стран значение про
граммы действий, путеводной звезды в борьбе 
против фашизма, за диктатуру пролетариата во 
всем мире. Эта К. имеет еще большее значение 
для народов СССР, ибо она, являясь кодексом 
побед социализма в СССР, идейно вооружает 
рабочий класс, крестьянство и интеллигенцию и 
мобилизует ия на дальнѳйшую борьбу за новые 
победы коммунизма.

Литп.: Л е н и н В. И. и С т а л и н И. В., О Советской 
Конституции. Сборник статей, речей и документов, [М.], 
1936. Материалы Чрезвычайною VIII Всесоюзною Съез- 
да Советов: Сталин И. В.,О проекте Конституции Со
юза ССР. Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзной 
Съезде Советов 25 ноября 1936 г., [М.—Л.], 1936; Мо
лотое В. М., Конституция социализма, Речь на Чрез- 
вычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов 29 ноября 
1936 г., [М.], 1936; его же, Великая дружба народов 
СССР, [Речи, М.], 1936; его же, Об изменениях в 
Советской Конституции. Доклад на VII Съезде Сове
тов Союза ССР 6 февр. 1935 г., [М.], 1935; Кали- 
н и н М. И., Статьи и речи. От VII к VIII Съезду Советов 
СССР, [M.J, 1936.
КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА СО- 

ВЕТСКИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.
Глава I. Общественное устройство.

Статья 1. Союз Советския Социалистиче- 
ския Республик есть социалистическое государ
ство рабочия и крестьян.

С т а т ь я 2. Политическую основу СССР со- 
ставляют Советы депутатов трудящияся, вы- 
росшие и окрепшие в результате свержения 
власти помещиков и капиталистов и завоева- 
ния диктатуры пролетариата.

Статья 3. Вся власть в СССР принадле
жа трудящимся города и деревни в лице Со
ветов депутатов трудящияся.

Статья 4. Экономическую основу СССРсо- 
ставляют социалистическая система яозяйства 
и социалистическая собственность на орудия и 
средства производства, утвердившиеся в ре
зультате ликвидации капиталистической систе
мы яозяйства, отмены частной собственности на 
орудия и средства производства и уничтожения 
эксплоатации человека человеком.

Статья 5. Социалистическая собственность 
в СССР имеет либо форму государственной соб
ственности (всенародное достояние), либо фор
му кооперативно-коляозной собственности (соб
ственность отдельныя коляозов, собственность 
кооперативныя объединений).

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, 
заводы, фабрики, шаяты, рудники, железно- 
дорожный, водный и воздушный транспорт,

4*
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банки, средства связи, организованные госу- 
дарством крупные сельскохозяйственные пред- 
приятия (совхозы, машинотракторные станции 
и т. п.)\ а также коммунальные предприятия и 
основной жилищный фонд в городах и промыш- 
ленных пунктах являются государственной соб
ственностью, то-есть всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в 
колхозах и кооперативных организациях с их 
живым и мертвым инвентарем, производимая 
колхозами и кооперативными организациями 
продукция, равно как их общественные по
стройки составляют общественную, социали- 
стическую собственность колхозов и коопера
тивных организаций.

Каждый колхозный двор, кроме основного 
дохода от общественного колхозного хозяй
ства, имеет в личном пользовании небольшой 
приусадебный участок земли и в личной собст
венности подсобное хозяйство на приусадебном 
участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу 
и мелкий сельскохозяйственный инвентарь — 
согласно устава сельскохозяйственной артели.

Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, 
закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное 
пользование, то-есть навечно.

Статья 9. Наряду с социалистической си
стемой хозяйства, являющейся господствую
щей формой хозяйства в СССР, допускается 
законом мелкое частное хозяйство единоличных 
крестьян и кустарей, основанное на личном тру- 
де и исключающее эксплоатацию чужого труда.

Статья 10. Право личной собственности 
граждан на их трудовые доходы и сбережения, 
на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, 
на предметы домашнего хозяйства и обихода, 
на предметы личного потребления и удобства, 
равно как право наследования личной соб
ственности граждан—охраняются законом.

Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР 
определяется и направляется государственным 
народно-хозяйственным планом в интересах 
увеличения общественного богатства, неуклон- 
ного подъема материального и культурного 
уровня трудящихся, укрепления независимо
сти СССР и усиления его обороноспособности.

С т а т ь я 12. Труд в СССР является обязан
ностью и делом чести каждого способного 1с 
труду гражданина по принципу: «кто не рабо- 
тает, тот не ест».

В СССР осуществляется принцип социализ- 
ма: «от каждого по его способности, каждому— 
по его труду».

Глава II. Государственное устройство.
Статья 13. Союз Советских Социалисти- 

ческих Республик есть союзное государство, 
образованное на основе добровольного объеди- 
нения равноправных Советских Социалистиче- 
ских Республик:

Российской Советской Федеративной Социа
листической Республики,

Украинской Советской Социалистической 
Республики,

Белорусской Советской Социалистической 
Республики,

Азербайджанской Советской Социалистиче
ской Республики,

Грузинской Советской Социалистической Рес
публики,

Армянской Советской Социалистической Рес
публики,

Туркменской Советской Социалистической 
Республики,

Узбекской Советской Социалистической Рес
публики,

Таджикской Советской Социалистической 
Республики,

Казахской Советской Социалистической Рес
публики,

Киргизской Советской Социалистической 
Республики.

Статья 14. Ведению Союза Советских Со- 
циалистических Республик в лице его высших 
органов власти и органов государственного 
управления подлежат:

а) представительство Союза в международ- 
ных сношениях, заключение и ратификация до- 
говоров с другими государствами;

б) вопросы войны и мира;
в) принятиев состав СССР новых республик;
г) контроль за исполнением Конституции 

СССР и обѳспѳчениѳ соответствия Конституций 
союзных республик с Конституцией СССР;

д) утверждение измѳнѳний границ между 
союзными республиками;

е) утверждение образования новых краев и 
областей, а также новых автономных республик 
в составе союзных республик;

ж) организация обороны СССР и руковод
ство всеми вооруженными силами СССР;

з) внешняя торговля на основе государствен
ной монополии;

и) охрана государственной безопасности;
к) установление народно-хозяйственных пла- 

нов СССР;
л) утверждение единого государственного 

бюджета СССР, а также налогов и доходов, по- 
ступающих на образование бюджетов союзного, 
республиканских и местных;

м) управление банками, промышленными и 
сельскохозяйственными учреждениями и пред- 
приятиями, а также торговыми предприятия- 
ми—общесоюзное значения;

н) управление транспортом и связью;
о) руководство денежной и кредитной сис

темой;
п) организация государственного страхо- 

вания;
р) заключение и предоставление займов;
с) установление основных начал землеполь- 

зования, а равно пользования недрами, лесами 
и водами;

т) установление основных начал в области 
просвещения и здравоохранения;

у) организация единой системы народно-хо- 
зяйственного учета;

ф) установление основ законодательства о 
трудѳ;

х) законодательство о судоустройстве и судо
производство; уголовный и гражданский ко
дексы;

ц) законы о союзном гражданстве; законы о 
правах иностранцев;

ч) издание общесоюзных актов об амнистии.
Статья 15. Суверенитет союзных респуб

лик ограничен лишь в пределах, указанных в 
статье 14 Конституции СССР. Вне этих пре- 
делов каждая Союзная республика осущест- 
вляет государственную власть самостоятельно. 
СССР охраняет суверенные права союзных 
республик.

Статья 16. Каждая Союзная республика 
имеет свою Конституцию, учитывающую особен
ности республики и построенную в полном со- 
ответствии с Конституцией СССР.

Статья 17. За каждой Союзной республикой 
I сохраняется право свободного выхода из СССР.
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Статья 18. Территория союзных респуб

лик не может быть изменяема без их согласия.
Статья 19. Законы СССР имеют одинаковую 

силу на территории всех союзных республик.
Статья 20. В случае расхождения закона 

Союзной республики с законом общесоюзным, 
действует общесоюзный закон.

Статья21. Для граждан СССР устанавли
вается единое союзное гражданство.

Каждый гражданин Союзной республики 
является гражданином СССР.

Статья 22. Российская Советская Феде
ративная Социалистическая Республика состоит 
из краев: Азово-Черноморского, Дальне-Во- 
сточного, Западно-Сибирского, Красноярского, 
Северо-Кавказского; областей: Воронежской, 
Восточно-Сибирской, Горьковской, Западной, 
Ивановской, Калининской, Кировской, Куйбы
шевской, Курской, Ленинградской, Москов
ской, Омской, Оренбургской, Саратовской, 
Свердловской, Северной,Сталинградской, Челя
бинской, Ярославской; автономных советских 
социалистических республик: Татарской, Баш
кирской, Дагестанской, Бурят-Монгольской, 
Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Карель
ской, Коми, Крымской, Марийской, Мордов
ской, Немцев Поволжья, Северо-Осетинской, 
Удмуртской, Чечено-Ингушской, Чувашской, 
Якутской; автономных областей: Адыгейской, 
Еврейской, Карачаевской, Ойротской, Хакас
ской, Черкесской.

С т а т ь я 23. Украинская Советская Социа
листическая Республика состоит из областей: 
Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Ки- 
евской, Одесской, Харьковской, Черниговской 
и Молдавской Автономной Советской Социа- 
листической Республики.

Статья 24. В Азербайджанской Советской 
Социалистической Республике состоят Нахи
чеванская Автономная Советская Социалисти
ческая Республика и Нагорно-Карабахская 
автономная область.

Статья 25. В Грузинской Советской Со
циалистической Республике состоят: Абхаз
ская АССР, Аджарская АССР, Юго-Осетинская 
автономная область.

Статья 26.В Узбекской Советской Социа
листической Республике состоит Кара-Калпак- 
ская АССР.

Статья 27. В Таджикской Советской Со
циалистической Республике состоит Горно- 
Бадахшанская автономная область.

Статья 28. Казахская Советская Социа
листическая Республика состоит из областей: 
Актюбинской, Алма-Атинской, Восточно-Ка
захстанской, Западно-Казахстанской, Кара
гандинской, Кустанайской, Северо-Казахстан- 
ской, Южно-Казахстанской.

С т а т ь я 29. Армянская ССР, Белорусская 
ССР, Туркменская ССР и Киргизская ССР не 
имеют в своем составе автономных республик, 
равно как краев и областей.
Глава III. Высшие органы государственной власти 

Союза Советских Социалистических Республик.
Ст атья 30. Высшим органом государствен

ной власти СССР является Верховный Совет 
СССР.

СтатьяЗІ. ВерховныйСоветСССРосущест- 
вляет все права, присвоенные Союзу Советских 
Социалистических Республик согласно статьи14 
Конституции, поскольку они не входят, в силу 
Конституции, в компетенцию подотчетных Вер
ховному Совету СССР органов СССР: Прези- 

диума Верховного Совета СССР, Совета Народ- 
ных Комиссаров СССР и Народных Комисса- 
риатов СССР.

С т а т ь я 32. Законодательная власть СССР 
осуществляется исключительно Верховным Со- 
ветом СССР.

Статья 33. Верховный Совет СССР со
стоит из двух палат: Совета Союза и Совета 
Национальностей.

С т а т ь я 34. Совет Союза избирается гра
жданами СССР по избирательным округам по 
норме: один депутат на 300 тысяч населения.

Статья 35. Совет Национальностей изби
рается гражданами СССР по союзным и авто- 
номным республикам, автономным областям и 
национальным округам по норме: по 25 депу
татов от каждой союзной республики, по 11 де
путатов от каждой автономной республики, 
по 5 депутатов от каждой автономной области 
и по одному депутату от каждого националь- 
ного округа.

Статья 36. Верховный Совет СССР изби
рается сроком на четыре года.

С т а т ь я 37. Обе палаты Верховного Совета 
СССР: Совет Союза и Совет Национальностей 
равноправны.

С т а т ь я 38. Совету Союза и Совету Нацио
нальностей в одинаковой мере принадлежит 
законодательная инициатива.

Статья 39. Закон считается утвержденным, 
если он принят обеими палатами Верховного 
Совета СССР простым болыпинством каждой.

С т а т ь я 40. Законы, принятые Верховным 
Советом СССР, публикуются на языках союз
ных республик за подписями председателя и 
секретаря Президиума Верховного Совета СССР.

Ст ать я41. Сессии Совета Союза и Совета 
Национальностей начинаются и заканчиваются 
одновременно.

С т а т ь я 42. Совет Союза избирает пред
седателя Совета Союза и двух его заместителей.

Статья 43. Совет Национальностей из
бирает председателя Совета Национальностей 
и двух его заместителей.

Статья 44. Председатели Совета Союза 
и Совета Национальностей руководят заседа- 
ниями соответствующих палат и ведают их 
внутренним распорядком.

Статья 45. Совместные заседания обеих 
палат Верховного Совета СССР ведут пооче
редно председатели Совета Союза и Совета 
Национальностей.

Статья 46. Сессии Верховного Совета 
СССР созываются Президиумом Верховного 
Совета СССР два раза в год.

Внеочередные сессии созываются Прези
диумом Верховного Совета СССР по его усмо- 
трению или по требованию одной из союзных 
республик.

Статья 47. В случае разногласия между 
Советом Союза и Советом Национальностей во- 
прос передается на разрешение согласительной 
комиссии, образованной на паритетных нача- 
лах. Если согласительная комиссия не прихо- 
дит к согласному решению или если ее решение 
не удовлетворяет одну из палат, вопрос рассма- 
тривается вторично в палатах. При отсутствии 
согласного решения двух палат, Президиум 
Верховного Совета СССР распускает Верхов
ный Совет СССР и назначает новые выборы.

Статья 48. Верховный Совет СССР изби
рает на совместном заседании обеих палат 
Президиум Верховного Совета СССР в составе: 
председателя Президиума Верховного Совета
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СССР, одиннадцати его заместителей, секрета
ря Президиума и 24 членов Президиума.

Президиум Верховного Совета СССР под- 
отчетен Верховному Совету СССР во всей своей 
деятельности.

С т а т ь я 49. Президиум Верховного Совета 
СССР:

а) созывает сессии Верховного Совета СССР;
б) дает толкование действующих законов 

СССР, издает указы;
в) распускает Верховный Совет СССР на осно- 

вании 47 статьи Конституции СССР и назначает 
новые выборы;

г) производит всенародный опрос (референ- 
дум) по своей инициативе или по требованию 
одной из союзных республик;

д) отменяет постановления и распоряжения 
Совета Народных Комиссаров СССР и Советов 
Народных Комиссаров союзных республик в 
случае их несоответствия закону;

е) в период между сессиями Верховного Со
вета СССР освобождает от должности и назна
чает отдельных Народных Комиссаров СССР по 
представлению председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР с последующим внесением 
на утверждение Верховного Совета СССР;

ж) награждает орденами и присваивает по
четные звания СССР;

з) осуществляет право помилования;
и) назначает и сменяет высшее командование 

вооруженных сил СССР;
к) в период между сессиями Верховного Со

вета СССР объявляет состояние войны в случае 
военного нападения на СССР или в случае не
обходимости выполнения международных дого- 
ворных обязательств по взаимной обороне от 
агрессии;

л) объявляет общую и частичную мобили- 
зацию;

м) ратифицирует международные договоры;
н) назначает и отзывает полномочных пред

ставителей СССР в иностранных государствах;
о) принимает верительные и отзывные грамо

ты аккредитованных при нем дипломатических 
представителей иностранных государств.

Статья 50. Совет Союза-и Совет Нацио- 
нальностей избирают мандатные комиссии, ко
торые проверяют полномочия депутатов каждой 
палаты.

По представлению мандатной комиссии па
латы решают либо признать полномочия, либо 
кассировать выборы отдельных депутатов.

Статья51. Верховный Совет СССР назна
чает, когда он сочтет необходимым, следствен- 
ные и ревизионные комиссии по любому во
просу.

Все учреждения и должностные лица обя
заны выполнять требования этих комиссий и 
представлять им необходимые материалы и до
кументы.

Статья 52. Депутат Верховного Совета 
СССР не может быть привлечен к судебной от- 
ветственности или арестован без согласия Вер
ховного Совета СССР, а в период, когда нет 
сессии Верховного Совета СССР,—без согласия 
Президиума Верховного Совета СССР.

Статья 53. По истечении полномочий или 
после досрочного роспуска Верховного Совета 
СССР Президиум Верховного Совета СССР со- 
храняет свои полномочия вплоть до образова
нна вновь избранным Верховным Советом СССР 
нового Президиума Верховного Совета СССР.

Статья 54. По истечении полномочий или 
в случае досрочного роспуска Верховного Со

вета СССР Президиум Верховного Совета СССР 
назначает новые выборы в ерок не более двух 
месяцев со дня истечения полномочий или рос
пуска Верховного Совета СССР.

Статья 55. Вновь избранный Верховный 
Совет СССР созывается Президиумом Верхов
ного Совета СССР прежнего состава не позже, 
как через месяц после выборов.

Статья 56. Верховный Совет СССР обра- 
зует на совместном заседании обеих палат Пра
вительство СССР—Совет Народных Комисса
ров СССР.
Глава IV. Высшие органы государственной власти 

союзных республик.
Статья 57. Высшим органом государствен

ной власти Союзной республики является Вер
ховный Совет Союзной республики.

Статья 58. Верховный Совет Союзной 
республики избирается гражданами республи
ки сроком на четыре года.

Нормы представительства устанавливаются 
Конституциями союзных республик.

Статья 59. Верховный Совет Союзной 
республики является единственным законода- 
тельным органом республики.

С т а т ь я 60. Верховный Совет Союзной рес
публики:

а) принимает Конституцию республики и вно- 
сит в нее изменения в соответствии со статьей 16 
Конституции СССР;

б) утверждает Конституции находящихся в 
ее составе автономных республик и определяет 
границы их территории;

в) утверждает народно-хозяйственный план 
и бюджет республики;

г) пользуется правом амнистии и помилова
ния граждан, осужденных судебными органами 
Союзной республики.

Статья 61. Верховный Совет Союзной рес
публики избирает Президиум Верховного Со
вета Союзной республики в составе: председа
теля Президиума Верховного Совета Союзной 
республики, его заместителей, секретаря Пре
зидиума и членов Президиума Верховного Со
вета Союзной республики.

Полномочия Президиума Верховного Совета 
Союзной республики определяются Конститу- 
цией Союзной республики.

Статья 62. Для ведения заседаний Вер
ховный Совет Союзной республики избирает 
своего председателя и его заместителей.

Статья 63. Верховный Совет Союзной 
республики образует Правительство Союзной 
республики—Совет Народных Комиссаров Со
юзной республики.
Глава V. Органы государственного управления Со

юза Советсних Социалистических Республик.
Статья 64. Высшим ! исполнительным 

и распорядительным органом государствен
ной власти Союза Советских Социалистических 
Республик является Совет Народных Комис
саров СССР.

Статья 65. Совет Народных Комиссаров 
СССР ответственен перед Верховным Советом 
СССР и ему подотчетен, а в период между сес
сиями Верховного Совета—перед Президиу
мом Верховного Совета СССР, которому под 
отчетен.

Статья 66. Совет Народных Комиссаров 
СССР издает постановления и распоряжения на 
основе и во исполнение действующих законов 
и проверяет исполнение.
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Статья 67. Постановления и распоряжения 

Совета Народных Комиссаров СССР обязатель
ны к исполнению на всей территории СССР.

Статья 68. Совет Народных Комиссаров 
СССР:

а) объединяет и направляет работу обще- 
союзных и союзно-республиканских Народных 
Комиссариатов СССР и других подведомствен- 
ных ему хозяйственных и культурных учреж- 
дений;

б) принимает меры по осуществлению на- 
родно-хозяйственного плана, государственного 
бюджета и укреплению кредитно-денежной си
стемы;

в) принимает меры по обеспечению обществен- 
ного порядка, защите интересов государства и 
охране прав граждан;

г) осуществляет общее руководство в области 
сношений с иностранными государствами;

д) определяет ежегодные контингенты гра
ждан, подлежащих призыву на действитель- 
ную военную службу, руководит общим строи- 
тельством вооруженных сил страны;

е) образует, в случае необходимости, спе- 
циальные комитеты и Главные Управления при 
Совете Народных Комиссаров СССР по делам 
хозяйственного, культурного и оборонного 
строительства.

Статья 69. Совет Народных Комиссаров 
СССР имеет право по отраслям управления и 
хозяйства, отнесенным к компетенции СССР, 
приостанавливать постановления и распоряже
ния Советов Народных Комиссаров Союзных 
республик и отменять приказы и инструкции 
Народных Комиссаров СССР.

Статья 70. Совет Народных Комиссаров 
СССР образуется Верховным Советом СССР в 
составе:

Председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР;

Заместителей председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР;

Председателя Государственной плановой ко- 
миссии СССР;

Председателя Комиссии советского контроля;
Народных Комиссаров СССР;
Председателя Комитета заготовок;
Председателя Комитета по делам искусств;
Председателя Комитета по делам высшей 

школы.
С т а т ь я 71. Правительство СССР или На

родный Комиссар СССР, к которым обращен 
запрос депутата Верховного Совета СССР, обя
заны не более чем в трехдневный срок дать уст
ный или письменный ответ в соответствующей 
палате.

С т а т ь я 72. Народные Комиссары СССР ру- 
ководят отраслями государственного управле
ния, входящими в компетенцию СССР.

Статья 73. Народные Комиссары СССР 
издают в пределах компетенции соответствую- 
щих Народных Комиссариатов приказы и ин
струкции на основании и во исполнение дей- 
ствующих законов, а также постановлений и 
распоряжений Совета Народных Комиссаров 
СССР и проверяют их исполнение.

Статья 74. Народные Комиссариаты СССР 
являются или общесоюзными или союзно-рес
публиканскими .

Статья 75. Общесоюзные Народные Ко
миссариаты руководят порученной им отраслью 
государственного управления на всей терри
тории СССР или непосредственно или через на
значаемые ими органы.

Статья 76. Союзно-республиканские На
родные Комиссариаты руководят порученной 
им отраслью государственного управления, 
как правило, через одноименные Народные Ко
миссариаты союзных республик и управляют 
непосредственно лишь определенным ограни- 
ченным числом предприятий по списку, утвер
ждаемому Президиумом Верховного Совета 
СССР.

Статья 77. К общесоюзным Народным 
Комиссариатам относятся Народные Комисса
риаты:

Обороны; .
Иностранных дел;
Внешней торговли;
Путей сообщения;
Связи;
Водного транспорта;
Тяжелой промышленности;
Оборонной промышленности.
Статья 78. К союзно-республиканским 

Народным Комиссариатам относятся Народные 
Комиссариаты:

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения.

Глава VI. Органы государственного управления 
союзных республик.

Статья 79. Высшим исполнительный и 
распорядительным органом государственной 
власти Союзной республики является Совет На
родных Комиссаров Союзной республики.

Статья 80. Совет Народных Комиссаров 
Союзной республики ответственен перед Вер
ховным Советом Союзной республики и ему 
подотчетен, а в период между сессиями Вер
ховного Совета Союзной республики—перед 
Президиумом Верховного Совета Союзной рес
публики, которому подотчетен.

Статья 81. Совет Народных Комиссаров 
Союзной республики издает постановления и 
распоряжения на основе и во исполнение дей- 
ствующих законов СССР и Союзной республи
ки, постановлений и распоряжений Совета На
родных Комиссаров СССР и проверяет их ис
полнение.

Статья 82. Совет Народных Комисса
ров Союзной республики имеет право приоста
навливать постановления и распоряжения Со
ветов Народных Комиссаров автономных рес
публик и отменять решения и распоряжения 
исполнительных комитетов советов депутатов 
трудящихся краев, областей и автономных 
областей.

Статья 83. Совет Народных Комиссаров 
Союзной республики образуется Верховным 
Советом Союзной республики в составе:

Председателя Совета Народных Комиссаров 
Союзной республики;

Заместителей председателя;
Председателя Государственной плановой ко

миссии;
Народных Комиссаров:

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности;
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Земледелия;
Зерновых и животноводческих совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутреннюю дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвѳщения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;

Уполномоченного Комитета заготовок;
Начальника Управления по делам искусств;
Уполномоченных общесоюзных Народных 

Комиссариатов.
Статья 84. Народные Комиссары Союз

ной республики руководят отраслями государ
ственного управления, входящими в компетен- 
цию Союзной республики.

Статья 85. Народные Комиссары Союз
ной республики издают в пределах компетен- 
ции соответствующих Народных Комиссариа
тов приказы и инструкции на основании и 
во исполнение законов СССР и Союзной рес
публики, постановлений и распоряжений Со- 
вета Народных Комиссаров СССР и Союзной 
республики, приказов и инструкций союз- 
но-республиканских Народных Комиссариатов

С т ат ья 86. НародныеКомиссариатыСоюз
ной республики являются союзно-республи
канскими или республиканскими.

Статья 87. Союзно-республиканские На
родные Комиссариаты руководят порученной 
им отраслью государственного управления, 
подчиняясь как Совету Народных Комиссаров 
Союзной республики, так и соответствующему 
союзно-республиканскому Народному Комис- 
сариату СССР.

Статья 88. Республиканские Народные 
Комиссариаты руководят порученной им от
раслью государственного управления, подчи
няясь непосредственно Совету Народных Ко
миссаров Союзной республики.
Глава VII. Высшие органы государственной вла
сти автономных советских социалистических рес

публик.
С т а т ь я 89. Высшим органом государствен

ной власти Автономной республики является 
Верховный Совет АССР.

С т а т ь я 90. Верховный Совет Автономной 
республики избирается гражданами республи
ки сроком на четыре года по нормам представи
тельства, устанавливаемым Конституцией Авто
номной республики.

Статья 91. Верховный Совет Автономной 
республики является единственным законода- 
тельным органом АССР.

Статья 92. Каждая Автономная респуб
лика имеет свою Конституцию, учитывающую 
особенности Автономной республики и по
строенную в полном соответствии с Конститу
цией Союзной республики.

С т а т ь я 93. Верховный Совет Автономной 
республики избирает Президиум Верховного 
Совета Автономной республики и образует Со
вет Народных Комиссаров Автономной респуб
лики, согласно своей Конституции.

Глава VIII. Местные органы государственной 
власти.

Статья 94. Органами государственной 
власти в краях, областях, автономных обла- 

стях, округах, районах, городах, селах (ста- 
ницах, деревнях, хуторах, кишлаках, аулах) 
являются Советы депутатов трудящихся.

С т а т ь я 95. Краевые, областные, автоном
ных областей, окружные, районные, городские, 
сельские (станиц, деревень, хуторов, кишла- 
ков, аулов) Советы депутатов трудящихся из
бираются соответственно трудящимися края, 
области, автономной области, округа, района, 
города, села сроком на два года.

Статья 96. Нормы представительства в 
Советы депутатов трудящихся определяются 
Конституциями союзных республик.

С т а т ь я 97. Советы депутатов трудящихся 
руководят деятельностью подчиненных им ор- 
ганов управления, обеспечивают охрану госу
дарственного порядка, соблюдение законов и 
охрану прав граждан, руководят местным хо- 
зяйственным и культурным строительством, 
устанавливают местный бюджет.

С т а т ь я 98. Советы депутатов трудящихся 
принимают решения и дают распоряжения в 
пределах прав, предоставленных им законами 
СССР и Союзной республики.

Статья 99. Исполнительными и распоря
дительными органами краевых, областных, ав
тономных областей, окружных, районных, го- 
родских и сельских Советов депутатов трудя
щихся являются избираемые ими исполнитель
ные комитеты в составе: председателя, его заме- 
стителей, секретаря и членов.

Статья 100. Исполнительным и распоря- 
дительным органом сельских Советов депута
тов трудящихся в небольших поселениях, в 
соответствии с Конституциями союзных респуб
лик, являются избираемые ими председ’атель, 
его заместитель и секретарь.

Статья 101. Исполнительные органы Со
ветов депутатов трудящихся непосредствен
но подотчетны как Совету депутатов трудя
щихся, их избравшему, так и исполнительному 
органу вышестоящего Совета депутатов тру
дящихся.

Глава IX. Суд и прокуратура.
Статья 102. Правосудие в СССР осущест

вляется Верховным Судом СССР, Верховными 
Судами союзных республик, краевыми и обла
стными судами, судами автономных республик 
и автономных областей, окружными судами, 
специальными судами СССР, создаваемыми по 
постановлению Верховного Совета СССР, на
родными судами.

Статья 103. Рассмотрение дел во всех 
судах осуществляется с участием народных за- 
седателей, кроме случаев, специально преду- 
смотренных законом.

Статья104. Верховный Суд СССР являет
ся высшим судебным органом. На Верховный 
Суд СССР возлагается надзор за судебной дея
тельностью всех судебных органов СССР и союз
ных республик.

Статья 105. Верховный Суд СССР и спе- 
циальные суды СССР избираются Верховным 
Советом СССР сроком на пять лет.

Статья 106. Верховные Суды союзных 
республик избираются Верховными Советами 
союзных республик сроком на пять лет.

Статья 107. Верховные Суды автономных 
республик избираются Верховными Советами 
автономных республик сроком на пять лет.

Статья 108. Краевые и областные суды, 
суды автономных областей, окружные суды 
избираются краевыми, областными или окруж-
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ными Советами депутатов трудящихся или со
нетами депутатов трудящихся автономных об
ластей сроком на пять лет.

Статья 109. Народные суды избираются 
гражданами района на основе всеобщего, пря
мого и равного избирательного права при тай- 
ном голосовании—сроком на три года.

Статья 110. Судопроизводство ведется на 
языке союзной или автономной республики или 
автономной области с обеспечением для лиц, 
не владеющих этим языком, полного ознакомле- 
ния с материалами дела через переводчика, а 
также права выступать насуде на родном языке.

Статья 111. Разбирательство дел во всех 
судах СССР открытое, поскольку законом не 
предусмотрены исключения, с обеспечением 
обвиняемому права на защиту.

Статья 112. Судьи независимы и подчи
няются только закону.

Статья 113. Высший надзор за точным 
исполнением законов всеми Народными Комис- 
сариатами и подведомственными им учрежде- 
ниями, равно как отдельными должностными 
лицами, а также гражданами СССР возлагается 
на Прокурора СССР.

Статья 114. Прокурор СССР назначается 
Верховным Советом СССР сроком на семь лет.

Статья 115. Республиканские, краевые, 
областные прокуроры, а также прокуроры авто
номных республик и автономных областей на
значаются Прокурором СССР сроком на пять лет.

Статья 116. Окружные, районные и го- 
родские прокуроры назначаются прокурорами 
союзных республик с утверждения Прокурора 
СССР сроком на пять лет.

Статья117. Органы прокуратуры осущест- 
вляют свои функции независимо от каких бы 
то ни было местных органов, подчиняясь толь
ко Прокурору СССР.
Глава X. Основные права и обязанности граждан.

Статья118. Граждане СССР имеют право 
на труд, то-есть право на получение гаранти
рованной работы с оплатой их труда в соот- 
ветствии с его количеством и качеством.

Право на труд обеспечивается социалисти- 
ческой организацией народного хозяйства, не- 
уклонным ростом производительных сил совет- 
ского общества, устранением возможности хо- 
зяйственных кризисов и ликвидацией безра
ботицы.

Статья 119. Граждане СССР имеют право 
на отдых.

Право на отдых обеспечивается сокращением 
рабочего дня для подавляющего большинства 
рабочих до 7 часов, установлением ежегодных 
отпусков рабочим и служащим с сохранением 
заработной платы, предоставлением для обслу- 
живания трудящихся широкой сети санато- 
риев, домов отдыха, клубов.

Статья 120. Граждане СССР имеют право 
на материальное обеспечение в старости, а 
также—в случае болезни и потери трудоспо
собности.

Это право обеспечивается широким разви- 
тием социального страхования рабочих и слу- 
жащих за счет государства, бесплатной меди
цинской помощью трудящимся, предоставле
нием в пользование трудящимся широкой сети 
курортов.

Статья 121. Граждане СССР имеют право 
на образование.

Это право обеспечивается всеобще-обязатель- 
ным начальным образованиѳм, бесплатностью 

образования, включая высшее образование, си
стемой государственных стипендий подавляю
щему большинству учащихся в высшей школе, 
обучением в школах на родном языке, органи
зацией на заводах, в совхозах, машинотрактор- 
ных станциях и колхозах бесплатного произ- 
водствѳнного, технического и агрономического 
обучения трудящихся.

Статья 122. Женщине в СССР предоста
вляются равные права с мужчиной во всех об- 
ластях хозяйственной, государственной, куль
турной и общественно-политической жизни.

Возможность осуществления этих прав жен- 
щин обеспечивается предоставлением женщине 
равного с мужчиной права на труд, оплату тру
да, отдых, социальное страхование и образова
ние, государственной охраной интересов мате
ри и ребенка, предоставлением женщине при 
беременности отпусков с сохранением содер- 
жания, широкой сетью родильных домов, дет- 
ских ясель и садов.

Статья 123. Равноправие граждан СССР, 
независимо от их национальности и расы, во- 
всех областях хозяйственной, государствен
ной, культурной и общественно-политической 
жизни является непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение прав или, наоборот, установление 
прямых или косвенных преимуществ граждан в 
зависимости от их расовой и национальной при
надлежности, равно как всякая проповедь ра
совой или национальной исключительности, 
или ненависти и пренебрежения — караются 
законом.

Статья 124. В целях обеспечения за гра
жданами свободы совести церковь в СССР от- 
делена от государства и школа от церкви. Сво
бода отправления религиозных культов и сво
бода антирелигиозной пропаганды признается 
за всеми гражданами.

Статья 125. В соответствии с интересами, 
трудящихся и в целях укрепления социалисти
ческого строя гражданам СССР гарантируется 
законом:

а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов,
г) свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права граждан обеспечиваются предо

ставлением трудящимся и их организациям ти- 
пографий, запасов бумаги, общественных зда- 
ний, улиц, средств связи и других материаль- 
ных условий, необходимых для их осущест
вления.

Статья 126. В соответствии с интересами 
трудящихся и в целях развития организацион- 
ной самодеятельности и политической активно
сти народных масс гражданам СССР обеспе
чивается право объединения в общественные 
организации: профессиональные союзы, коопе
ративные объединения, организации молодежи, 
спортивные и оборонные организации, куль
турные, технические и научные общества, а наи
более активные и сознательные граждане из 
рядов рабочего класса и других слоев трудя
щихся объединяются во Всесоюзную коммуни
стическую партию (болыпевиков), являющуюся 
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за, 
укрепление и развитие социалистического строя 
и представляющую руководящее ядро всех ор- 
ганизаций трудящихся, как общественных, так 
и государственных.

Статья 127. Гражданам СССР обеспечи
вается неприкосновенность личности. Никто*
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не может быть подвергнут аресту иначе как по 
постановлению суда или с санкции прокурора.

Статья 128. Неприкосновенность жили
ща граждан и тайна переписки охраняются 
законом.

Статья 129. СССР предоставляет право 
убежища иностранным гражданам, преследуе- 
мым за защиту интересов трудящихся, или 
научную деятельность, или национально-осво- 
бодительную борьбу.

Статья 130. Каждый гражданин СССР обя- 
зан соблюдать Конституцию Союза Советских 
Социалистических Республик, исполнять зако
ны, блюсти дисциплину труда, честно отно
ситься к общественному долгу, уважать прави
ла социалистического общежития.

Статья 131. Каждый гражданин СССР 
юбязан беречь и укреплять общественную, со- 
циалистическую собственность, как священную 
и неприкосновенную основу советского строя, 
как источник богатства и могущества родины, 
как источник зажиточной и культурной жизни 
всех трудящихся.

Лица, покушающиеся на общественную, со- 
циалистическую собственность, являются вра
гами народа.

Статья 132. Всеобщая воинская обязан
ность является законом.

Воинская служба в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии представляет почетную обя
занность граждан СССР.

Статья 133. Защита отечества есть свя
щенный долг каждого гражданина СССР. Из- 
мена родине: нарушение присяги, переход на 
сторону врага, нанесение ущерба военной мощи 
государства, шпионаж—караются по всей стро
гости закона, как самое тяжкое злодеяние.

Глава XI. Избирательная система.
Статья 134. Выборы депутатов во все 

•Советы депутатов трудящихся: Верховный Со- 
вет СССР, Верховные Советы союзных респуб
лик, краевые и областные Советы депутатов 
трудящихся, Верховные Советы автономных 
республик, Советы депутатов трудящихся авто
номных областей, окружные, районные, город- 
ские и сельские (станицы, деревни, Хутора, 
кишлака, аула) Советы депутатов трудящих
ся,—производятся избирателями на основе все- 
•общего, равного и прямого избирательного пра
ва при тайном голосовании.

Статья 135. Выборы депутатов являются 
всеобщими: все граждане СССР, достигшие 
18 лет, независимо от расовой и национальной 
принадлежности, вероисповедания, образова- 
тельного ценза, оседлости, социального проис- 
хождения, имущественного положения и прош
лой деятельности, имеют право участвовать в 
выборах депутатов и быть избранными, за 
исключением умалишенных и лиц, осужденных 
судом с лишением избирательных прав.

Статья 136. Выборы депутатов являются 
равными: каждый гражданин имеет один голое; 
все граждане участвуют в выборах на равных 
основаниях.

Статья 137. Женщины пользуются правом 
избирать и быть избранными наравне с муж
чинами.

Статья 138. Граждане, состоящие в ря- 
дах Красной Армии, пользуются правом из
убирать и быть избранными наравне со всеми 
гражданами.

Статья 139. Выборы депутатов являются 
прямыми: выборы во все Советы депутатов тру

дящихся, начиная от сельского и городского 
Совета депутатов трудящихся вплоть до Вер- 
ховного Совета СССР, производятся граждана
ми непосредственно путем прямых выборов.

Статья 140. Голосование при выборах де
путатов является тайным.

Статья 141. Кандидаты при выборах вы
ставляются по избирательным округам.

Право выставления кандидатов обеспечи- 
вается за общественными организациями и об
ществами трудящихся: коммунистическими пар- 
тийными организациями, профессиональными 
союзами, кооперативами, организациями моло
дежи, культурными обществами.

Статья 142. Каждый депутат обязан от
читываться перед избирателями в своей работе 
и в работе Совета депутатов трудящихся и мо
жет быть в любое время отозван по решению 
большинства избирателей в установленном за
коном порядке.

Глава XII. Герб, флаг, столица.
Статья 143. Государственный герб Союза 

Советских Социалистических Республик со- 
стоит из серпа и молота на земном шаре, изо- 
браженном в лучах солнца и обрамленном ко
лосьями, с надписью на языках союзных рес
публик: «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!». Наверху герба имеется пятиконечная 
звёзда.

Статья 144. Государственный флаг Союза 
Советских Социалистических Республик со- 
стоит из красного полотнища, с изображѳнием 
на его верхнем углу у древка золотых серпа 
и молота и над ними красной пятиконечной 
звезды, обрамленной золотой каймой. Отноше- 
ние ширины к длине 1:2.

Статья 145. Столицею Союза Советских 
Социалистических Республик является город 
Москва.

Глава XIII. Порядок изменения Конституции.
Статья 146. Изменение Конституции 

СССР производится лишь по решению Верхов- 
ного Совета СССР, принятому болыпинством не 
менее 2/3 голосов в каждой из его палат.

КОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕКА. Под К. ч. пони
мается индивидуальное своеобразие организма, 
проявляющееся, в частности, тем, как он реа- 
гирует на физиологические и патологические 
воздействия. Конституцией охватывается вся 
совокупность свойств и особенностей (морфо- 
логических, функциональных и др.), характе- 
ризующих организм преимущественно с точки 
зрения предрасположения к тем или другим 
заболеваниям. Определенное строение тела, 
строение отдельных систем, органов и тканей 
и определенное состояние реактивных способ
ностей организма и его частей при наличии со- 
ответствующих условий могут способствовать 
или тормазить развитие того или иного пато
логической) процесса.—Учение о конституции 
чѳловѳка накопило большой фактический ма- 
териал, имеет огромную литературу, однако 
до сих пор нет единства мнений по основным 
вопросам этого учения, как, например: что по
нимать под конституцией, под т. н. диатезом 
(см.), «конституционным налетом», «конститу- 
ционной аномалией» и т. п. терминами, в 
к-рых часто утопает конкретное содержание. 
Заключая в себе рациональное зерно, учение 
о К. ч. обросло рядом ненаучных, нередко ре- 
акционных, концепций. На основной вопрос, 
что понимать под К. ч., многие патологи-клини-
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цисты дают противоречивые ответы соответствен- 
нотому, что берется вкачестве критерия: одни 
исходят из генотипических (наследственных) 
особенностей организма, другие—из фенотипи- 
ческих особенностей; одни берут за основу К. ч. 
морфологический критерий, другие, наоборот, 
исходят из ‘ функционального критерия и т. д. 
Исследователи (Бауэр, Тандлер, Матес и др.), 
отождествляющие К. ч. с генотипом, с наслед- 
ственной основой, понимают под К. ч. лишь 
совокупность наследственных особенностей ор
ганизма. Сэтой точки зрения К. ч. представля
ется чем-то неизменяющимся и недоступным 
влиянию окружающей среды—все свойства и 
особенности организма зависят от наследствен
ных задатков, с неизбежностью, якобы, опре- 
деляющих все развитие индивидуума: «кон
ституция — соматический фатум организма» 
(Тандлер).

Отождествление К. ч. с генотипом научно не 
обосновано, ибо отграничение генотипического 
от внешнего неправильно. Конкретный человек 
со всеми функциональными, морфологическими 
и другими особенностями является продуктом 
реализованных в течение эмбриональной и пост- 
эмбриональной жизни генотипических задат
ков, какими они развивались в неразрывной 
связи и под влиянием окружающих его кон- 
кретных условий среды. Неправильность и 
реакционность отождествления К. ч. с геноти
пом очевидна; это, однако, отнюдь не означает 
отрицания роли наследственности в К. ч.: мно
гочисленные признаки (и в числе их ряд болез- 
ненных предрасположений) человека обусло
влены действием различных генов, но действие 
(проявление) этих генов находится в зависимо
сти от окружающей среды.

Другая часть исследователей (Краус, Расле 
и др.) понимает К. ч. в смысле фенотипа, т. е. 
включает в нее как врожденные, так и приоб- 
ретенные, как наследственные, так и сомати- 
ческие особенности. Хотя такое понимание 
К. ч. является правильным, часто, однако, 
эта точка зрения связывается с ненаучны
ми и метафизическими концепциями. Предло
женные рядом авторов классификации типов 
К. ч. не исходят из понимания конкретного че
ловека, развивающегося в определенных исто- 
рических условиях, а берут абстрактно ту или 
другую анатомическую или функциональную 
особенность организма человека и на основа- 
нии ее делят людей на конституциональные 
типы; так, напр., Бенеке на основе патолого- 
анатомических исследований (измерений) объе
ма и размеров сердца, легких, почек, селезен
ки, длины и вместимости кишечника, толщины 
стенок сосудов и др. особенностей различая 
нормальную конституцию, к-рой соответствуют 
определенные для каждого возраста соотноше- 
ния величин отдельных органов, и два главных 
типа уклонений от нормальной конституции— 
гипопластический и гиперпластический, ка
ждому из к-рых присущи предрасположения к 
определенным болезням. Исследования Бенеке 
представляют попытку установить связь ме
жду формой и функцией в патологии, однако 
его тесты как основа для различения конститу
ции живых людей, взятые вне исторического 
развития человека, теоретически неправильны 
и практически неприменимы.

Бругш, кладя в основу конституции коэффи- 
циент развития груди, делит людей на: 1) узко- 
грудых, 2) нормальногрудых и 3) широкогру- 
дых. Сиго различает следующие типы консти

туции: 1) тип дыхательный (type respiratoire), 
характеризующийся резким развитием груд
ной клетки в длину; 2) тип пищеварительный 
(type digestif), характеризующийся сильным 
развитием нижней трети лица, резким раз
витием живота; 3) тип мышечный (type muscu- 
laire), отличающийся пропорциональным сло- 
жением груди и живота и гармонично сформи- 
рованным черепом; 4) тип мозговой, отличаю
щийся нежным, тонким лицом и большим чере
пом. Сиго пытается также вскрыть механизм 
исторического развития этих типов К.ч., исхо
дя из механо-ламаркистской концепции. Этот 
механизм сводится к признанию изначальной 
способности организма целесообразно изме- 
няться в направлении, адэкватном изменению 
условий окружающей среды, с последующим 
закреплением по наследству таким образом при- 
обретенных признаков. Богомолец, исходя из 
данной известным патологом В. П. Крыло- 
вым (1841—1906) классификации и беря за 
основу конституции соединительную ткань, раз
личает четыре типа конституции: 1) астениче
ская конституция—преобладает тонкая, неж- 
ная соединительная ткань, 2) фиброзная кон
ституция—преобладает плотная волокнистая 
соединительная ткань, 3) пастозная конститу
ция—преобладает сырая, рыхлая соединитель
ная ткань, 4) липоматозная конституция — 
обильное развитие жировой ‘ткани. Кречмер 
различает следующие три конституции: 1) тип 
пикнический (характеризуется сильным раз
витием внутрѳнних частей тела); 2) тип асте
нический (характеризуется малыми размерами 
в ширину при высоком д выше среднего роете); 
3) тип атлетический (характеризуется сильным 
развитием скелета, мускулатуры и кожи, ши
рокими плечами и широкой грудной клеткой). 
Кречмер пытается также установить связь ме
жду соматическими особенностями телосложе- 
ния и особенностями психическими (харак- 
тер, темперамент), а в частности, с патологи
ческими нарушениями. Эта попытка, однако, 
страдает упрощенчеством и механическим вы- 
ведением характера из физического телосло- 
жения, понимаемого как генотипически обусло
вленный тип, и далека от истинной науки.

В учении о конституции человека имеются 
также попытки установления типов «моральной» 
конституции. Фашистский «ученый» Гюнтер 
пишет, что «моральная конституция, как на это 
указывает большая часть философов, н е и з- 
менна и не модифицируема даже 
от проповедей». Пенде же намеревается изу
чать «моральные» аномалии организма, «амо
ральные» конституции, «конституции преступ
ности» с точки зрения аномалий различных эн- 
докринных желез. Все эти взгляды Гюнтера 
и Пенде ничего общего с наукой не имеют: они 
реакционны, им совершенно чуждо правиль
ное понимание человека как существа не толь
ко биологического, но и социального, разви
тие и сознание которого обусловливаются за- 
кономерностями общественного развития. Био- 
логизацией человека современный фашизм ши
роко пользуется для оправдания организации 
погромов, расстрелов рабочих, жесточайшей 
эксплоатации колониальных народов, их ни
щеты и рабского труда, цинично утверждая, что 
угнетателям—«высшим» расам и господствую- 
щим классам—от природы свойственны цен- 
ные задатки—гены, которых, якобы, лишены 
угнетенные. Учением о т. н. моральной консти
туции, выводящей нравственные качества из
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свойств наследственной субстанции, фашист- 
ские мракобесы пользуются для узаконения 
зверств и насилий, производимых в отношении 
«низших» рас, именуемых ими «безнравствен
ными варварами». Эти лженаучные и реакцион- 
нейшие взгляды разбиты практикой нашего 
социалистического строительства.

Но и наиболее научно обоснованным уче- 
ниям о типах К. ч. и лежащих в их основе кри- 
териях различия свойственен ряд общих оши- 
бочных установок, из них наиболее существен
ные: 1) непонимание возможности изменения 
К. ч. в процессе исторического развития; 2) ис
кусственность построения типов К. ч., искус
ственность критериев, принимаемых за основу 
их различия, непомерное выпячивание одной 
какой-нибудь стороны человеческого организ
ма. Это отнюдь не означает, что особое состоя
щіе той или иной физиологической системы 
(дериватов мезенхимы, желез с внутренней се- 
крецией, нервной системы и т. д.) не может вы
ступать в качестве ведущего звена в механиз- 
ме развития патологического процесса или осо
бенной патологической реакции данного орга
низма. Задача заключается, однако, в конкрет- 
ном вскрытии и показе этих звеньев, а не в го- 
лом постулировании их, чем обычно грешит 
современная конституциология; 3) вульгарное 
понимание соотношения формы и функции, не
понимание того, что функция, хотя и связана и 
вытекает из формы, отнюдь не есть зеркальное 
отображение последней.

Если попытаться среди обилия противоречи- 
вых данных все же выявить то положительное 
и рациональное, что имеется в учении о консти
туции человека, то можно сказать, что основ
ные вопросы — понимание сущности К. ч., 
вскрытие связей (корреляций) между строением 
тела, функциональным состоянием отдельных 
систем его и возможностью предрасположения 
к тем или другим патологическим процессам 
(болезням), к тому или иному характеру их те- 
чения, вскрытие особенностей индивидуальных 
реакций организма—пока еще мало разработа
ны. Тем не менее обширный фактический мате
рная, накопленный в процессе изучения консти
туции, дает возможность и при настоящем со
стоящій учения о К. ч. использовать его в ряде 
случаев для более рациональной терапии и бо
лее правильного прогноза, для установления 
определенного режима. Так, знание конститу
ции грудного ребенка, например, существенно 
важно для проведения рационального питания 
его (Черни, Воробьев и др.); учет конституцио- 
нальных свойств женщины имеет большое прак
тическое значение для акушера и гинеколога с 
точки зрения своевременной профилактики при 
родах и т. п.

Каждый человек имеет свою индивидуаль
ную конституцию, но внимание патологии, 
естественно, устремлялось на обобщение от
дельных форм тела, а также функциональных, 
биохимических и других особенностей в их 
связи с предраспол-ожением к тем или другим 
патологическим процессам. Отсюда и родилось 
учение о наиболее характерные конституцио- 
нальных типах людей. С этой точки зрения мож
но считать б. или м. очерченными два крайних 
типа телосложения: 1) тип астенический и 2) тип 
пикнический; менее очерчен ряд других ти
пов, большей частью смешанных. Часто (но не 
всегда) внешний облик (т. н. habitus) выявляет 
довольно ясно тип телосложения организма. 
Имеются наблюдения, что астеники относитель

но чаще страдают опущением внутренностей 
(энтероптозом), туберкулезом легких, грыжами, 
редко жиреют, сравнительно меньше заболе- 
вают подагрой, диабетом; пикники же, наобо- 
рот, гораздо чаще заболевают подагрой, арте- 
риосклерозом. Ко всякого рода огульным ут- 
верждениям, нередко «подкрепляемым» циф
рами о том, что тот или иной тип телосложения 
предрасположен к туберкулезу легких или си- 
филитическим заболеваниям аорты и к другим 
болезням, надо относиться с большой осто
рожностью, так как они недостаточно обосно
ваны, а часто, непомерно раздувая роль К. ч., 
совершенно стушевывают огромное значение 
социальных условий в развитии этих болезней, 
условий, на фоне которых различные типы 
телосложения получают возможность реали- 
зации того или другого заболевания. Та или 
другая конституция, то или другое телосложе- 
ние не предопределяют неизбежности того или 
иного заболевания, ибо речь идет лишь о воз
можности заболевания, о возможности пред
расположения при наличии соответствующих 
для этого условий. Конституция—не фатум 
организма, она не есть нечто самодовлеющее, 
существующее вне и независимо от определен- 
ных социальных, санитарно-гигиенических и 
других условий жизни, действующих на чело
века в процессе его развития. Ярким показа- 
телем изменения нек-рых конституциональных 
особенностей, наступивших под влиянием изме- 
нившихся социальных условий в Союзе ССР, 
являются данные о физическом развитии на
шей молодежи (допризывников), касающиеся 
увеличения роста, объема груди, веса (см. М о - 
л о т о в, Отчетный доклад о работѳ правитель
ства VII Съезду Советов СССР, 1935, стр.46—47).

Учение о К. ч. является очень важным для 
врача, т. к., будучи правильно разработанный, 
оно может вооружить его более глубоким по- 
ниманием механики развития патологического 
процесса. Оно весьма популярно: нет такой 
отрасли медицины, в к-рой врач не обращался 
бы к этому учению, не пользовался бы поня- 
тием конституции, а часто некритически не сво- 
дил бы к ней все то, что он у больного в настоя
щее время еще не в состоянии объяснить.,Но 
это учение в настоящем его виде мало удовле- 
творяет медицину, оно должно быть разрабо
тано на основе накопления и критического, тща- 
тельного изучения огромного фактического ма- 
териала. Задача заключается в изучении осо
бенностей человека, исторически развивающе- 
гося, в выяснении ведущих звеньев патологи- 
ческих процессов, исходя из конкретной обста
новки, в установлении физиологических и па- 
тологических корреляций (см.) между отдель- 
ными органами, между отдельными системами.

КОНСТРУКТИВИЗМ, художественное напра
вленно, сложившееся в послевоенный период. 
К. представляет сознательный отказ от идей- 
ного содержания в искусстве, которое сводит к 
техническому «совершенству» рационалистиче- 
ского «делания вещи». Таким образом, кон- 
структивизм как бы санкционирует идейную 
опустошенность буржуазного искусства эпохи 
империализма, заменяя бесплодное «формотвор
чество» художественно таким же бесплодным 
техницизмом. К., особенно в 1920—30, был рас
пространи почти во всех областях искусства.

К. в области пространственныя искусств 
имелместо главным образом в архитектуре. К. 
превращает в самоцель и доводит до абсурда 
применение новых материалов и конструкций.
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В результате получается фетишизация мате- 
риала, конструкции и техники; на произведении 
лежит печать узкого техницизма, практицизма 
и сухо-рационалистического отношения к зада- 
чам искусства. Художественный образ подменя- 
ется формальными качествами материалов и тех
ники. Фетишизация новых материалов (бетон, 
железо-бетон, стекло, металлические конструк
ции) и современной техники приводит к отри- 
цанию возможности использования художе- 
ственного наследия, а у крайних представите
лей К.—к отрицанию искусства в целом. После д- 
нее заменяется «деланием вещи», дом превра
щается в «машину для жилья» и т. д. «Настоя
щую архитектуру делают инженеры»,—говорит 
Корбюзье. К. выражает идейное оскудение и 
вырождение искусства капитализма. В запад
ной архитектуре наиболее типичный предста
витель К.—франц. архитектор Корбюзье (см.). 
Особо большое распространение К. во всех 
странах Запада получил в 1924—32. В своем 
зарождении и развитии он тесно связан с инже- 
нерным строительством и железо-бетонной архи
тектурой Америки.

В Советском Союзѳ группа конструктивистов 
сложилась в начале нэпа. Лидеры группы— 
архитекторы братья Веснины и М. Гинзбург. 
Из конструктивизма выросла так называемая 
коробочная архитектура — делание домов в 
виде гладких, неряшливо отделанных «коро- 
бок». С огромным подъѳмом строительства в 
СССР и ростом требований, предъявляемых к 
архитектуре, группы конструктивистов распа
лись. Принципы К. чужды жизнерадостной кра- 
соте и идейному богатству архитектуры социа
лизма. От этих принципов отказываются уже 
и основоположники группы конструктивистов 
в Советском Союзе. Если в архитектуре К. 
все-таки поставил (но никак не решил) пробле
му использования новых строительных мате
риалов и новейшей индустриальной техники, 
то в изоискусстве конструктивизм («делание» 
так называемой конструкции на холсте и т. д.) 
есть только беспомощный формализм.

К. в музыке. Композиторы-конструктивисты 
принципиально отрицают выразительную спо
собность музыки, т. е. возможность отражать 
действительность музыкальными средствами. 
Конструктивисты утверждают, что сущность му
зыкального искусства лежит в самой звуко
вой конструкции как таковой. Отсюда—поиски 
новых звукосочетаний («политональная» гар- 
мония, «линеарный» контр any нкт), новых прин
ципов построения музыкальной формы. Звуч
ность отдельных инструментов и голосов полу- 
чает самодовлеющее значение. Конструктиви
сты убеждены, что ими найдены строго объек
тивные музыкальные формы, покоящиеся чуть 
ли не на математическом основании. Нек-рые 
формально-технические новшества музыкаль
ного К. (упрощение фактуры, изобретения в 
области метрики и др.) не могут оправдать 
убожества этого насквозь формалистического 
направления. К. в музыке выявился в 1914 
во Франции (Стравинский, Мино), расцвет же 
конструктивизма в музыке относится к 20-м гг. 
(в Германии и Австрии—Гиндемит и позднее 
Шенберг).

В Советском Союзе направление конструк
тивизма в музыке отразилось в творчестве 
некоторых композиторов, напримѳр, Мосолова, 
Рославца.

К. в советской лптературе. Конструктивизм 
в советской литературѳ—литературное объе

динена 1922—30. Организованный в 1924 
так называемый ЛЦК (Литературный центр 
конструктивистов) объединял как поэтов (пре
имущественно), так и прозаиков. Конструк
тивисты не понимали перспективы развития 
советской действительности, считая существен- 
ным лишь технический процесс; они ориенти- 
ровались на культуру капиталистического За
пада, провозглашали культ бу ржу азного «биз
неса», «американской деловитости» и преуве
личивали роль технической интеллигенции, 
обособляя ее от пролетариата. Поэтому в своей 
теории и творческой практике К. нередко ока
зывался проводником классово-враждебных, 
ново-буржуазных влияний (сборник «Бизнес»). 
Группа конструктивистов была крайне разно
родна в идеологич. и художеств. отношениях, 
так, напр., творчество крупных советских поэ
тов — Багрицкого, Луговского—выходило за 
пределы принципов конструктивизма. Глав
ными творческими принципами К. были: ра- 
ционализм, уплотненность поэтической речи, 
«локальный принцип», заключающийся в том, 
что все изобразительные средства берутся из 
области связанных с данной темой представ- 
лений, введение в поэзию приемов прозы, так
товый строй стиха. Стремление насытить поэ
зию современной тематикой и подчинить ей все 
компоненты произведения совмещалось с анти
реалистическими «условными» приемами и фор
малистическими трюками, нередко приобре- 
тающими характер самоцели. Литературный 
центр конструктивизма самоликвидировался 
в 1930.

КОНСТРУКТИВНАЯ ГЕОМЕТРИЯ, см. Пост
роения геометрические.

КОНСТРУКТИВНЫЙ СОЦИАЛИЗМ, одно из на
правленій современного реформизма. Учение о 
К. с. является апологетикой империализма. 
Продолжая и углубляя либерально-филантро- 
пические традиции фабианства (см. Фабиан- 
ское общество), конструктивный социализмвы
ражает сращивание с.-д-тии с империалистской 
буржуазией. Основой учения конструктивного 
социализма является отрицание необходимо
сти классовой борьбы и диктатуры проле
тариата. Учение К. с., объявляя теорию ре- 
волюционной классовой борьбы пролетариата 
«донаучной» теорией, проповедует политику 
«мира в промышленности», «врастание» рабо
чих организаций в организации предпринима
телей и сращивание с буржуазным государ- 
ственным аппаратом.К.с.выдвигает идею мир- 
ного «преобразованія» капитализма в социа
лизм путем умеренной национализации с вы- 
купом, введения налогов на земельную ренту, 
на наследства и обложение сверхприбылей. 
«Будучи решительным противником диктатуры 
пролетариата в СССР, „конструктивный социа- 
лизм“ в полном союзе с буржуазией является 
активным врагом коммунистического движѳ- 
ния пролетариата и колониальных револю- 
ций» (Программа и устав Коммунистического 
Интернационала, 1935, стр. 94). «Основополож- 
ником» конструктивного социализма является 
Рамзей Макдональд (см.).

КОНСТРУКТИВНЫЙ ТРЕД-ЮНИОНИЗМ, опре- 
деление тред-юнионизма, данное Американ
ской федерацией труда (АФТ) и ее председа- 
телем Грином для обозначения политики клас- 
сового сотрудничества и т. н. созидательно- 
го, т. е. примиряющего с капитализмом, ха
рактера американских профѳссиональных сою- 
зов АФТ. Такое определение профессиональных
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союзов дается для противопоставлена их проф- 
союзам, ведущим классовую борьбу и стремя
щимся к уничтожению капитализма и заменѳ 
его социализмом.

КОНСУЛ, в международном праве специаль- 
ное должностное лицо, назначаемое прави- 
тельством в иностранное государство для по- 
стоянного представительства и защиты соци- 
ально-экономических интересов и прав как 
делегирующее государства, так и его под
данныя, пребывающих за границей. К. не 
представляет гос. власти в целом и этим отли
чается от дипломатического представителя. 
Институт консулов возник на почве между
народныя и, прежде всего, торговыя отноше- 
ний, заменив собой древнее право гостеприим- 
ства, которое, при усложнившихся междуна
родныя экономических связях, составило пред- 
мет особыя забот государственной власти в 
интересах господствующих классов. Уже древ
не-греческий институт «проксении» представ- 
лял собой прообраз консулата нового време
ни. В Средние века (9—10 вв.) институт кон
сулов возникает на базе средиземноморской 
торговли.

Название «К.» сначала носили представители 
и судьи городского торгового сословия. Эти 
торговые, или «консульские», суды получили 
широкое распространение в Италии, Франции, 
Испании и др. странах. Суды К. были перене
сены на территорию других государств с санк- 
ции правительств последних, где они распро
странялись на иностранныя подданных. Этим 
и было положено основание институту К. 
как институту международного права. Кресто
вые походы дали новый толчок к распростране- 
нию консульских* миссий в странах Востока 
на основе т. н. капитуляций. На Востоке К. 
получили весьма обширные полномочия, соеди- 
нявшие в их лице функции торговыя агентов 
и дипломатических представителей своего го
сударства, права, которые были ими утраче
ны в государствах Западной Европы благо
даря самостоятельному институту посольства 
(см.). Таким образом, К., в специальном зна- 
чении этого слова, получил характер торгового 
агента государства, по преимуществу, а также 
защитника прав своих соотечественников, пре
бывающих за границей. Это новое положение 
К. было закреплено как международными 
трактатами, так и внутренним законодатель- 
ством отдельных государств, в результате чего 
и образовалось специальное консульское пра
во. Россия лишь с начала 18 века (1707—23) 
приступила к организации своего консульско- 
го представительства как в Европе, так и на 
Востоке.

Великая Октябрьская пролетарская револю
ция сломала феодально-буржуазный консуль
ский институт. Консульский устав 1903 отме- 
нен и заменен декретом 18/Х 1918, которым 
вводилась новая консульская организация. 
Консулы назначаются в иностранные государ
ства, состоящие с Советским государством в 
постоянныя деловых сношениях, и имеют своей 
задачей защиту экономических и правовых 
интересов Союза Сов. Соц. Республик и Союз
ных республик и представительство за грани
цей его правительственных органов, защиту 
советских граждан (физических и юридических 
лиц), их прав и интересов. 6/IV 1921 Нарком- 
инделом было издано положение о К. в виде 
инструкции, развившей положения декрета 
1918. К. были подчинены Наркоминделу и 

поставлены под наблюдение дипломатич. пред
ставителей Советского государства, которые 
получили право отводить кандидатов в К., 
требовать от них объяснений, делать им ука
занна и, наконец, приостанавливать их распо
ряжения и временно устранять от должности 
их самих. Так называемые консульские функ
ции возлагаются иногда на консульские части 
при полпредствах. Права иностранныя К. в 
Советском государство были впервые определе- 
ны особым Положением 1921. 8/1 1926 был 
издан общий консульский устав Союза Совет
ских Социалистических Республик с пятью 
последовавшими затем дополнениями 1928— 
1929 (отметим раздел V об обязанностях К. 
в отношении воздушного флота Советского 
Союза). См. Собрание законов и распоряжений 
Рабоче-Крестьянского правительства СССР, 
1926, № 10 (ст. 78), 1928, № 5 (ст. 44), 1929, 
№ 41 (ст. 363), № 57 (ст. 532), № 61 (ст. 567).

КОНСУЛ, высшая государственная долж
ность в древнем Риме, образованная вместе с 
учреждением Республики. Вначале по объему 
своих полномочий К. отличался от царской вла
сти срочностью (К. избирался на год) и кол- 
легиальностью (два К.). По мере возникнове- 
ния новых должностей, как-то: преторов и цен- 
зоров, К. постепенно утрачивают часть сво
их полномочий и становятся главным образом 
верховными начальниками войска граждан. 
С 366 до хр. э. консульство, раньше находив
шееся в руках исключительно аристократии, 
в результате упорной классовой борьбы стало 
доступно также плебеям. В конце Республики 
К. совершенно теряют свое прежнее значение, 
уступая его либо Сенату, либо полководцам. 
В Империи должность К. значения в управле
нии государством не имела, хотя и счита
лась высшей.

КОНСУЛЬСТВО, период в истории Франции от 
18 брюмера VIII года (9/ХІ 1799) цо 18/Ѵ 1804. 
В результате государственного переворота 
18—19 брюмера VIII года Наполеон I (см.) 
стал неограниченный повелителем Франции, 
сначала в качестве первого консула (по кон- 
ституции VIII года), а затем пожизненного 
(с 2/VIII1802). 18/Ѵ 1804 Наполеон был провоз- 
глашен Сенатом императором французов; на
чался период Первой империи (см. Франция, 
Исторический очерк).

КОНСУЛЬТА (Consulta), в государственном 
праве Испании и Италии К.—высшее законо- 
совещательное собрание, не ограничивающее 
власти монарха. В местном управлении—со- 
вещательное собрание из местных жителей при 
представителе центральной власти. На про- 
тяжении последних 140 лет в Италии действо- 
вали различного рода К.: 1) Законосовещатель- 
ные органы, образованные в частях Италии, 
захваченныя Францией в эпоху революцион- 
ных и Наполеоновских войн. 2) Законосовеща- 
тельный орган, созданный в Папской области 
Пием IX эдиктом 19/IV 1847 из назначенныя 
папой светских лиц. Просуществовал до мая 
1848. 3) В той же области позднее (до включе- 
ния ее в Итальянское королевство)—совеща- 
тельные собрания по вопросам управления и 
суда. 4) В современной Италии органы мест- 
ного управления в коммунах (из местных жи
телей, назначаемыя префектом или министром 
внутренних дел).

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, в СССР учре- 
ждения, входящие в систему охраны материн
ства и младенчества и имеющие целью обслужи-
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вание профилактической и лечебной помощью 
детей от рождения до 3 лет. К. д. д. выпол- 
няет следующие задачи: дает советы по вскар- 
мливанию здорового ребенка и уходу за ним; 
путем санитарно-просветительного патронажа 
(посещения детей на дому) организует правиль
ное воспитание детей дома и прививает роди- 
телям правильные взгляды на гигиену вообще 
и гигиену ребенка в частности; проводит ра
боту по предупреждению заразных заболеваний 
(корь, скарлатина, дифтерия) среди детей. 
В консультации ребенок получает, кроме того, 
помощь специалистов по всем заболеваниям. 
За последние годы значительно возросло ока- 
зание лечебной помощи детям на дому. Кон
сультации для детей работают по принципу 
участковости, причем ведут точный учет дет- 
ского населения своего района в возрасте до 
3 лет. В городах охват детей консультационной 
помощью в настоящее время стопроцентный.

Детская консультация имеет в своей системе 
следующие подсобные учреждения: социально- 
правовой кабинет (помощь по алиментным де- 
лам, жилищным и другим бытовым делам), со
вет содействия (материальная помощь), мо
лочную кухню (выдача питания при недостатке 
грудного молока и лечебных смесей в случае 
заболевания), оздоровительную площадку (для 
детей, ослабленных острым или хроническим 
заболеванием). Совместно с женской консуль
тацій, санитарно - эпидемической организа
цій, общественными организациями жактов, 
предприятий, сельсоветов и т. д. консультация 
для детей проводит оздоровительную работу 
в своем районе.

С изданием декрета правительства от 27/ѴІ 
1936 о запрещении абортов К. д. д. приобре- 
тают еще большее значение. В связи с этим и 
как выражение заботы Советского правительст
ва о матери и ребенке непрерывно расширяется 
сеть детских учреждений—яслей, садов, К. д. д., 
молочных кухонь при них (последних к 1/1 
1939 должно быть построено 800 с охватом снаб- 
жением из них 1,5 млн. детей). См. Охрана ма
теринства и младенчества.

В капиталистических странах консультации 
носят разрозненный характер, являясь учреж- 
дениями благотворительными или частно
предпринимательскими. По структуре своей 
они смешанного типа, т. е. обслуживают жен- 
щин и детей. Круг деятельности их ограничи
вается главным образом помощью «внебрач- 
ным» и подкинутым детям. Основоположника
ми подобного типа учреждений являются франц. 
акушеры Бюден и Пинар, организовавшие в 
1890 в Париже первые консультации для детей 
и женщин.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН, в СССР ле- 
чебно-профилактические учреждения диспансер
ною типа, входяшие в систему охраны материн
ства и младенчества и имеющие целью охра
нять здоровье трудящихся женщин и обеспе- 
чивать им наилучщие условия для совмещения 
функций материнства с активным участием в 
социалистическом строительстве. По структу
ре различают три типа К. д. ж.: 1) самостоя
тельные женские консультации, 2) сметанные 
консультации—для детей и женщин—и 3) объ
единенные консультации, в которых женщины 
и дети обслуживаются одним врачом, обычно 
педиатром, иногда участковым врачом. По ха
рактеру деятельности различаются: а) кон
сультации для беремеиных, обслуживающие 
преимущественно беременных и родильниц, и 

б) консультации, охватывающие охрану здо
ровья женщины в различные периоды ее жиз
ни, начиная с полового созревания и кончая 
климактерическим возрастом.

К. д. ж. выполняет следующие задачи: 1) дает 
советы и указания по всем вопросам, связан- 
ным с половой жизнью, с обязанностями и 
правами будущей матери; 2) обслуживает бере
менных в целях предупреждения возможныя ос- 
ложнений во время беременности, родов и по- 
слеродового периода; для этого консультация 
берет беременных под систематическое наблю- 
дение, производит отбор требующих госпитали- 
зации и оказывает беременным в случае необ
ходимости лечебную помощь; 3) создает для 
беременных условия, наиболее благоприятные 
для рождения жизнеспособныя, полноценных 
детей (антенатальная охрана младенчества); 
одной из мер, ведущих к этому, является вы- 
явление среди беременных женщин больныя ту- 
беркулезом и сифилисом; 4) проводит патро
нажную работу среди беременных и родиль
ниц, имеющую целью улучшить их домашнюю 
обстановку, изменить условия труда, помочь 
матери в уходе за ребенком; 5) оказывает жен- 
щинам гинекологическую помощь; 6) предостав- 
ляет декретные отпуска до и после родов; 7) про
водит широкую санитарно-культурную работу 
на месте (на производстве, в жактах и т. д.).

Такая многосторонняя и развернутая работа 
К. д. ж. возможна только в СССР, где они яв
ляются одним из основных звеньев системы 
охраны материнства и младенчества (см.). Осо
бо важное значение К. д. ж. приобретают в свя
зи с изданием декрета правительства от 27/ѴІ 
1936, запрещающею аборт. Сталинская забота 
о матери и ее ребенке требует от учреждений, 
обслуживающих женщин, еще более широкой, 
систематической и действенной помощи послед- 
ним в сохранении своего здоровья, в рождении 
здорового потомства. Представление о роете 
сети К. д. ж. дают следующие цифры (по 
РСФСР):

1929 ................ 1.071
1930 ................ 1.205
1931 ................ 1.433
1932 .............. 1.600

В связи с декретом об абортах сеть эта зна
чительно расширяется. Консультация для жен
щин, как и детская, работает в основном по 
принципу участковости. В своей работе кон
сультация для женщин тесно связана с дет- 
ской консультацией, с родильным домом и с 
проивводством.

KOHCbEWKEPM(Conciergerie), известная тюрь
ма в Париже. Здание «Дворца юстиции», где 
находится К., является одним из старейших 
памятников Раннего .Средневековья. Оно рас
положено в старинной цитадели Парижа на 
о-ве Сите и по нек-рым данным было еще рези
денцій римских наместников. С 9 в. стало ре
зиденцій парижских графов, а затем, вновь 
отстроенное Гуго Капетом,—франц. королей. 
Значительной реконструкции здание подверг
лось при Людовике Святом, когда архитекто- 
ром Пьером де Монтеро были построены крылья 
дворца, башни и знаменитая «Святая капелла». 
Собственно К. была частью дворца—нижним 
этажом правого его крыла, отведенным для ко
ролевскою чиновника—консьержа (приврат
ника). Здесь же помещалась королевская двор
цовая тюрьма. С постройкой Лувра здание бы
ло передано (при Филиппе Красивом) в ве- 
дение парижского парламента, а К. превра-

1933 ................ 1.826
1934 ................ 1.932
1935 ................ 2.036
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щена в тюрьму его уголовного отделения. Во 
время буржуазной революции конца 18 в. К. 
была местом заключения Марии Антуанетты, 
Бальи, мадамРолан, Дантона, К. Демулена, Ге- 
бера, ІПометта, Робеспьера (см.). В дни Комму
ны 1871 дворец горел от обстрела его версаль- 
цами; реставрирован в 1871—81. В настоящее 
время часть К. является местом предваритель- 
ного заключения. Другая часть отведена под 
музей. От Средневековья (эпохи Людовика 
Святого) остались три башни, зал гвардейцев 
и «Святая капелла».

КОНСЬЯНС (Conscience), Гендрик (1812—83), 
крупнейший писатель ново-фламандской лите
ратуры; сын франц. матроса наполеоновской 
армии, поселившегося в Антверпене. К. начал 
писать на франц. яз., но затем перешел к фла
мандскому, который считался грубым, «мужиц- 
ким» языком. Изучив средневековые городские 
хроники и другие документы из истории борьбы 
фламандцев за свою независимость, К. выпу- 
стил в 1837 роман «В чудесном году» («In’h 
Wonderjaar») об антверпенском иконоборче- 
ском движении в 1566; в 1838 вышел известный 
его исторический роман «Лев Фландрии» («De 
Leluv van Vlaanderen»), считающийся крупнѳй- 
шим национальным произведением фламанд
ской литературы. Консьянс также известен но
веллами (свыше 80) из жизни фламандской де
ревни. Знаток крестьянского быта и народного 
языка, К. открыл для европейской литературы 
жизнь народных масс Фландрии; большинство 
его произведений переведено на нем., англ., 
франц. и итал. языки.

На русский язык переведены: «Зло века», 
роман, М., 1875; «Сцены из фламандской жиз
ни», «Рассвет», 1859, I, и др.

Лит.: Е ekhou d О., Henri Conscience, Bruxelles, 
1881; Mont Pol, de, H. Conscience, zijn leven en 
zijne werken, Haarlem, 1883; Bock E., de, Hendrik 
Conscience en de opkomst de vloamsche romantiek, Antwer
pen, 1920.

KOHT (Comte), Огюст (1798—1857), француз
ский философ и социолог-позитивист, из мо
нархически настроенной религиозной семьи; 
обучался математическим наукам в политех
нической школе в Париже; одно время был се- 
кретарем утопического социалиста Сен-Симо

на и занимался под его 
руководством социальны- 
ми науками; впоследствии 
с ним разошелся. После 
февральской революции 
1848 К. основал «Обще
ство позитивистов», по
ложившее начало пози
тивистской «церкви». К. 
является основоположни- 
ком «позитивной» фило- 
софии и основателем бур
жуазной позитивистской 

> социологии. К. отнюдь не 
был оригинальным в по- 

строении своей системы. Как говорит Энгельс: 
«Конт все свои гениальные идеи заимствовал у 
Сен-Симона, но, группируя их, сделал их огра
ниченными, по свойственной ему манере: сорвав 
с них облекавший их мистицизм, он их опош- 
лил, по-своему, по-филистерски обработавши 
их» (Энгельс, Письмо к Фердинанду Теннису 
от 24 января 1895 г., в журн. «Болыпевик», М., 
1935, № 14, стр. 120). Дав идеям Сен-Симона 
систематическое изложение, К. вытравил из 
них почти все ценное и революционное для 
своего времени содержание, придав им ограни

ченный, классово-буржуазный смысл. — Конт 
отрицает возможность познать первичные «вну- 
тренние причины», сущность явлений и сводит 
законы явлений к «неизменным отношениям 
последовательности и подобия». Исходный 
пункт философии Конта идеалистический. Он 
считает, что «идеи управляют миром и пере- 
ворачивают его». К. отрывает развитие мышле- 
ния от его конкретной исторической и мате- 
риально-общественной основы, выдвигая свой 
«пресловутый закон» трех стадий мышления, 
идея которого заимствована им у Сен-Симона. 
Этот закон состоит в том, что каждая из. от
раслей нашего знания проходит последователь- 
но три различныя теоретических состояния: 
состояние теологическое, или фиктивное, мета
физическое, или абстрактное, научное, или по
ложительное (позитивное). Все науки—мате
матику, физику и т. д.—К. рассматривает под 
углом зрения освобождения их от пережитков 
теологического и мѳтафизического мышления. 
Эта установка К. отражала потребность бур
жуазнаго общества в развитии производитель
ныя сил и в освобождении естествознания от 
засилия старой натурфилѳсофии (см.).

К. заимствовал у Сен-Симона и его класси- 
фикацию наук, согласно к-рой науки распола
гаются в определенном порядкѳ по принципу 
их общности и сложности изучаемых ими 
явлений. Начало классификации наук К. со
ставляла математика, как наиболее абстракт
ная, затем идет небесная физика, астрономия, 
физика,химия,физиология, социальная физика 
(социология). Наиболее сложной из них явля
ется наука об общественной жизни, социоло
гия, которую К. ставит выше других наук; она 
достигает ступеней положительного знания, 
тогда как в прочих науках еще очень сильны 
теологические и метафизическиѳ теории. При 
этом к «метафизике» относятся и все полити- 
ческие системы буржуазных революционеров 
18 века, а также современные Конту револю- 
ционные теории. Конт стремился, таким обра- 
зом, сделать общественную науку положитель
ной, по образцу физики и других точныя наук, 
очистить ее от метафизики, создать «социаль- 
ную» физику, или «социологию» (термин при- 
надлежит Конту).

Социология—в изображении К.—должна 
быть «общей социальной доктриной», наукой 
о порядке и прогрессе «человеческого обще
ства». Для идеалиста К. в основе развития 
общества лежит умственное развитие. Поэтому 
он считает особенно опасной «умственную 
анархию», к которой общество, якобы, приведе
но революционными теориями. Социология К. 
имеет целью внести «порядок» в обществен
ную идеологию, доказать «ненаучность» всякой 
революционной «метафизики», побудить про- 
летариат к позитивистскому мышлению. К. 
делит свою социологию на социальную «ста
тику» и социальную «динамику». В «статике» 
К. развивает учение об условиях равновесия 
общественного организма. Условием равнове
сия общественного организма, по его мнению, 
являются отношения, складывающиеся по об
разцу отношений капиталистической частной 
собственности и эксплоатации. В социальной 
«динамике» у Конта главным двигателем обще
ства выступает закон «умственного прогресса». 
Как указывает сам К., задача его позитиви
зма—примирить революционное и реакционное 
течения, «умерить» антагонизм классов. Эту 
задачу должно осуществлять по отношению ко
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всему обществу и в первую очередь по от- 
ношению к трудящимся массам «позитивное 
воспитание». Поэтому Конт предоставляет фи- 
лософам-позитивистам руководящую роль в 
общественной жизни: позитивисты должны со
хранять превосходство в духовной жизни, 
оставляя руководство в материальных вопро- 
сах за банкирами и предпринимателями. Тако
ва «позитивная политика» К. Устраняя мисти- 
цизм Сен-Симона, К., однако, сохраняет рели- 
гиозную веру в человечество как некое «выс
шее существо»: он предлагает религиозную 
организацию общества с позитивистским «па
пой» во главе.

Влияние позитивизма К. во Франции, Анг- 
лии, России и в Южной Америке было особен
но значительным в середине и конце 19 вѳка, 
где контизм нашел целый ряд последователей, 
пытавшихся организовывать позитивистские 
союзы и «церкви» (П. Лафит, Конгрив и др.). 
В известной мере влияние К. сохранилось и 
в наши дни среди французских буржуазных 
ученых и политических деятелей. Система К., 
его «социальная статика», с проповедью обще
ственного равновесия в капиталистическом об
щество носит реакционный характер. Позити- 
визм (см.) К. вполне соответствовал запросам 
и потребностям буржуазного общества, про- 
шедшего полосу буржуазных революций, в 
эпоху, когда буржуазия уже пришла к власти 
и на историческую сцену в качестве ее против
ника выступает рабочий класс. «По сравнению 
с Гегелем,—писал Марке,—это (т. е. Конт.— 
Ред.) нечто жалкое» (Марке, Письмо к 
Энгельсу от 7 июля 1866 г., в кн.: Марке и 
Э н г е л ь с, Соч., т. XXIII, стр. 363).

Ленин особенно подчеркивает коренное рас- 
хождение «материализма со всем широким тече- 
нием позитивизма, внутри которого нахо
дятся и Ог. Конт, и Г. Спенсер...» (Ленин, 
Соч., т. XIII, стр. 168).

Основные работы К.: Cours de philosophic positive 
(1830—1842) (есть pyc. nep.); Systfcme de politique posi
tive (1851—1854); CatSchisme positiviste (1852).

КОНТАГИЙ (отлат. contingere—касаться), пе
редача от одного лица другому специфич. за- 
разного начала (вируса, см.) путем непосредст
венно™ соприкосновения или через посредство 
одежды, посуды, воздуха. См. Инфекция.

КОНТ А ДО, территории, над к-рыми господ
ствовали города-республики в средневековой 
Италии. В отношении политических прав К. 
противопоставлялись городу, коммуне. В 12— 
13 вв. феодалы-землевлад ельцы были пересе
лены из К. в города, а обезземеленное кре
стьянство К. дало основные кадры для быстро 
формировавшегося городского ремесленно-ма- 
нуфактурного предпролетариата (см., напр., 
Флоренция).

КОНТАКТ (в геологии), поверхность сопри
косновения двух различных горных пород при 
их естественном залегании в земной коре.

КОНТАКТ (электрический), проводящее со
прикосновенно двух проводников. Основным 
критерием качества К. служит его электриче
ское сопротивление, кптсрое зависит, в первую 
очередь, от силы, с к-рой проводники прижи
маются друг к другу (давление на К.).

В общем случае сопротивление К. R в омах может 
быть выражено формулой R = , где F—давление на
К. в килограммах, f—коэффициент, зависящий от элек
трической проводимости материала, состояния (харак
тера обработки и степени окисления) контактных поверх
ностей и от конструкции К. Показатель степени п колеб
лется от 0,5 до 1,0 и зависит от числа точек соприкосно

вения, к-рое в свою очередь зависит от конструкции К. 
и давления. Действительная площадь К. 8 в слі2 может

Fбыть определена по формуле S = —, где о— временное 
сопротивление материала К. на сжатие в кз/слі2.

По характеру соприкосновения К. могут 
быть подразделены на точечные (К. сферы с 
плоскостью), линейные (К. цилиндра с пло
скостью) и поверхностные (К. двух плоско
стей). Дальнейшее конструктивное оформление 
К. целиком зависит от требований, предъявляе- 
мых к К. в связи с использованием его в аппа- 
ратах того или иного назначения.—Материа- 
лами для К. обычно служат медь, алюминий, 
уголь, серебро, реже платина. В некоторых 
случаях, в связи со специальными требования- 
ми, предъявляемыми к К., могут применяться 
и другие материалы (вольфрам).

КОНТАКТНАЯ КОМИССИЯ, была образована 
7/ІП 1917 Исполнительным комитетом Петро
градскою совета рабочих и солдатских депута
тов в составе меныпевиков Чхеидзе, Стекло
ва, Суханова, Скобелева и эсера Филипповско- 
го (несколько позднее в состав ее вошел мень- 
шевик Церетели) для «осведомления Совета 
о намерениях и действиях Временного прави
тельства, осведомления последнего о требова- 
ниях революционного народа, воздействия на 
правительство, для удовлетворения этих требо
ваний и непрерывною контроля над их осу- 
ществлением». Деятельность К. к. фактически 
выразилась в постоянной помощи и содей- 
ствии соглашателей буржуазному Временному 
правительству. Еще до официального образо
вати К. к. 6/III были посланы будущие пред
ставители К. к. к военному министру Гучкову 
(см.) для улаживания конфликта с Временным 
правительством, вызванною приказами Совета 
(№№'1 и 2). Дело закончилось полной капиту- 
ляцией эсеро-меньшевистскою Совета. В ре- 
зультате переговоров было издано воззвание, 
аннулирующее приказы №№ 1 и 2; делегаты 
Совета удовольствовались лишь туманным обе- 
щанием Гучкова о реформах в армии. В мо- 
мент открытою возмущения масс против импе
риалистических выступлений Милюкова К. к. 
в лице Церетели убедила Временное прави
тельство, для успокоения масс, заявить об 
отказе от захватнических тенденций. «Скажи
те это,—говорил он,—и за вами все пойдут, как 
один человек». Дело свелось к тому, что к импе- 
риалистической по своему существу деклара- 
ции 28/III Временное правительство прибави
ло демократические лозунги, ни к чему его 
не обязывавшие.

Контрреволюционное Временное правитель
ство через К. к. добивалось от Совета прекра- 
щения его агитации в армии, воздействия на 
рабочих, крестьян и солдат в целях восста- 
новления «дисциплины» и «порядка» и прекра- 
щения аграрных выступлений. Предложения, 
исходившие от К. к., как правило, отклонялись 
Временным правительством. Так было и с 
«просьбой» Совета об ассигновании ему 10-мил- 
лионного фонда и с вопросом о чистке команд
ною состава, выдвинутым меньшевиками и 
эсерами в интересах сохранения своего влияния 
в армии. Даже часть соглашателей на заседа- 
нии Исп. комитета Совета 5/1V вынуждена 
была признать, что влияние К. к. на Временное 
правительство сводится кнолю.При коалицион- 
ном правительстве К. к., естественно, прекра
тила свое существование.

Лит.: История гражданской войныв СССР, т. I, Мо
сква, 1935.

Б. С. Э. т. XXXIV. 5
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КОНТАКТНАЯ РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ, раз- 
ность электрических потенциалов между сво
бодными поверхностями двух металлов, соеди- 
ненных между собой металлическими провод
никами. При этом предполагается, что все ча
сти этой незамкнутой цепи имеют одну и ту 
же температуру. Теория и опыт показывают, 
что К. р. п. двух химически чистых металлов 
не зависит от их формы, величины и от того, 
какими металлическими проводниками осу
ществляется контакт, а только от природы са- 
мих металлов.—Явление К. р. п. было открыто 
в 80-х гг. 18 в. болонским физиологом Луиджи 
Гальвани при его опытах над живыми орга
низмами и было им неправильно истолковано 
как животное электричество. В 1793 Александр 
Вольта, проф. физики университета г. Павии, 
правильно объяснил контактную разность по- 
тѳнциалов как явление, возникающее при со- 
прикосновении двух разнородныя металлов, и 
указал на основные свойства этого явления, 
изложенные выше.

Условие термодинамического равновесия ме
жду обоими металлами, способными обмени- 
ваться электронами проводимости, приводит 
к следующему выражению для их К. р. п.:

Дѵ = j (д?і -<Рг + ріг), (а)
где е—заряд электрона, и д?2— так называе
мые работы выхода 1-го и 2-го металлов (ра
бота выхода металла равна работе, затрачи
ваемой на удаление электрона из металла в 
вакуум при абсолютном ноле) и Р12 — так 
называемый член Пельтье, характеризующий 
оба металла и пропорциональный квадрату 
абсолютной температуры. Если измерять ра
боты <pL, <р2 и Рі2 в электроно-вольтах, то мы 
получим К. р. п. Дѵ, выраженную непосред
ственно в вольтах. Как показывают опыт и 
теория, разность есть величина порядка 
нескольких электроно-вольт, в то время как 
член Р12, даже при самых высоких температу- 
рах, не превышает нескольких тысячныя долей 
электроно-вольта; поэтому можно с большой 
степенью точности положить:

Д® = 7 (Ѵі - Ѵг)- (Ь)
Это выражение совершенно точно, если абсо
лютная температура, очень близка к нолю.

Работа выхода металла <р не может быть 
определена достаточно точно теоретическим 
путем, поэтому не существует методов вычи- 
сления К. р. п. При экспериментальном опре- 
делении К. р. п. (или работы выхода) необхо
димо принимать самые тщательные меры к 
очистке (обычно путем прокаливания в ваку- 
уме) поверхностей, между которыми изме- 
ряется К. р. п. Самые незначительные загрязне- 
ния поверхности (особенно в виде мономолеку- 
лярных пленок) могут привести к результа- 
там, значительно отличающимся от резуль- 
татов для чистых металлов. Для измерения 
К. р. п. между двумя металлами достаточно, 
согласно формуле (Ь), измерить их работы 
выхода. Наиболее распространенные способы 
измерения работы выхода дают явления термо
электронной эмиссии и внешнего фотоэффекта. 
Работы выхода для нескольких металлов, по
лученныя разными авторами различными мето
дами, имеют следующие значения: для серебра 
у равно от 4,08 до 4,73 электроно-вольта; 
для меди—от 4,1 до 4,5; для платины—от 
6,27 до 6,30; для вольфрама—от 4,52 до 4,58 
электроно-вольта.

Лит.: Розенбергер Ф., История физики, пер. 
с нем. под ред. И. Сеченова, ч. 3, вып. 1—История фи
зики за последнее (19) столетие, М.—Л., 1935; Брил- 
л ю е н Л., Квантовая статистика, пер. с франц., Харь- 
ков—Киев, 1934; Беккер Р., Электронная теория, 
пер. с нем., Л.—М., 1936; Д э ш м а н С., Термоионная 
эмиссия, пер. с англ., Л., 1932; Юз А. А. и Дю- 
б р и д ж Л. А., Фотоэлектрические явления, пер. с англ.» 
Л.—М., 1936.

КОНТАКТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, см. Контакт
ная разность потенциалов.

КОНТАКТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, 1) так назы- 
вают сопротивление электрическому току, воз
никающее в месте контакта (см.) различных со
ставныя частей цепи. При хорошем контакте 
К. с. мало, и им обычно пренебрегают. 2) Тот же 
термин применяется к случаям слабо го кон
такта между хорошими проводниками. Боль
шое практическое значение имеет случай кон
такта между пластинкой и острием, т. к. здесь 
ток одного направления проходит гораздо 
легче, чем ток противоположного направления. 
Это обстоятельство используется в некоторых 
детекторах (см.). К. с. между двумя провод
никами сильно зависит от различных внешних 
условий, напр. от давления, производимого 
одним проводником на другой. На таком изме- 
нении сопротивления угольного порошка от 
давления основано устройство микрофона (см.).

КОНТАКТНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ, приборы, состоя- 
щие из кристалла и проволоки, касающейся 
этого кристалла, или из двух взаимно касаю
щихся кристаллов. К. д. характеризуются 
тем, что для них не выполняется закон Ома 
(см.), т. е. их сопротивление зависит от величи
ны и направления приложенного электриче- 
ского напряжения. Вследствие этого при нало- 
жении на цепь, в которую включен К. д., пе- 
ременного модулированного напряжения (см. 
Модуляция) в цепи получается ток постоянного 
направления, но переменный по величине. Кон
тактные детекторы находят себе большое при- 
менение в радиотехнике (подробнее см. Детек- 
тор, Колебания).

КОНТАКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, см. Контактная 
разность потенциалов.

КОНТАКТОВЫЙ МЕТАМОРФИЗМ, ряд измене- 
ний, возникающих от соприкосновения магмы 
(см.) с какой-либо горной породой, в которую 
она внедрилась или на к-рую она излилась. 
Наиболее интенсивно К. м. проявляется на 
контакте магмы с осадочными горными поро
дами. Так, при внедрении гранитной магмы 
в известняки последние перекристаллизовы- 
ваются, превращаясь в мрамор с образованием 
часто новых минералов (граната, волластонита 
и др.). Песчаники на контакте с гранитной 
магмой превращаются в роговики. Глинистые 
сланцы превращаются в роговиковые, узло
ватые, пятнистые с образованием таких мине
ралов, как силлиманит, андалузит и др. Но
вые минералы при К. м. образуются частич
но за счет веществ, вынесенных из магмы (крем- 
незем, глинозем), и частично за счет осадочной 
породы (окись кальция или магния, глинозем). 
Контактовые изменения захватывают не только 
породу, в к-руЮ внедрилась магма, но и самую 
магму у контактовой поверхности'. Так, гра
нитная магма на контакте с известняками 
частично ассимилирует последние и по остыва- 
нии имеет здесь иной минеральный состав, чем 
вдали от контакта. Может измениться также и 
структура магматической породы, остываю
щей на контакте с другими породами, и из 
равномерно-зернистой структуры стать порфи
ровой структурой (см.).



133 КОНТАКТОВЫЙ МИНЕРАЛ—КОНТИНГЕНТИРОВАННЫЕ НАЛОГИ 134
Лит.: Грубенман У. и Ниггли П., Метамор- 

физм горных пород, Л.—М., 1933.
КОНТАКТОВЫЙ МИНЕРАЛ, минеральное тело, 

которое возникает на контакте магматической 
интрузии (см.) и вмещающей породы в резуль- 
тате их взаимодействия.

КОНТАКТОР, один из видов электрических 
включающих и выключающих аппаратов ди- 
станционного управления. К. применяются, 
когда непосредственное выключение рубиль
никами или контроллером затруднено вслед- 
ствие большой разрываемой мощности или 
опасной для персонала величины напряжения. 
Область применения К.: электрические желез- 
ные дороги, краны, электрические приводы, 
лебедки и др.—Основные части индивидуаль
но го контактора: 1) контакты, включаюЩие и 
выключающие силовую цепь; 2) привод—ме- 
ханизм (электромагнитный или электропневма
тический), производящий включение; 3) искро
гасительное устройство, выдувающее дугу ма
гнитныя полем; 4) блокировочный механизм, 
обеспечивающий последовательность включе- 
ния контактов.—Группа К.с общим приводом 
составляет групповой контроллер (см.). Вре
мя выключения К. невелико, например для 
контактора московского метро оно составляет 
0,06—0,07 сек.

КОНТАМИНАЦИЯ (лат.), лингвистический 
термин, как и термин аналогия (см.), введенный 
младограмматиками (Паулем, Герцогом и др.) 
для обозначения специальных случаев сближе- 
ния первоначально отличных друг от друга 
форм в языке; при этом под К. разумеются те 
случаи, когда новообразованная форма сохра- 
няет черты обеих форм, легших в ее основу, 
под аналогией — случаи полного устранения 
одной формы и замены ее другой. Пример К.— 
романское *grevis (старо-французское grief) 
пз латинских gravis (тяжелый) и levis (лег- 
кий). Впрочем, провести границу между ана
логией и контаминациѳй нелегко, и большин
ство лингвистов употребляет оба термина как 
равнозначные или сохраняет первый преиму
щественно для морфологических новообразо- 
ваний, второй—для новообразований в лекси- 
ке и синтаксисе.

Лит.: Paul Н., Prinzipien der Sprachgeschichte, 
5 Aufl., Halle, 1920, гл. VIII (Kontamination), с большой 
библиографией и многочисленными примерами (см. 
также Аналогия).

КОНТАРИНИ, Гаспаро (1483—1542), видный 
деятель контрреформации (см.), отличавшийся 
своей умеренной позицией. Был папским по- 
слом при Карле V, с 1535—кардинал. Как пра- 
воверный католик Контарини вел борьбу с 
протестантизмом, но считал необходимой ре
форму старой церкви. Будучи легатом папы на 
Регенсбургском сейме 1541, Контарини тщет
но пытался примирить протестантов с като
ликами.

КОНТЕЙНЕР (англ, container—вместилище), 
специальный ящик для перевозки грузов на 
автомобилях и пожелезным дорогам. К. зара- 
нее наполняют грузом и запирают. Таким обра
зом, ж.-д. платформа (открытый вагон) за
гружается всего несколькими К. На грузовой 
автомобиль помещается также только один 
или несколько меныпих К. Стремление зна
чительно сократить простои подвижного со
става под погрузкой и выгрузкой (и таким 
образом увеличить оборот вагона) послужило 
причиной введения контейнеров. Они появи
лись впервые во время империалистической 
войны в США. Преимущество контейнера особен

но ощутительно при перевозках на короткие 
расстояния, при которых соотношение между 
временем для передвижения груза и для погру- 
зо-разгрузочных операций особенно неблаго- 
приятно для экономики транспорта.—Пере
возка очень многих грузов может производить
ся в К. без тары, чем компенсируется потеря 
полезной грузоподъем
ности подвижного со
става от веса К. Сохран
ность грузов при пере- 
возкев К. обеспечивает- 
ся значительно лучше.
Для увеличения эконо
мическое эффекта от 
применения К. их спе- 
циализируют в зависи
мости от характера гру
за. Размеры К. могут 
колебаться в болыпих 
пределах; они должны быть таковы, чтобы бы
ла возможность наиболее полно использовать 
погрузочную площадь ж.-д. платформы и авто
мобиля. Погрузка и снятие К. производятся 
при помощи подъемного крана. Существуют 
также катучие К., которые передвигаются на 
роликах по ровной поверхности. На рис. по- 
казан металлический К., вмещающийЗ т гру
за. В виду указанных преимуществ К. полу
чили широкое распространение на железных 
дорогах СССР.

КОНТЕКСТ, законченный в смысловом отно- 
шении отрывок письменной речи (текста), точ
но определяющий смысл отдельного, входяще- 
го в него слова, которое вне К. может иметь 
различные значения. Так, напр., в строках 
Пушкина «И браней ужас я делил» и «Сбирай 
оброк хвалой и бранью» из К. видно, что слово 
«брань» в первом случае означает «битву», а 
во втором—«ругательство».

КОНТИНГЕНТИРОВАНИЕ ВНЕШ НЕЙ ТОР
ГОВЛИ, наиболее распространенная форма про- 
текционизма, заключающаяся в ограничении 
ввоза товаров в страну определенными коли
чествами—контингентами (см.). К. в. т. при- 
обрело большое значение во время империали
стической войны 1914—18 и в первые годы после 
нее. Утратив несколько свое значение в пе
риод частичной стабилизации капитализма, 
К. в. т. вновь получило широкое распростра
нение в большинство капиталистических стран 
в период мирового экономического кризиса 
и депрессии особого рода. Получив свое наибо
лее сильное развитие в фашистской Германии, 
К. в. т. применяется и в Голландии, Бельгии, 
Дании и Великобритании. Развитие К. в. т. 
связано со стремлением в обстановке резкого 
сокращения сбыта обеспечить внутренний ры- 
нок для «национальных» капиталистов и огра
ничить иностранный ввоз товаров. К. в. т. 
в капиталистических странах применяется в 
основном к импорту; к экспорту применялось 
лишь в период первой империалистической 
войны 1914—18, когда воевавшие страны огра
ничивали вывоз сырья, необходимого им для 
ведения войны.

Контингентирование в СССР является со
ставной частью планирования внешней торгов
ли. Утвержденные правительством Советского 
Союза контингенты распределяются по стра- 
нам в зависимости от условий торговли в этих 
странах. .

КОНТИНГЕНТИРОВАННЫЕ НАЛОГИ, налоги, 
устанавливаемые в заранее опр ед елейной зако-

5*
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ном сумме для данной отрасли хозяйства или 
территориально-административной единицы в 
целом. Размер К. н. исчисляется простым по- 
множением количества предприятий или де- 
сятин земли на средний оклад налога. Развер
стка контингентированного налога по отдѳль- 
ным налогоплателыцикам и его взимание произ
водятся самими налогоплательщиками, кото
рые объединяются для этой цели в принуди
тельные податные общества. Такими налогами 
были промысловый налог в Пруссии 1891 и 
государственный поземельный налог в цар
ской России.

КОНТИНГ ЕНТИРОВ А Н НЫЕЭМИССИИ, банков- 
ские эмиссии, для к-рых законом устанавли
вается высший предел выпуска банкнот. Кон- 
тингѳнтированныѳ эмиссии являются одним из 
методов государственного регулирования выпу
ска банкнот, причем обеспечение разменности 
банкнот регулируется самим банком. Контин- 
гѳнтированныѳ эмиссии имели место до импѳ- 
риалистической войны в Banque de France во 
Франции.

КОНТИНГЕНТНЫЕ ДОГОВОРЫ, договоры 
между государствами, на основе которых од
на сторона предоставляет другой право завоза 
определенного товара в определенных коли- 
чествах — контингентах (см.). К. д. были ха
рактерны для военного и для первого времени 
послевоенного периодов. В период мирового 
экономического кризиса и депрессии особого 
рода капиталистические страны предпочитают 
устанавливать контингенты односторонними 
мероприятиями, не связывая себя договорными 
обязательствами.

КОНТИНГЕНТЫ (в торговой политике), ко
личество товаров, допускаемых к ввозу в ту 
или иную страну в течение определенного 
времени (года, полугодия, квартала). К. уста
навливаются либо в порядке автономных адми- 
нистративных мероприятий правительствен- 
ных органов страны, либо в порядке конвѳн- 
ционных соглашений (см. Контингентные до
говоры). Первая форма встречается гораздо 
чаще. К. устанавливаются по ввозу из всех 
стран или распределяются по отдельным стра- 
нам. В последнем случае ключом распред еле- 
ния является доля участия отдельных стран- 
импортеров в общем ввозе страны за определен- 
ный промежуток времени, напримрр в тѳче- 
ние последних 3—5 лет. Вопрос о применении 
наиболыпего благоприятствования к распреде- 
лению контингента служил предметом продол
жительной дискуссии в Экономическом коми- 
тете Лиги Наций и в переговорах между ря- 
дом стран. На практике принцип наиболыпего 
благоприятствования в отноіпении К. означа- 
ет применение одинакового ключа распреде- 
ления контингента ко всем странам, пользую
щимся режимом наиболее благоприятствуемой 
нации.

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА. В процѳссе 
борьбы франц. промышленной буржуазии про
тив могущественного и значительно *опередив- 
шего ее в техническом отноіпении соперника— 
англ, промышленное капитала—еще с 1793 
во франц. законодательстве следовали одно 
за другим законодательные мероприятия, имев- 
шие целью совершенно прекратить как сбыт 
англ, товаров во Франции, так и продажу 
французских товаров англичанам. С момента 
воцарения Наполеона эти меры становились 
по инициативѳ французской буржуазии все 
суровее. Короткий промежуток Амьенского 

мира (март 1802—май 1803) был ознаменован 
колоссальными закупками франц. предметов 
роскоши для Англии и одновременно болыпим 
оживлением англ, сбыта суконных, хлопчато- 
бумажных и металлических фабрикатов во 
Франции. После расторжения Амьенского мира 
Наполеон немедленно снова наложил полный 
запрет на эту торговлю.
. После разгрома третьей коалиции (Австрия 
и Россия) в 1805, после разгрома Пруссии в 
1806 и торжественного въезда в Берлин Напо
леон окончательно решил привести в исполне- 
ние давно им задуманное мероприятие, к-рое, 
по его убеждению, должно было экономически 
удушить его главного врага—Англию. Это 
было связано с тем, что справиться с ней чисто 
военными средствами ему не удалось. В 1803— 
1805 он собрал в Булони громадную армию, 
предназначенную для завоевания Англии, но 
британский флот мешал высадке. С 21/X 1805, 
когда адмирал Нельсон уничтожил при Тра- 
фальгаре франко-испанский флот, уже не могло 
быть и речи о высадке на англ, берегу. Остава
лось возложить все надежды на беспощадную 
экономическую войну, на изгнание англ, то
варов не только из Франц. империи, но и из 
всей континентальной Европы. Грандиозные 
завоевания, которые были сделаны Наполеоном 
со времени разрыва Амьенского мира, каза
лось, обеспечивали повиновение всего евро- 
пейского континента воле императора. 21/XI 
1806, находясь в уже завоеванном Берлине, 
Наполеон подписал свой знаменитый «Декрет 
о блокаде Британских островов», т. е. о К. б. 
Важнейшиѳ статьи этого декрета следующие: 
1) Британские острова были объявлены в со- 
стоянии блокады; 2) всякая торговля и вся
кая корреспонденция с Британскими о-вами 
воспрещались. Письма и посылки, адресован
ные в Англию или англичанину или написан
ные на англ, языке, не подлежали пересылке 
и задерживались; 3) каждый англ, подданный, 
задержанный в странах, занятых франц. вой
сками или войсками союзников, объявлялся 
военноплѳнным; 4) все магазины, товары, вся
кая собственность, принадлежавшая англ, под
данному, объявлялись подлежащими конфиска- 
ции; 5) ни один корабль, идущий прямо из 
Англии или из английских колоний или побы- 
вавший там после обнародования настоящаго 
декрета, не допускался ни в один из контроли
ру емых Францией портов; 6) всякий корабль, 
путем ложной заявки нарушивший преды
дущее постановлениѳ, подлежал конфискации 
вместе с грузом, как если бы он принадлежал 
англичанам.

Англия боролась против этого запрета всеми 
доступными ей средствами и, прежде всего, 
путем организации обширнейшей контрабанды. 
В подчиненной Наполеону Европе К. б. выз
вала в разных классах общества разное к себе 
отношение. Землевладельцы-помещики него
довали и роптали, так как прекратился обога- 
щавший их сбыт с.-х. сырья в Англию, к-рая 
была самым богатым покупателем (и притом 
за наличную звонкую монету). Промышлен
ная буржуазия Франции, Зап. Германии, Саксо- 
нии, Богемии (Чехии) ликовала, т. к. изба- 
вление от англ, конкуренции сулило ей бары
ши. Буржуазия торговая, особенно связанная 
с морской торговлей, была удручена сокра- 
щением и крайне тяжелыми условиями ведѳ- 
ния торговых дел. Наконец, широчайшие мас
сы потребителей определенно страдали от вздо-
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рожания мануфактурныя: товаров (континен
тальные промышленники, избавленные от ан- 
глийской конкуренции, без зазрения совести 
поднимали цены), а больше всего от внезап- 
ного исчезновения и колоссальною вздорожа- 
ния колониальных продуктов, к к-рым потреби
тель привык еще с 15—16 вв.: именно англи
чане ввозили в Европу чай, кофе, сахар, ко
рицу, перец, хлопок, какао, красящиѳ вещества 
(индиго) и пр. Голландские, португальские, 
испанские крлонии были либо заняты англича
нами, либо сношения их с метрополиями, под
чиненными Наполеону, сделались невозможны 
из-за владычества английского флота на всех 
морях. Европа до такой степени нуждалась в 
колониальных продуктах, что, несмотря на все 
строгости, контрабанда доставляла их в зна- 
чительном количестве на континент (англича- 
нам нередко удавалось ввозить эти товары в 
Европу под нейтральным американским фла- 
гом). В ответ на рост контрабанды Наполеон 
решил еще более усилить борьбу и заткнуть 
все лазейки. 5/VIII 1810 в Трианоне был под- 
писан новый тариф (дополненный 12/IX того 
же года). Этот декрет в колоссальной степени 
повышая таможенный тариф на все колониаль- 
ные товары, какого бы происхождения они ни 
были. Трианонский тариф крайне затруднил 
легальный ввоз и легальную торговлю коло- 
ниальными продуктами. Сахар, кофе и т. п. 
стали доступны лишь очень состоятельным лю- 
дям. Во Франции ропот был всеобщим. Даже 
часть промышленников, именно — владельцы 
хлопчато-бумажных и ситценабивных ману- 
фактур, до 1810—11 приветствовавшие К. б., 
увидела теперь, что она одним концом бьет 
англичан, а другим—их самих: без хлопка 
континентальные мануфактуры не могли ра
ботать.

Декретом 18/Х 1810 Наполеон приказал 
сжигать конфискованные английские товары. 
На практике стали сжигать фабрикаты, а коло- 
ниальные товары вскорѳ стали продавать в 
пользу императорской казны. Сам Наполеон 
в конце-концов понял, что необходимо, хотя 
в минимальной степени, допустить некоторые 
англ, товары на континент вследствие невоз
можности обойтись без них. С 1810 он стал вы
давать лицензии («licences»). Так назывались 
личные разрешения, выдаваемые правитель- 
ством определенному лицу на право привезти 
в Империю опр ед елейное количество товаров, 
хотя бы и англ, происхождения, но с обяза- 
тельством купить и вывезти на том же корабле 
на такую же сумму французских товаров. Сверх 
того, за ввозимые по таким личным разреше- 
ниям во Францию товары ввозящий должен 
был уплачивать франц. казне громадную пош
лину, доходившую до 50% стоимости самого 
товара. Конечно, эти лицензии не могли снаб
дить франц. мануфактуры достаточным коли- 
чеством хлопка и индиго, а франц. потребите
лей—достаточным количеством сахара, кофе, 
чая и пряностей.

К. б. дала огромный толчок возникновению 
и развитию свекло-сахарного производства, 
так как необходимо было чем-нибудь заменить 
ставший недоступным тростниковый коло- 
ниальный сахар. Она также сильно содейство- 
вала подъему континентальной обрабатываю
щей промышленности вообще. Но своей не
посредственной цели Наполеон не достиг. 
Правда, Англия жестоко страдала от резкого 
сокращения сбыта, от безработицы, ее ману

фактуры банкротились и разорялись, в рабо- 
чих центрах временами жестоко ухудшалось 
и без того полуголодное существование ра- 
бочих масс и усиливалось их революционное 
настроение, но англ, правительство не сда
валось и продолжало борьбу. Англию. спасла 
невозможность для Наполеона завершить на
чатое дело. Чтобы сделать К. б. действитель- 
ной, Наполеону необходимо было подчинить 
своей безусловной власти всю Европу и в том 
числе Россию, так как малейший прорыв под
рывая все значение блокады. А русский импе- 
ратор Александр I, который присоединился 
к К. б. в 1807, не мог не считаться с раздра- 
жением русских помещиков, которые в точном 
исполнении блокады видели свое разорение. И 
поэтому, приняв формально обязательство вы
полнять блокаду, Александр сквозь пальцы 
смотрел на ее нарушение.

Во время последовавшего крушения На
полеоновской империи в 1813—14 район дей- 
ствия кэнтинѳнтальной блокады все сокращал
ся. Одним из первых же действий короля Лю
довика XVIII, воцарившегося в апреле 1814 
во Франции, была отмена всех законоположе- 
ний Наполеона, касавшихся введения блока
ды. При новом своем воцарении (в период «Ста 
дней») в 1815 Наполеон не возобновил конти
нентальной блокады.

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА, см. Конти
нентальная блокада,

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КОНГРЕССЫ, госу
дарств Латинской Америки, устраивались не
сколько раз в течение 19 в. для установления 
между ними союза, для «организации в одну 
семью прежких испанских колоний», для раз- 
вития торговых отношений и др. Наиболее 
известны из таких континентальных конгрѳс- 
сов конгресс в Панаме (1826), на котором 
представлены были Колумбия, Перу, Мексика 
и Центральная Америка, в Лиме (1846) и в 
Сантьяго (1856). Практических результатов эти 
конгрессы не дали (см. Данамериканские кон- 
ференции).

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ОСТРОВ, участок суши, 
представляющий кусок континента, отрезан- 
ный от основной массы морским проливом. 
Происхождение континѳнтальных островов мо- 
жет быть различным. Отдельные участки мор
ского побережья могут быть отмыты и отчле
нены работой прибоя. Подобные континенталь
ные острова невелики, имеют характер обыч
но лишь крупных скал, лежат непосредствен
но вблизи континента и тесно связаны с ним 
по геологическому строению. Гораздо чаще 
К. о. возникают в силу тектонических при- 
чин, а именно—в силу неравномерных погру- 
жѳний земной коры, при которых значитель
ные площади суши уходят под уровень мо
ря и лишь отдельные участки остаются не
затопленными в виде островов. К. о. могут 
также возникнуть при неравномерном подня- 
тии ранее затопленной суши. Острова тектони- 
ческого типа часто удалены на болыпие рас- 
стояния от материка, и былая связь с послед- 
ним может быть установлена лишь на основа- 
нии изучения их геологической истории, сход
ства их органического мира с современной 
или уже вымершей фауной и флорой конти
нента. К этому типу относится подавляющее 
большинство континентальных островов: Ве
лико британские острова, Гренландия, Новая 
Гвинея, Мадагаскар, Новая Земля, Шпицбер- 
ген и др.



139 КОНТИНЕНТЫ—КО НТОКОРРЕ НТ 140

КОНТИНЕНТЫ (в геологии), современные ма- . 
терики (см.) вместе с полосою шельфа (см. 
Земля, Изостазия).

КОНТИ НУ У М, буквально — «непрерывное» 
(лат.). В математике термин «К.» имеет два раз- 
личных смысла, указанных ниже под а) и Ь). 
Первое из этих двух понятий непосредствен
но связано с общей идеей непрерывности, по
этому часто говорят вообще о «математике 
континуума» в смысле совокупности всех ма- 
тематических теорий, исходящих из идеи не
прерывности, противополагая ее дискретной 
математике. Дискретная математика в основ- 
ном, в своих элементарных частях, нужда* тся 
лишь в конечных и бесконечных счетных мно- 
жествах элементов (см. Мощность множества, 
Множеств теория). Напротив, математика 
непрерывно™ уже на первых шагах имеет дело 
с несчетными бесконечными множествами,' а 
именно в первую очередь с множествами впол- 
не определенной новой мощности, называемой 
мощностью К., что и приводит ко второму 
смыслу термина «К.».

a) Наиболее изученный непрерывным образованием в 
математике является система действительных чисел или 
т. н. числовой К. (см. Число). Свойства непрерывности 
системы действительных чисел могут быть охарактеризо
ваны различными способами (при помощи различных «ак- 
сиом непрерывности»). Можно, напр., за основу взять сле
дующие два свойства: 1) между любыми двумя числами 
а<Ь лежит по крайней мере еще одно число с (для к-рого 
а<с<Ь); 2) если все числа разбиты на два класса А и В 
так, что каждое число а класса А меньше любого числа Ъ 
класса В, то или в классе А есть наибольшее число или 
в классе В есть наименьшее число (аксиома непрерывно
сти Дедекинда). Здесь свойства непрерывности выражены 
через отношения порядка (при помощи неравенств). В 
топологии (см.), являющейся не чем иным, как совре
менной геометрией непрерывности, свойства непрерыв
ности пространства (см.), или любого множества, фор
мулируются при помощи понятия предельной точки (см.): 
1) множество М (состоящее более чем из одной точки) 
называется связным, если при любом разбиении множе
ства М на два подмножества АиВ(М=А+В) найдется 
хотя бы одна точка, принадлежащая одному из них и пре- 
дельная для другого; 2) множество М называется ком
пактный в себе, если любое его бесконечное подмноже
ство имеет хотя бы одну предельную точку, принадлежа
щую М. Любое связное компактное в себе множество, 
удовлетворяющее еще одному дополнительному усло- 
вию—наличию в М всюду плотного счетного подмноже
ства (это дополнительное условие всегда выполнено, если, 
напр., множество М лежит в n-мерном Евклидовом про
странство), называется в топологии К. По строгому смыслу 
этого принятого в топологии определения множество 
всех действительных чисел не есть К., но множество дей
ствительных чисел х сегмента а<х<Ь при любых конеч
ных а и b уже является К. и в смысле этого определения.

b) К. называется также мощность (см. также Мощность 
множества) множества действительных чисёл. Эту мощ
ность (кардинальное число) обозначают или готическим с 
или еврейским X (в отличие от других без индекса). 
Каждый топологический К. иѵеет тѵ же мощность с. 
Известно, что мощность с больше мощности х0 счетных 
множеств. Проблема К. заключается в решении вопроса, 
является ли с ближайшей следующей за мощностью 
Kt. Проблема эта не решена и принадлежит к числу наи
более трудных в математике.

c) Дискретная математика имеет дело в своих наиболее 
важных частях с бесконечностью только в форме счет
ных множеств (множества целых, рациональных, алге- 
браических чисел счетны). Множества бблыпей (чем 
счетная) мощности наиболее существенным образом вхо- 
дят в математику при изучении непрерывных образова- 
ний (что характерно как для геометрии, так и для мате- 
матического анализа),—здесь основную роль играют 
мощности К. Для строгого лоіического обоснования 
математики рассмотрение множеств мощности большей, 
чем счетная, представляет новые по сравнению со счет
ными множествами и очень болыпие трудности Поэтому 
нек-рые идеалистические течения в философии матема
тики (см. Интуиционизм) предлагают вообще отказаться 
от теоретико-множественных построений в математике 
непрерывности. Для них К. есть непрерывная среда, 
к-рую нельзя разсматривать как множество точек. В част
ности при последовательном проведении этой точки зре- 
ния числовой К не состоит из отдельных чисел: отдель- 
ные числа лишь постепенно нами выделяются из перво
начально данной непрерывной среды (среды свободного 
становления по Brouwer).

С точки зрения диалектического материализма материя 
представляет единство прерывности и непрерывности. 
Математические непрерывные об- 
разования (математический К.) 
являются реальными формами 
материальной непрерывности, 
которые, однако, в каждом от- 
дельном случае осуществляются 
лишь в известном приближении, 
что не противоречит определен- 
ности самих форм. См. также ста
тьи. Бесконечно большие и беско
нечно малые, Кривые, Топология, 
Множеств теория, Число, Ма
тематика; там же указана об
ширная литература, относящая
ся к математике непрерывного.

КОНТИЯ, Contia, род 
змей из подсѳм. настоящих 
ужей. Маленькиѳ змейки, 
живущие на земле и в ку- 
старниках. Длина тѳла у 
наиболее крупных—до 45 
см, у некоіорых видов—до 
20 см. Маленькая голова 
почти не отграничена от 
шеи; мелкиѳ-верхне-челю
стные зубы приблизитель
но одинаковой величины. 
Встречаются в умѳренном к- ошейниковая. 
поясе Америки — зеленые г «травяные змеи» (С. 
vernalisn С. aestiva)—ивЗап. Азии; в пределах

К. смирная. '

СССР (Кавказ иТуркестан) известны: К. ошей- 
никовая (С. со 1 laris), К. смирная (С. modesta),

К. белобрюхая.

К. сатунина (С. satunini), К. полосатая (С. fas- 
ciata), К. белобрюхая (С. walteri) и др.

КОНТО (итальянское conto—счет), термин 
применяется в бухгалтерии в различном соче- 
тании, напр.: контоностро—ваш счет; контоло- 
ра—их счет, т. е. счет, открываемый главным 
образом в банках корреспонденту для запи
си сумм, получаемых и выдаваемых по его по- 
ручениям; контоностро—наш счет, т. е. счет, 
открываемый гл. обр. банком корреспонден
ту для записи сумм, получаемых и выдаваемых 
последним по поручениям банка; контомета— 
общий счет; контомио—мой счет; контосуо— 
его счет; контосепарато—особый счет; конто- 
финтосметный — предварительный счет; conto 
plan—счетный план, т. е. номенклатура счетов 
текущего бухгалтерского учета (см. также 
Контокоррентѣ).

КОНТОКОРРЕНТ (conto-corrent), текущий счет 
в банке, по к-рому предприятия, находящиеся 
в длительных хозяйственных отношениях, про- 

I изводят все расчеты между собой. Расчеты по
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контокоррентному счету производятся не по 
каждой отдельной операции, а лишь в уста
новленные договором сроки (год, квартал, ме- 
сяц, декада). Контокоррентная форма креди- 
тования и расчетов наиболее распространена 
в практике капиталистических банков. Эконо
мическое значение ее заключается в том, что, 
производя все операции с данным клиентом по 
единому счету, банк получает один из рычагов, 
через к-рый он имеет возможность охватывать 
всю хозяйственную деятельность клиента.

В СССР контокоррентная форма банковского 
кредитования и расчетов широко применялась 
в период 1930 и до ноября 1931. Но т. к. учет 
задолженности хозорганов банку производился 
по абстрактному (обезличенному) сальдо К., 
банк не имел возможности следить за целевым 
направлением ссуд и дифференцированными 
сроками возврата их. На основе поправок к 
практике проведения кредитной реформы кон
токоррентная форма банковского кредитова
ния и расчетов в СССР была ликвидирована.

КОНТРАБАНДА (лат. contra bandum), за
прещенный законами данной страны привоз, 
вывоз и транзит через ее таможенные границы 
товаров, ценных бумаг, валюты. В понятие К. 
входят также-привоз, вывоз и транзит товаров 
без оплаты следуемых таможенных пошлин 
или в обход установленных количественных 
ограничений ввоза и вывоза (контингентов). 
Основной экономической предпосылкой К. в 
капиталистических странах является разница 
между ценами внутреннего и внешнего рынков. 
Страны, практиковавшие свободу торговли 
(напр. Англия: со 2-й половины 19 века до 
мирового экономического кризиса), почти не 
знали К. В эпоху империализма усиление про- 
текционизма и господство монополии на вну- 
тренних рынках обусловили повсеместное ши
рокое развитие К. В годы мирового экономи
ческого кризиса, в связи с запретами и огра- 
ничениями вывоза национальных и иностран- 
ных валют из ряда стран, развился новый вид 
К.—валютной. Из занятия одиночек и неболь- 
ших групп населения приграничных местно- 
стей К. в некоторых капиталистических стра
нах превратилась даже в особый вид внеш- 
ней торговли, ведущейся крупными торгово- 
промышленными объединениями и даже пра
вительствами, с привлечением многих тысяч 
служащих, при содействии специальных кре- 
дитных и страховых учреждений. Подобно 
легальной торговле в контрабандной торговле 
возникли тресты (напр. тресты, возглавляв- 
шиеся Аль-Капоне, Даймондом в США, ряд 
специальных японских транспортных обществ, 
занятых транзитом контрабандныя японских 
товаров в Китай и др. страны).—Поскольку 
в настоящее время в капиталистических стра
нах запреты и таможенные пошлины применя- 
ются главным образом к ввозу товаров, а 
вывоз за малым исключением свободен, можно 
считать, что до 99% мировой товарной К. при
ходится на импорт. Контрабандная торговля, 
естественно, не псддается статистическому уче
ту; ведется лишь учет задѳржаний К. Приня
то считать, что задерживается до 10% всего 
контрабандного привоза.

Контрабандная торговля ведется между все- 
ми капиталистическими странами, но особенно 
она развита на границах, напр., Данцига (тор
говля немецкими товарами), бельгийско-фран- 
цузской (торговля бельгийскими табачными 
изделиями в ущерб франц. табачной монопо

лии), на франко-испанской границе, на граница 
США—Канада—и в Японии, развившей широ
кую К. в Китае, Маньчжурии, Индии и в дру
гих странах. Японская К., ведущаяся крупны
ми фирмами при поддержке япон. правительст
ва и при участии военныя частей, приняла спе
цифический характер и сделалась одним из ме- 
тодов экономич. экспансии Японии. Контра
бандный привоз из Японии в Китай, по данным 
китайской прессы, уже обгоняет легальный 
привоз. Японские контрабандисты располагают 
флотом в количестве нескольких сотен мотор
ныя судов. Практика контрабандной торговли 
знает случаи вооруженного сопротивления 
китайским таможенным учреждениям (в 1935 
в порту Уху японский пароход Лоян-Мару 
обстрелял и потопил китайское таможенное 
судно, пытавшееся произвести таможенный до
смотрѣ). В результате небывалого наплыва в Ки
тае японских контрабандных товаров мест- 
ная экономика приходит в упадок. Так, му
комольная промышленность Северного Ки
тая находится на краю банкротства, поскольку 
рынок захвачен контрабандной японской му
кой. В таком же положении находится и шел
комотальная промышленность и т. д.—К. капи
талистических стран в отношении Союза ССР 
была направлена в первую очередь к подры
ву монополии внешней торговли, являющейся 
одной из основ советского хозяйства. Характер
но поэтому участие в К. на советских границах 
не только частныя иностранныя фирм, но и 
правительств сопредельных и других госу
дарств. Приграничные районы лимитрофов 
обладали сетью контрабандныя складов, спе- 
циальной сетью кредитныя и страховых учре
ждений, обслуживавших К. в СССР. К. на 
советских границах в первые годы существо- 
вания Советской власти была довольно зна
чительна. Максимальныя размеров К. дости
гла в 1927/28 (задержано К. на 6,9 млн. руб.). 
Укрепление экономической мощи Советского 
Союза, усиление охраны границ и борьба с 
контрабандистами, ликвидация частной тор
говли, развертывание приграничной сети коо
перативной и государственной торговли, а 
также хозяйственно-организационное укрепле
ние колхозов привели почти к полной ликви- 
дации К. на границах СССР.

По законам СССР контрабанда делится на 
простую и квалифицированную. Простой К. 
считается провоз через границы СССР грузов 
вне Таможенныя учреждений или с сокрытием 
от последних, а также последующее хранение 
этих грузов и т. д. Простая К. карается та
моженными учреждениями (ст. 83 Уг. код. 
РСФСР) конфискацией задержанныя товаров 
и перевозочныя средств, денежным штрафом. 
При повторении — высылкой в администра- 
тивном порядке. Квалифицированной К. счи
тается: 1) К. и хранение ее с помощью спе
циальных перевозочныя средств или помеще- 
ний; 2) К. путем подделки таможенных доку- 
ментов; 3) К., совершенная специальной орга
низаціей, вооруженными лицами или должно- 
стным, связанным с таможенным делом лицом;
4) К., совершенная более 2 раз в течение 3 лет;
5) хранение, перевозка, торговля в виде про
мысла контрабандными товарами; 6) К. взрыв
чатыя веществ, оружия, воинского снаряже- 
ния, воздушныя судов, телеграфного и радио- 
телеграфного имуществ; 7) вывоз аннулиро
ванныя ценных бумаг; 8) К. в виде промысла 
валюты и ценных бумаг. Квалифицированная
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К. карается, сверх конфискации товара и 
денежного штрафа, лишением свободы на срок 
не ниже 1 года с конфискацией имущества, 
а при особо отягчающих обстоятельствах— 
вплоть до высшей меры социальной защиты 
(ст. 592 Уг. код. РСФСР).

КОНТРАБАС, самая большая по объему и 
низкая по звуку разновидность смычковых 
инструментов типавиолончели. С 18 в. смычко
вый К. введен в состав оркестра; для сольной 
игры применяется редко. Виртуозы на К.: 
Драгонетти, Боттезини, Симон и др. К. назы
ваются также некоторые другие виды муз. 
инструментов самого низкого регистра.

КОНТР АВАРИАНТНОСТЬ, см. Ковариантностъ 
и контравариантностъ.

КОНТР АВИЗО, ответное извещение с подтвер- 
ждением или возражением по поводу получен- 
ного извещения (авизо) о бухгалтерской запи
си, сделанной отправителем авизо за счет его 
получателя.

КОНТР АГРЕДИ ЕНТНОСТЬ, см. Ковариант- 
ностъ и конпьравариантность.

КОНТРАЖУР (& contre jour—против света), 
съемка, во время которой снимаемый объект 
находится между съемочным аппаратом и ис- 
точником света. «Чистым К.» называется си
луэтная съемка действующих лиц или других 
объектов на ярко освещенном заднем фоне.

КОНТРАКТАЦИЯ, в СССР является одной из 
форм планового, социал і :ич. руководства сель- 
ским хозяйством, одной из форм помощи про- 
летарского государства сельскому хозяйству в 
его подъеме и в его коллективизации. Контрак
тація является одним из путей укрепления 
союза рабочего класса с основными массами 
крестьянства. Разоблачая кулацкую суть по
литики правых, направленную против К., и 
их предложение о «нормализации» рынка и 
«маневрировании» ценами на хлеб, т. Сталин 
указал: «Что может быть плохого с точки зре
ния марксизма и марксистской политики нэпа 
в том, что крестьянство уже превратилось 
в поставщика хлопка, свеклы, льна для нужд 
государственной промышленности, а государ
ственная промышленность—в поставщика го- 
родских товаров, семян и орудий производства 
для этих отраслей сельского хозяйства? Метод 
контрактации является здесь основным ме- 
тодом установления этих новых форм товаро
оборота между городом и деревней». Далее 
т. Сталин показывает, что также нет ничего 
плохого и в том, что крестьянство становится 
поставщиком государству и по линии хлеба, 
и, далее, раскрывая значение К., указывает: 
«Почему торговля мелкими партиями, торговля 
мелочная может называться товарооборотом, 
а торговля крупными партиями по заранее 
составленным договорам (контрактация) насчет 
цен и качества товара не может считаться 
товарооборотом?... Разве трудно понять, что 
эти новые массовые формы товарооборота по 
методу контрактации между городом и дерев
ней возникли именно на основе нэпа, что они 
являются крупнейшим шагом вперед со сто
роны наших организаций. в смысле усиления 
планового, социалистического руководства на- 
родным хозяйством?» (Сталин, Вопросы ле
нинизма, 10 изд., стр. 263).

Контрактация применяется государством для 
заготовок целого ряда сельско-хозяйственных 
продуктов в колхозах и у трудящихся - едино- 
личников. По договорам К. колхозы и едино
личные крестьяне берут на себя обязательство 

продать государству по государственной заго
товительной цене устанавливаемое договором 
количество продуктов в определейные сроки. 
Государство в лице заготовляющих организа- 
ций выдает контрактантам денежные авансы под 
продукцию, подлежащую сдаче, оказывает орга- 
низационную, агротехническую помощь и т. д. 
Договоры о К., заключаемые государством с 
колхозами и колхозниками, предусматривают 
для них более выгодные условия в сравнении 
с единоличниками. До 1933, на основе догово- 
ров о К., производилась сдача всех основных 
видов с.-х. продукции. С победой колхозного 
строя и расширением сети МТС была установ
лена обязательная поставка сѳльско-хозяйст- 
вѳнных продуктов государству по твердой 
норме, а также введена оплата работ МТС на
турой. Закон об обязательных поставках пре- 
доставил колхозам, колхозникам и единолич- 
никам право свободно распоряжаться всей про
дукцій, остающейся после выполнения госу- 
дарственных обязательств и засыпки семенных 
и фуражных фондов, дал наилучшую форму 
сочетания личных интересов колхозников с 
общими интересами государства, явился могу- 
чим стимулом роста производительности труда, 
повышения урожайности, развитая колхозной 
торговли и роста зажиточности колхозного 
крестьянства.

Законом от 21/IX 1935 договорам К. при
дана сила закона, обязательного к исполнению 
как колхозами, колхозниками и единолични
ками, так и заготовительными организациями.

Метод К. сохранил свое значение для ряда 
технических культур (хлопок,. леи, пенька, 
табак, свекла и т. д.), а также для овощей, 
•и имеет крупнейшее значение в расширении 
производства этих культур, превышение нормы 
сдачи к-рых стимулируется государством боль- 
шим повышением цен.

КОНТРАКТИВ, контрпассив, статьи 
бухгалтерского баланса, показывающие пре
увеличенно суммы по противостоящей им в 
балансе статье. Контрактивная статья, как 
противостоящая статье актива, показывается 
в пассиве баланса и, наоборот, контрпассивная 
статья—в активе баланса. Контрактив и контр
пассив называются также контрарными (т. е. 
противоположными, противостоящими) и ре- 
гулятивами (т. е. регулирующими суммы про
тивостоящей им в балансе статьи).

КОНТРАКТУРА (от лат. contraho—стягиваю), 
сведение, вынужденное положение суста- 
вов с б. или м. резким ограничением подвиж
ности в них вследствие нарушения эластиче- 
ского равновесия мягких тканей, имеющих ме
ханическое отношение к данному суставу, или 
поражения суставных концов костей. Разли- 
чают К. врожденные и приобретенные. Вро
жденные К. бывают на почве пороков раз
витая зачатка. Таковы случаи сведения шеи, 
локтевого, тазобедренного и др. суставов вслед
ствие недоразвитая мягких тканей или изме- 
нения суставных концов костей.—П р и о б - 
ретенные К. возникают на почве повре- 
ждений кожи, подкожной клетчатки, фасций, 
мышц, нервов и суставов. Ожоги и травмати- 
ческие повреждения кожи дают стойкие, плот
ные рубцы, стягивающие как отдельныеучастки 
тела, так и конечности. На почве воспалитель- 
ных процессов подкожной клетчатки и фасций 
развиваются, напр., К. после флегмоны кисти 
и предплечья. Мышечные К. развиваются при 
воспалительных процессах в мышцах на почве
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ревматизма, а также при травматических их 
повреждениях. Неврогенные К. бывают в ре
зультате параличей, а также и истерического 
характера. При травматических повреждениях 
суставов, связочно-сумочного аппарата, су- 
ставных концов костей (при вывихах и пере- 
ломах), а также на почве поражения суставов 
острым ревматизмом, гонорреей, туберкулезом, 
сифилисом, подагрой возникают т. н. сустав
ные формы К. Профилактика и лечение в ря- 
де случаев — консервативные с применением 
физио- и механотерапии. Оперативное лечение 
заключается в иссечении рубцов с послѳдую- 
щим замещением дефектов; применяются так
же пластические операции на суставах.

КОНТРАКЦИОННАЯ ТЕОРИЯ (теория сжатия), 
теория, объясняющая тектонические процессы 
и тектонические формы тепловым сжатием 
Земли. Сущность К. т. сводится к следующе- 
му. Земной шар сжимается благодаря непре
рывному охлаждению через лучеиспускание в 
мировое пространство, его объем и поверхность 
уменьшаются. Однако твердая земная кора, 
имеющая малый коэффициент расширения, 
сжимается несравненно меньше, чем раскален
ное и, по первоначальным представлениям 
К. т., расплавленное внутреннее ядро. Таким 
образом, ей приходится укладываться на по
верхности все меныпего радиуса- и площа
ди, благодаря чему возникают тангенциаль- 
ные (перпендикулярные радиусу) напряжения, 
стремящиеся смять твердую земную кору в 
складки. Земная кора морщится подобно ко- 
жице на поверхности высыхающего и сокра- 
щающегося в объеме яблока. Морщины ее и 
суть складчатые горные цепи. Таким образом, 
боковое давление, вызывающее складкообразо- 
вание, согласно К. т., возникает как следствие 
радиальных центростремительных движений 
земной коры, следующей за сжимающимся 
ядром. Этими радиальными движениями непо
средственно обусловлены и другие дислокации 
(см.), как сбросы, разломы и т. п. К. т. воз
никла в 19 векѳ на смену ранее существовав
шему учению вулканистов (см. Вулканизму, 
впервые предложена Э. де Бомоном и подробно 
развита Деном. — Благодаря простоте и на
глядности К. т. быстро завоевала популяр
ность и в конце 19 в. была господствующей. 
Детальный айализ структурных форм Земли, 
а также и история развития ее, однако, обна
ружили много важных фактов, не объяснимых 
с точки зрения К. т. Наиболее крупными из 
них являются: а) установление явлений не 
только сжатия, но и растяжения в земной коре,
б) установление крупных периодических ко- 
лебаний земной коры то вверх, то вниз. По 
этим причинам К. т. в наст. время потеряла 
свое значение господствующей теории и при
нимается лишь частью учѳных.

Лит.: S u е s s Е., Das Antlitz der Erde, 3 Bde, Prag, 
1885—1909; МилановскийЕ. В., Проблема npo- 
исхождения лика земли в современной геологии, «Науч
ное слово», М.—Л., 1930, № 7—8; М ушкетов Д. И., 
Основные задачи геотектоники, М.—Л., 1935 (Академия 
наук СССР. Труды геол. ассоциации, вып. 2).

КОНТРАЛЬТО (итал. contr’alto), самый низкий 
женский певческий голое, основу к-рого со- 
ставляет грудной регистр (см. Алът).

КОНТР АП OCT, искусствоведческий термин, 
употребляемый для характеристики положения 
скульптурных фигур. К. обозначает такую по
становку фигуры человека, в к-рой вся тяжесть 
фигуры опирается на одну ногу, а другая нога, 
слегка касаясь земли, стоит свободно.

КОНТРАПУНКТ (от лат. punctum contra 
punctum — нота против ноты), прием музы
кальной композиции, заключающийся в одно
временной соединении двух и бо іее равноцен- 
ных и самостоятельно движущихся голосов (ме- 
лодий); кроме того, К. называется та часть му
зыкальной теории, которая излагает прави
ла соединений этих голосов (мелодий). Нача
ло применения К. в европейской музыке отно
сится к 10 веку, когда установленная в церк
ви культовая мелодия исполнялась хором уже 
не в унисон (см.), а в два голоса (возможно, 
что нижний голое исполнялся на органе), 
причем оба голоса двигались в одном напра- 
влении, образуя все время друг с другом бла
гозвучные сочетания. В 12—13 вв. сложился 
принцип противоположного движения голосов, 
так называемый дискант («разнопение»), дав- 
ший возможность вести одновременно несколь
ко совершенно равноправных и самостоятель- 
ных по мелодическому и ритмическому рисун
ку голосов. Пышного расцвета К. достиг во 
франко-фламандской школе (15—16 вв.), создав
шей полифонический (многоголосный) стиль, в 
основе к-рого лежит принцип имитации (под- 
ражания), т. е. проведения одной и той же 
темы в различных голосах, но в разное время 
(по очереди). Вершиной в развитии этого стиля 
как в инструментальной, так и в вокальной 
(хоровой) музыке является творчество И. С. 
Баха (см.). Музыкальной формой, в которой 
полифонический стиль получил свое наиболее 
совершенное выражение, является форма фуги 
(см.). К. сохранил свое значение и в совре
менной музыке и часто входит в качестве одного 
из приемов разработки музыкального мате- 
риала в крупных музыкальных произведениях 
(соната, симфония, опера, оратория и др.).

Лит.: Бусслер Л., Строгий стиль. Учебник про
стого и сложного контрапункта, имитации, фуги и ка
нона в церковных ладах, пер. с нем. С. И. Танеева, 
2 изд., М., 19р9; П р а у т Э., Фуга, пер. с англ. А. Г. 
Тимашевой-Беринг, под ред. Г. Э. Конюса, с предисл. 
С. И. Танеева, М., 1922; Т а н е е в С. И., Подвижной 
контрапункт строгого письма, Лейпциг, 1909; Ку р т Э., 
Основы линеарного контрапункта. Мелодическая поли- 
фония Баха, пер. с нем. 3. Эвальд, под ред. Б. В. Асафье
ва, М., 1931.

КОНТРАССИГНИРОВАНИЕ (лат.), в бурж. стра- 
нах подпись министра на акте, исходящем от 
главы государства—короля или президента. В 
парламентарныя государствах любой акт ко
роля или президента считается имеющим силу 
лишь при условии подписи его соответствую- 
щим министром. К. означает, что ответствен- 
ность—политическую и юридическую—за дан
ный акт принимает на себя скрепивший его 
министр, а не король или президент, так как 
последние, с точки зрения буржуазного госу
дарственного права, за свои действия, по об
щему правилу, ответственности не подлежат.

КОНТР ACT, резкое различие между двумя 
объектами. Нередко этот термин обозначает 
максимальное различие, противоположность. 
В учении об ассоциациях (см.) выражение 
«ассоциация по К.» употребляется для обозна- 
чения ассоциации между максимально раз
личными, противоположными представления- 
ми: великан—карлик, жизнь—смерть и т. п. 
В более специальном смысле психология под 
явлениями К. понимает все те случаи кажуще- 
гося изменения какого-либо объекта под влия- 
нием других объектов, когда действительное 
различие между объектами субъективно пре
увеличивается: черный цвет на белом фоне 
кажется еще чернее, низкий человек в окру-
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жении высоких кажется еще ниже, незначи
тельная удача после ряда огорчений пережи
вается особенно радостно. Особого внимания 
заслуживают те случаи, которые связаны с из- 
менением ощущений в силу К. В этой груп- 
пе явлений обычно различают последователь- 
ный и одновременный К. Последовательным 
К. называют изменения ощущений подвлияни
ем следующих друг за другом раздражений. 
Наиболее сильно сказывается последователь- 
ный К. в области зрения, вкуса и температур- 
ного чувства. После долгого смотрения на 
красный цвет белая бумага кажется зеленова
той; после селедки нормально посоленный суп 
кажется совершенно прёсным; после холодной 
воды вода комнатной температуры кажется 
теплой. Все эти факты сводятся к явлениям 
адаптации последовательных ощущений.

Одновременным К. называют изменения ощу
щений под влиянием других, одновременно 
действующих раздражений. Одновременный К. 
проявляется гл. обр. в области зрительных 
ощущений, в которых он играет исключитель
но большую роль. В настоящее время в психоло- 
гии слово «К.» употребляется гл. обр. для 
обозначения явлений одновременного К. зри
тельных ощущений. Здесь можно различать:
1) светлотный К.—изменение светлоты цвета 
под влиянием светлоты окружающих цветов— 
и 2) хроматический К.—изменение цветово- 
го тона и насыщенности цветов под влиянием 
окружающих цветов. Работами ряда исследо- 
вателей установлены количественные законы 
светлотного контраста. Законы хроматического 
К. изучены гораздо меньше. Известно,что вся
кий цвет изменяется в сторону цвета, допол
нительною (см. Дополнительные цвета) к цве
ту окружения. Но это положение имеет лишь 
приблизительное значение: факты показыва- 
ют, что цвета одновременного К. не вполне 
совпадают с дополнительными. Различают сле- 
дующие специальные виды К.: 1) краевой К.— 
контрастное изменение цветов около границы 
между двумя разноцветными поверхностями;
2) бинокулярный К. — контрастное изменение 
цвета, видимого одним глазом, под влиянием 
цветового раздражения другого глаза. В основе 
одновременного К. зрительных ощущений ле- 
жат процессы отрицательной индукции.

Лит.: КравковС. В., Глаз и его работа. Психо- 
физиология зрения. Гигиена освещения, 2 изд., М.—Л., 
1936; Теплое Б. М., Взаимодействие одновременных 
световых ощущений, в кн.: Зрительные ощущения и вос- 
приятия (Сб. ст.), М.—Л., 1935.

КОНТРАСТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, один из видов 
взаимодействий зрительных впечатлений, ска- 
зывающийся в преувеличении различия между 
ними. Различают контрасты одновременный 
и последовательный, в зависимости от того, 
даны ли взаимодействующие зрительные впе- 
чатления одновременно или последовательно. 
Под влиянием контраста могут кажущимся 
образом изменяться как пространственные, 
так и цветовые свойства объекта. Так, напри- 
мер, диск среднего размера, помещенный сре
ди болыпих дисков, кажется нам меньше, чем 
этот же диск среди дисков малого размера; 
человек среднего роста рядом с великаном 
кажется маленьким и т. д.—Цвет объектов 
может вследствие контраста кажущимся об
разом изменяться как по своей свѳтлотѳ (свет
лотный контраст), так и по своему цветовому 
тону и насыщенности (цветовой контраст). Ло- 
скут серой материн, брошенный на снег, ка
жется нам гораздо более темным, чем лоскут 

той же материн, положенный на черную по
верхность. Преувеличение различия двух смеж- 
ных цветов резко сказывается в пограничной 
зоне этих цветов (явление т. н. краевого кон
траста). Применительно к светлотному кон
трасту установлено, что величина контраст
ною действия прямо-пропорциональна яркости 
раздражения, вызывающею контраст. Цвето
вой тон какого-либо цветного поля под влия
нием контраста смещаѳтся в направлении к 
цвету, дополнительному (см. Дополнительные 
цвета) к цвету фона, вызывающею контраст. 
Таким образом, на красном фоне поле зеле- 
неет, на зеленом—краснеет, на синем—жел- 
теет и т. д. Однако цвета, порождаемые кон- 
трастом, не вполне совпадают с цветами допол
нительными. Количественные законы цветово
го контраста еще недостаточно изучены. Цве
товому контрасту способствует отсутствие свет
лотного контраста, отсутствие резко очерченных 
границ между цветными полями, большая на
сыщенность этих последних.

Лит.: Кравков С. В., Глаз и его работа. Психофизио- 
логия зрения. Гигиена освещения, 2 изд., М.—Л., 1936.

КОНТРАТАКА, быстрый, решительный удар 
по противнику, ворвавшемуся в глубь оборо
нительною расположения и еще не успевше- 
му закрепиться. К. предшествует короткая, но 
мощная огневая подготовка.

КОНТРАТИП, позитивная копия фильма, от
печатанная не непосредственно с негатива, а 
с т. н. дубль-негатива, который получается пу- 
тем перепечатки на чистой пленке с первого 
позитива, изготовленною на «лавандовой» плен
ке. Для получения большого тиража полно- 
ценных копий с первых позитивов в лабора- 
тории изготовляется нужное количество дубль- 
негативов, с которых и печатаются К., демон
стрируемые в кинотеатрах.

КОНТРАФАГОТ, самая большая по объему и 
низкая по звуку разновидность фагота (см.), 
звучащая на октаву ниже последнего. Приме- 
няется в болыпих оркестрах для удвоения пар
тии фагота и усиления басового голоса.

КОНТРАФАКЦИЯ, массовая перепечатка чу
жого сочинения без дозволения автора, хотя 
бы не полностью или с небольшими маски
рующими изменениями. Контрафакция во всех 
законодательствах квалифицируется как уго
ловное правонарушение. В Советском Союзе 
авторское право (см.) защищается от «самоволь
ною использования» третьими лицами чужих 
литературных и т. п. произведений. Не употре
бляя непосредственно термин «К.», Уг. код. 
(ст. 177) предусматривает подобного рода пре
ступные деяния. Согласно разъяснению плену
ма Верховного суда СССР от 19/ХІ 1928, кара
ется в уголовном порядке «умышленное видо- 
изменение» или «злостное использование» чу
жого литературного произведения. Поскольку 
издательская деятельность в СССР сосредото
чена в руках государства, дела о К. являются 
большой редкостью. Понятие «К.» близко под- 
ходит к плагиату (см.).

КОНТР-БАЛАНС, таблица-выборка, в кото
рой систематизированы взаимосвязанные пока
затели по счетам, относящимся к отдельному 
участку хозяйственной работы (напримѳр по 
денежным операциям—«кассовый баланс», по 
расчетным операциям — «баланс расчетов» и 
др.). К. называется также частным балансом 
и составляется в целях проверки баланса или 
отдельной его части. В банковской практике К., 
или встрѳчным балансом, называют свод обо-
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ротов какого-либо отдела по основным кор
респондирующимся счетам банка.

КО НТР -БАТАРЕИ, артиллерийские батареи, 
ведущие борьбу с артиллерией противника. 
Эта задача обычно выполняется корпусной ар- 
тиллериѳй, которая образует в бою группы ар- 
тиллерии дальнего действия (ДД), по терми- 
нологии, принятой в РККА. В иностранных 
армиях К.-б. входят в состав артиллерийских 
групп общего назначения. В прошлом К.-б. 
называли артиллерийские батареи, применяв- 
шиеся при постепенной атаке крепостей спе- 
циально для борьбы с фланговой обороной 
крепостных рвов.

КОНТР-ВАЛАЦИОННАЯ ЛИНИЯ, непрерывная 
линия укреплений, которыми войска, осаж- 
давшие крепость, окружали свое расположение 
для обеспечения линии обложения от прорыва 
и вылазки противника.

КОНТРГАМБИТ, см. Гамбит.
КОНТРДАНО, старинный англ, сельский танец 

(country dance), распространившийся затем 
по всей Европе. В Англию он перешел в 11 в. 
из французской провинции Нормандии. К. стал 
популярным с 1745 после того, как был испол- 
нен в опере-балете Рамо «Празднество Полигим- 
нии». К. обычно танцовался четырьмя парами, 
расположенными в виде четырехугольника. В 
19 веке К. сливается с кадрилью. Музыкальная 
форма К. вошла в музыкальную литературу 
в произведениях Моцарта, Бетховена и др.

КОНТРЕКСЕВИЛЬ (Contrexeville), курорт во 
Франции, в департаменте Вогезов, на высоте 
342 'м над ур. м. Лечебные средства—минераль
ные (питьевые) источники, относящиеся к ти
пу холодных (темп. 10—11,5°) известковых с 
минерализацией 2,3 г на 1л. Воды К. при- 
меняются при болезнях почек, печени, при 
подагре и др. Сезон—с мая по сентябрь.

КОНТРИБУЦИЯ (от лат. tributum — дань), 
денежные поборы, взимаемые во время войны 
неприятелем с населения оккупированной тер- 
ритории, и денежные суммы, а иногда и мате- 
риальные ценности, выплачиваемые по мирно
му договору побежденной страной победителю 
в качестве возмещения понесенных им расходов 
на йедение войны. К. в том и другом смысле 
широко практиковалась в войнах всех эпох. 
Указаниями на К. полны страницы русских 
древних летописей, где К. носит название 
«окупа». Практику К. широко применили в 
своих войнах Фридрих II и Наполеон I, твердо 
державшиеся правила: «война должна питать 
войну». Наполеон во время войн 1802—15 соб- 
рал К. приблизительно на 5 млрд. франков. По 
Парижскому миру 1815, Франция, в свою оче
редь, заплатила К. 700 млн. фр. на возмещение 
убытков подданных иностранных государств и 
«590 млн. фр.—на содержание иностранных гар- 
низонов. Царская Россия получила по мирно
му договору 1774 с Турции 4,5 млн. руб. се- 
ребром К., в 1828—29—с Персии 16,4 млн. 
руб. и с Турции 5,5 млн. руб. серебром. Гер- 
мания получила в 1871 с Франции 5 млрд. 
франков золотом и т. д. В новейшее время уп
лата К. по мирному договору часто рассрочи- 
валась на длительный период, напр. царская 
Россия получала К. с Турции по договору 
2/Ѵ 1882 до 1910 в форме 40 ежегодных ан- 
нуитетов. Во время первой империалистиче- 
ской войны Германия широко практиковала 
К., в особенности в Бельгии. К. под названием 
репараций (см.) была предусмотрена в отно- 
шении Германии в силу Версальского догово

ра. Верный своим принципам, СССР отказался 
от «боксерской» К., к-рую Китай по догово
ру 1901 был обязан платить царской России.

КО НТР-МИ НО HOC ЕЦ, см. Эскадренный мино- 
носец.

КОНТРОЛЛЕРЫ, аппараты для управления 
электродвигателями.Главные функции К.: пуск 
в ход, регулирование скорости, реверсирова- 
ние и электрич. тормажение двигателей. К.

Рис. 1. К. барабанного типа: а— 
контактные пальцы; b—главный 
барабан; с—дополнительный ба- 

рабан.

Рис. 2. Бара
бан К.: а—изо

лированная 
стойка; Ь-мед- 
ные сегменты.

применяются на электрич. железных дорогах 
и трамваях, в крановых установках, лебедках, 
некоторых видах электрич. привода и др.

Распространенный тип—барабанный К. (рис. 1)—со
стоит из изолированной стойки—барабана (рис. 2)—с 
укрепленными на нем медными сегментами и рейки 
с контактными пальцами. Пальцы соединены с двига
телями, пусковыми сопротивлениями и др. элементами 
силовой цепи. Поворотом рукоятки, находящейся на 
крышке К., можно устанавливать барабан в различные 
положения и этим осуществлять различные комбинации 
соединения сегментов с пальцами и, следовательно, про
изводить нужные переключения в цепи электродвигате
лей. В нек-рых конструкциях часть функций переносится 
на дополнительные барабаны.—Другой тип К.—кулач
ковый, на вал к-рого насажены шайбы специального 
профиля, поворачивающие при повороте вала рычажки 
соответствующих включающих механизмов. В цепях 
мощных электродвигателей непосредственные переклю
чения производятся контакторами; К. же управляет 
включением контакторов.

Гашение дуги, возникающей в К. при выклю- 
чениях, производится магнитным полем.

КОНТРОЛЬ, учет, проверка. К. является 
составной частью всей советской государствен
ной деятельности. «„... гвоздь “ всей советской 
политики,—писал Ленин,—сводится к органи- 
зации, к учету и контролю, к медленному, 
осторожному, деловому подходу к практиче
ской задаче, к проверке фактической работы, 
к изучению нашего практического опыта» 
(Ленин, Соч., т. XXVII, стр. 290). Исклю
чительно большое значение контроль полу- 
чил в период осуществления второй пяти- 
летки, когда вопросы организационного ру
ководства были подняты XVII Съездом ВКП(б) 
как решающие вопросы всего социалистиче- 
ского строительства, «...после того, как дана 
правильная политическая линия, — говорил 
Сталин,—организационная работа решает все, 
в том числе и судьбу самой политической
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линии,—ее выполнение или ее провал» (Ста
лин, Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 590). 
«Правильная организация проверни исполне- 
ния имеет решающее значение в деле борьбы 
с бюрократизмом и канцелярщиной. Прово
дятся ли рѳшения руководящих организаций 
или кладутся под сукно бюрократами и кан
целяристами? Проводятся ли они правильно 
или извращаются? Работает ли аппарат честно 
и по-большевистски или вертится на холостом 
ходу,—обо всем этом можно узнать во-время 
лишь в результате хорошо поставленной про- 
верки исполнения. Хорошо поставленная про- 
верка исполнения—это тот прожектор, кото
рый помогает освещать состояние работы аппа
рата в любое время и выводить на свет божий 
бюрократов и канцеляристов. Можно с уве- 
ренностью сказать, что девять десятых наших 
прорех и прорывов объясняется отсутствием 
правильно поставленной проверни исполнения. 
Не может быть сомнения, что при наличии та
кой проверки исполнения прорехи и прорывы 
были бы наверняка предупреждены» (Сталин, 
там же, стр. 594). В связи с необходимостью 
усиления К. (проверки исполнения) и его при- 
способления к новым условиям социалистич. 
строительства по решению XVII Партсъезда бы
ли организованы Комиссия партийного контро
ля при ЦК ВКЩб) и Комиссия советского кон
троля при Совнаркоме СССР (см.), а также—ин
ституты уполномоченных КПК и КСК, незави
симые от местных организаций. — К. является 
необходимым условием функционирования со
циалистич. системы х-ва и важнейшей задачей 
Советской власти. Социализм — это учет. К. 
обеспечивает пресечение как ошибочных, так 
и преступных деяний, проверку фактически 
проделанной работы по реализации директив 
руководящих органов.

КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ, применяется в 
бухгалтерии для регистрации оборотов за день 
или более длительный срок. К. в. составляет
ся непосредственно с документов по корреспон- 
дирующим счетам.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА, местный (губерн
ский) орган государственного контроля (см.) 
над государственными средствами, введенный 
в 1862 в царской России.

КОНТРОЛЬНО-СЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ(стан- 
ция), занимается исследованием образцов по- 
севных семян с целью проверки их качества. 
Широко развитая за последние годы сеть К.-с. л. 
в СССР (ок. 2 тыс.) занимается определением 
качества семян совхозныя: и колхозных сем- 
фондов. Кроме того, их задачей является кон- 
сультация и инструктаж совхозов и колхозов 
по вопросам отбора образцов для исследования 
качества семенного материала и вопросам его 
хранения, складирования и подработки, а так
же контроль за правильным выполнением всех 
семенных операций с целью подготовки совхо
зами и колхозами действительно доброкачест- 
венных семян для посева. К.-с. л. проводят: 
1) определение посевных качеств семян, чисто
ты, всхожести, хозяйственной годности, абсо
лютной) натурного веса, влажности; 2) видовое 
определение подлинности семян—различие мяг- 
ких и твердых пшениц, семян озимых форм от 
яровых, белозерных от краснозерных пшениц, 
установление типов овса, двурядных и много- 
рядных ячменей и т. д.; 3) энтомологический 
и фитопатологический анализы.

Качество исследуемой партии семян в К.-с. л. 
определяется по отобранному согласно прави- 

лам образцу, размер к-рого установлен в зави
симости от культуры и величины партии. После 
наружного осмотра образца и определения за
раженности семян клещом и долгоносиком опре- 
деляют чистоту и засоренность их, для чего из 
образца выделяют навеску (для крупных семян 
в 20 г), к-рую на разборной доске подразделяют 
на фракции: чистые Семена (нормально выпол
ненные), дефектные Семена (битые, проросшиег 
щуплые, загнившие, раздавленные и т. д.), жи
вой сор (Семена др. культур, сорняков, насеко- 
мые, головневые мешочки и т. д.), мертвый сор 
(песок, камешки, мякина, мертвые насекомые1 
и т. д.). Все фракции, за исключением чистых 
семян, взвешивают и определяют их процент
ное отношение к весу навески. Фракция чистых 
семян определяется путем вычитания из веса 
всей навески веса остальных фракций. Сущест- 
вовавшие ранее стандарты на сортовые и ря
довые Семена, допускавшие* примесь сорных 
растений до 0,5% (по первому классу), что до- 
водит процент сорных растений до 15 к числу 
высѳваемых зерновых семян, отменены прави- 
тельством как вредительские.

Зерно, отпускаемое для посева, должно быть 
полностью очищено от семян сорных расте
ний, головневых мешочков и рожков спорыньи. 
Всхожесть семян (см.) чаще определяется обыч- 
ным длительным методом, на что требуется 
7—10 дней и больше. Методы быстрого опреде
ления всхожести: 1) метод красителей Нелю
бова, определяющий всхожесть через 18 часов 
на основе способности живых клеток зародыша 
и эндоспермы не пропускать органическую ок
раску индиго-кармин, мертвые же клетки (в 
семенах невсхожих) краску пропускают и окра
шиваются; 2) метод Гуревича определяет всхо
жесть через 2 ч. при помощи динитробензола 
на основе способности зародыша всхожих семян 
восстанавливать динитробензол, причем кореш
ково-зародышевые клетки окрашиваются в пур
пуровый цвет, у семян невсхожих ни восстано- 
вления динитробензола, ни окраски не проис- 
ходит. Влажность семян определяется путем 
их высушивания в сушильном шкафу или в 
аппарате Тринклера.

КОНТРОЛЬНО-СЕМЕННОЕ ДЕЛО, организация 
мероприятий по исследованию и проверке ка
чества семенного материала. К.-с. д. возникло 
(впервые в Германии—в 1869 и в России—в 1877) 
на почве необходимости урегулирования вну
тренней и внешней торговли Семенами частных 
семенных фирм с целью улучшения качества 
семенного рынка и ограждения его от фальси
фицированныя семян, что имело место в ряде 
стран (в Германии, в Англии в отношении семян 
клевера). Как регулирующий элемент в торго
выя операциях семенной контроль сохранил свое 
основное значение в капиталистич. странах и в 
наст. время. "

В СоветскомСоюзе,являющемся страной само
го крупного в мире социалистического земледе- 
лия, контрольно-семенное дело приобрело обще
государственное значение в борьбе за повы- 
шение урожайности, за лучшее качество кол
хозных и совхозныя семенных фондов. Партия 
и правительство уделяют много внимания улуч- 
шению всего семенного дела и, в частности, 
контрольно-сѳмѳнного дела. Тов. Сталин на 
XVII Партийном съезде отметил, что «одной 
из очередныя задач сельского хозяйства яв
ляется введение правильныя севооборотов, рас- 
ширение чистых паров, улучшение семенного 
дела по всем отраслям земледелия» (Сталин,
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Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 567). Про- 
верка качества семян совхозныя, колхозныя 
•семфондов в наст. время осуществляется ши
роко развитой сетью контролъно-семенных ла- 
Ьораторий (см.), входящих в состав район
ныя и областныя земельныя организаций. Опе
ративно-методическое руководство этой сетью 
лабораторий проводится Центральной конт- 
рольно-семенной лабораторией при Главном 
зерновом управлении Наркомзема СССР в ча
сти зерновыя, технических культур и семян 
трав и центральными контрольно-семенными 
лабораториями наркомземов союзных респуб
лик в части семян овощнобахчевых культур. 
Общее руководство работой по К.-с. д. в СССР 
возложено на специальную комиссию при Нар- 
комземе СССР, к-рой поручена организация 
специальных сорто-семенных участков. Рай
онные контрольно-семенные лаборатории руко- 
водят работой хат-лабораторий в колхозах по 
проверке качества семян.

Лабораторную проверку качества семфондов 
проводят и сем^нные лаборатории заготовитель- 
ных пунктов Госсортфонда, Заготзерна, а так
же лаборатории совхозов систем Наркомсовхо- 
зов, Главсахара, Главхлопка и разныя научно- 
исследовательских учреждений. Проверка ка
чества семфондов совхозов и колхозов, орга
низуемая Райзо, проводится сплошная и дву
кратная с целью недопущения к посеву недо
брокачественныя семян. Оценка качества семян 
К.-с. д. проводится по нормам. По исследовании 
семян контрольно-семенные лаборатории выда- 
ют хозяйству официальный документ—удосто- 
верение о качестве семян. Спорные вопросы по 
качественным показателям семян, записанным 
в удостоверение, разрешаются арбитражем вы
шестоящей контрольно-семенной лаборатории.

Для объединения и разработки международ
ныя правил К.-с. д.,методики испытания семян, 
являющихся объектом международной торго
вли, организована Международная ассоциация 
по контрольно-семенному делу, устав которой 
принят в 1924 на Международном конгрессе 
в Кембридже. В ассоциацию входят, наряду 
с СССР, 34 страны.

КОНТРОЛЬНЫЕ КОМИССИИ ВКП(б), см. Ко
миссуя партийного контроля при ЦК ВКЩб).

КОНТРОЛЬНЫЕ МАРКИ, вклеиваемые в проф
союзные членские билеты для контроля уплаты 
членских взносов с обозначением размеров 
взносов. К. м. бывают месячные, двухнедель- 
ные или недельные, в зависимости от сроков 
уплаты взносов. Контрольные марки являются 
самой распространенной формой вышеуказан- 
ного контроля.

КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА, см. Холдинг Ком
пани (Holding company).

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ. Положением о Гос- 
плане от 8/VI 1922 на Госплан возлагалась на
ряду с выработкой государственного перспек- 
тивного плана развития народного хозяйства 
также и разработка «эксплоатационного плана 
текущего года». Контрольные цифры являлись 
первой формой такого плана. Разработка К. ц. 
и последующее их проведение в жизнь сопро
вождались ожесточенной борьбой со. стороны 
вредителей,троцкистов и правыя реставраторов 
капитализма против ленинско-сталинской ли- 
нии социалистического строительства. Первые 
К. ц. развития народного хозяйства, состав
ленные Госпланом для 1925/26, не были утвер
ждены ни партией, ни правительством. Указа- 
ния партии о необходимости стремиться к до- 

стижению более быстрого, чем в капиталисти
ческих странах, темпа народно-хозяйственного 
развития и непременного систематического по- 
вышения удельного веса социалистического 
хозяйственного сектора в К. ц. на 1925/26 бы
ли сознательно обойдены. В сводной таблице 
К. ц. показатели процесса социалистического 
обобществления не давались, а возможность 
самого роста обобществления поставлена была 
в зависимость от «хозяйственной конъюнкту
ры». В этих К. ц. проводилось антипартийное 
понимание плана как «прогноза», как догадки 
об отношениях, которые должны стихийно сло
житься, вместо ленинско-сталинского понима- 
ния плана как директивы, как государствен
ного задания, обязательного к исполнению и на
правленно™ к революционному преобразо- 
ванию всей страны. К. ц. 1925/26 ориентиро- 
вали советское хозяйство на достижение приб
лизительно довоенныя темпов и соотношений, 
«позволяющих установить не только для теку
щего времени, но и для ближайшего будущего 
динамическую систему равновесия» (Контроль
ные цифры народного хозяйства на 1925—26, 
М.—Л., 1925, стр. 10). Псевдонаучная «мето- 
дология» троцкистско-вредительской группы, 
проникшей в некоторые звенья планового ап
парата, положенная в основу К. ц. 1925/26, 
должна была обосновать линию, к-рая проти
вопоставлялась линии партии и вела в конеч- 
ном счете к реставрации капитализма.

К. ц. 1926/27 не только полностью воспроиз
водили троцкистско-вредительскую методоло- 
гию К. ц. 1925/26, но и продолжали развивать 
дальше чуждые делу социалистического строи
тельства установки, вроде утверждения, что, 
якобы, с окончанием восстановительного пе- 
риода СССР неизбежно вступает в полосу за- 
тухающих темпов развития промышленности.— 
К. ц. развития народного хозяйства за 1927/28, 
1928/29 и за 1929/30, утвержденные правитель
ством, составлялись на основе специальных 
директив партии, в которыя формулировались 
очередные политические и экономические за- 
.дачи на планируемый год, а также давались 
развернутые количественные и качественные 
задания по всем важнейшим отраслям народ
ного хозяйства и важнейшим разделам народно- 
хозяйственного плана. Эти директивы партии 
и правительства внесли коренные изменения в 
методологию разработки К. ц. и сыграли ре
шающую роль в улучшении всей работы по 
планированию народного хозяйства. Начиная 
с плана 1927/28, К. ц. в системе планового 
руководства советским хозяйством стали важ
нейшим инструментом социалистического строи
тельства. С этого периода К. ц. превращаются 
в систему гос. заданий, взаимно увязанныя и про
никнутыя стремлением осуществить все важ- 
нейшие задачи, которые партия ставит в об
ласти хозяйств. политики и культурного строи
тельства.—Переход от системы К. ц. к единому 
оперативному народно-хозяйств. плану завер
шился в 1929/30, т. е. в год великого перелома, 
что явилось прямым следствием успешного 
выполнения основной политической задачи пер
вой пятилетки—построения фундамента социа
листической экономики на основе социалисти
ческой индустриализации страны и коллективи- 
зации сельского хозяйства. Поэтому, начиная 
с 1931, годовые планы, составляемые Госпла
ном, уже не носят прежнего названия К. ц., а 
представляют собой единый народно-хозяйст
венный план, рассчитанный на год вперед.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЧАСЫ, 1) стационар- 
н ы е, служат для регистрации времени при
хода и ухода рабочих и служащих; бывают двух 
типов: а) каждому работнику выдается ключ, 
служащий контрольной маркой; на бородке 
ключа имеется номер; работник просовывает 
ключ в отверстие контрольных часов и повора- 
чивает его, при этом на ленте отпечатывается 
номер ключа, час и минута прохода, б) Работ
ники имеют карточку; при проходе карточка 
опускается в щель крышки К. ч., и на ней от- 
мечается час и минута прохода. 2) Перено
си ы е, служат для контроля, напр., ночных 
сторожей; заключены в кожаный футляр и на- 
деваются на пояс сторожа. На охраняемой тер- 
ритории в 5—6 пунктах находятся специальные 
ключи, прикрепленные к цепочкам. Сторож, 
обходя территорию, подходит к ключу и, про
совывая ключ в часы, поворачивает его. Каж
дый ключ имеет различную форму бородки. 
В часах на ленте, разлинованной наподобие 
нотной бумаги, на соответствующей данному 
ключу линии прокалывается дырочка. Лента, 
надетая на барабан, оборачивается в течение 
12 часов. Таким образом, по отметкам на ленте 
можно установить, в какое время и где нахо
дился сторож во время дежурства.

КОНТРПРИВОД, промежуточный механизм, 
служащий для передачи движения от трансмис- 
сионного вала к машине; применяется гл. 
обр. в механических цехах (для металлорежу- 
щих и деревообделочных станков). При помо
щи К. осуществляется пуск в ход станка, из- 
менение скорости движения шпинделя станка 
и изменение направления вращения шпинделя. 
К. состоит из холостого, рабочего и ступенча- 
того шкивов, насаженных на валу, вращающем
ся в двух или трех подшипниках, монтирован- 
ных в подвесках. См. Привод.

КОНТРРАЗВЕДКА, особая служба, имеющая 
целью борьбу с иностранными тайными аген
тами (шпионами, вредителями, диверсантами 
и т. п.) и с враждебной агитацией, рассчитанной 
на разложение рядов войск и местного населе- 
ния. «Доказано, как дважды два четыре, что 
буржуазные государства засылают друг к дру
гу в тыл своих шпионов, вредителей, диверсан- 
тов, а иногда и убийц, дают им задание вне- 
дриться в учреждения и предприятия этих го- 
сударств, создать там свою сеть и „в случае не- 
обходимости“—взорвать их тылы, чтобы осла
бить их и подорвать их мощь. Так обстоит дело 
в настоящее время. Так обстояло дело и в 
прошлом... Таков закон взаимоотношений меж
ду буржуазными государствами» (Сталин, 
О недостатках партийной работы и мерах лик- 
видации троцкистских и иных двурушников, 
1937, стр. 10).

В бурж. странах К. широко применяется 
для борьбы с революционным и нац.-освобо- 
дительным движением. Во время гражданской 
войны в СССР на территории, захваченной 
бел©гвардейцами, контрреволюционная К. со
вершала расправу над революц. массами тру
дящихся. Советская разведка, органы НКВД, 
руководимые т. Ежовым, железнЪй рукой раз
громили немалое количество иностранных троц- 
кистско-правых контрреволюц. гнезд. Судеб
ные процессы над подлейшими изменниками 
родины, фашистскими шпионами Зиновьевым, 
Каменевым, Пятаковым, Радеком, Тухачев- 
ским, Якиромидр., свидетельствуют о кризи- 
се разведки капиталистич. стран и о том, что 
всякая новая попытка засылки шпионов и ди- 

версантов в СССР будет во-время пресечена 
растущей и усиливающейся большевистской 
разведкой.

Перед сов. разведкой стоят большие и исклю
чительно важные задачи по дальнейшей борь- 
бе со шпионами, вредителями, диверсантами 
й убийцами. СССР—единственная страна со
циализма, развивающаяся в условиях капита
листич. окружения. Тов. Сталин учит, что, 
пока существует капиталистическое окруже- 
ние, до тех пор внашу страну будут засылать
ся агентами иностранных государств вредите
ли, шпионы, диверсанты и убийцы. Органы 
советской разведки в своей деятельности опи
раются на сочувствие и активную поддержку 
трудящимися массами мероприятий ленинско
сталинской партии и Советского правительства 
по борьбѳ с шпионско-вредительскими и т. п. 
элементами. Ликвидируя в собственных рядах 
беспечность, благодушие, политическую близо
рукость—эту «идиотскую болезнь»,—«мы мо- 
жем сказать с полной уверенностью, что нам 
не страшны никакие враги, яи внутренние, 
ни внешние, нам не страшны их вылазки, ибо 
мы будем их разбивать в будущем так же, 
как разбиваем их в настоящем, как разбива
ли их в прошлом» (Сталин, там же, стра
ница 30).

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА И 
АГИТАЦИЯ, призыв к преступному действию, 
рассчитанный на подрыв Советской власти и на 
срыв ее мероприятий. Соприкасаясь с понятием 
подстрекательства (см.), К. п. и а. отличают
ся, однако, от такового. Главное различие 
этих понятий состоит в том, что если подстре
кательство, всегда направленное на определен- 
ное лицо или определенную группу лиц, ста
новится преступлением в случае, если подстре
каемый выполнил или пытался выполнить пре
ступное деяние, то К. п. и а. (возбуждение) 
есть преступление безотносительно к послед- 
ствиям этой пропаганды и агитации. Распро- 
странение, изготовление, а также и хранение 
контрреволюционной литературы относится к 
этой же категории контрреволюционных пре- 
ступлений.—Уголовный кодекс предусматри- 
вает (статья 5810) за К. п. и а. лишение свободы 
на срок не ниже шести месяцев, предусматри
вая усиление меры наказания вплоть до рас- 
стрела, если К. п. и а. происходят при массо
выя волнениях или с использованием религиоз- 
ных или национальных предрассудков или при 
военной обстановке.

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
Действующий Советский Уголовный кодекс так 
определяет контрреволюционные преступления: 
«Контрреволюционным признается всякое дей- 
ствие, направленное к свержению, подрыву или 
ослаблению власти рабоче-крестьянских Со
ветов и избранныя ими, на основании Кон
ституции Союза ССР и конституций союзныя 
республик, рабоче-крестьянских правительств 
Союза ССР, союзныя и автономных республик, 
или к подрыву или ослаблению внешней безо
пасности Союза ССР и основныя хозяйствен
ныя, политических и национальных завоеваний 
пролетарской революции. В силу международ
ной солидарности интересов всех трудящихся 
такие же действия признаются контрреволю- 
ционными и тогда, когда они направлены на 
всякое другое государство трудящихся, хотя 
бы и не входящее в Союз ССР» (ст. 581).

Со времени введения в действие постановле- 
ния ЦИК СССР 8/ѴІ 1934 в Уголовный кодекс
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введены дополнительные статьи об измене ро- 
дине, т. е. о контрреволюціонныя: действиях 
(шпионаж, выдача военной или государствен
ной тайны, переход на сторону врага, бегство 
или перелет за границу), совершаемыя: гра
жданами Союза ССР в ущерб военной мощи, го
сударственной независимости или неприкосно
венности территории СССР. Эти положения о 
контрреволюционных прѳступлениях полно
стью включены в Уг. код. союзных республик.

Классовые враги Советской власти, действу- 
ющие по указке и на средства иностранного ка
питала и прежде всего фашистских государств, 
прибегают к самым разнообразным формам и 
методам контрреволюционной работы. Основ
ные формы и методы К. п. суть’ следующие: 
контрреволюционные выступления внутриполи
тическое характера, экономическая контрре
волюція и К. п. внешнеполитического харак
тера. К контрреволюционным выступлениям 
внутриполитическое характера относятся: 
а) вооруженные восстания против Советской 
власти или вторжения в контрреволюционных 
целях на советскую территорию вооруженных 
банд, попытки захвата власти в центре или на 
местах в тех же контрреволюционных целях 
(ст. 582 Уг. код.); б) террористические акты, на
правленные против представителей Советской 
власти или деятелей революционных органи
зацій и, как показал процесс кемеровской 
контрреволюционной троцкистской вредитель
ской группы, лучших рабочих-стахановцев (ст. 
588 Уг. код.); в) контрреволюционная пропаган
да и агитация(см.)против Советской власти (ст. 
5810 Уг. код.).—К экономическим К. п. относят
ся вредительство и диверсии, направленные в 
контрреволюционных целях на подрыв госу
дарственной промышленности, транспорта, тор
говли, денежного обращения или кредитной 
системы, а равно кооперации, колхозов (ст. 587 
У г. код.). Вредительство и диверсии—острей- 
ший метод экономич. контрреволюции—воспри
няты контрреволюционной троцкистской и пра
вой агентурой фашизма. К К. п.внешнеполитич. 
характера относятся: а) оказание каким бы то 
ни было способом помощи активно враждебной 
по отношению к СССР части буржуазии, а рав
но ее организациям (ст. 584 Уг. код.); б) скло- 
нение иностранного государства или каких-ли
бо в нем общественныя: групп к объявлению 
войны или иным неприязненным действиям по 
отношению к Союзу ССР—к блокаде, к захва
ту государственного имущества, к разрыву за
ключенныя: с Союзом ССР договоров и т. п. 
(ст. 585 Уг. код.); в) шпионаж, т. е. передача, 
похищение или собирание с целью передачи 
иностранныя государствам, контрреволюцион
ным организациям или частным лицам особо 
секретных политич. и экономич. сведений, яв
ляющихся по своему содержанию специально 
охраняемой государств. тайной (ст. 586 У г. код.). 
К категории К. п. относятся также активные 
действия против рабочего класса и революціон
ной) движения, проявленные (различная аген
тура—провокаторы, охранники и т. п.) при цар- 
ском строе или у контрреволюционных прави- 
тельств в период гражданской войны (ст. 58[3).

К. п. представляют, естественно, существен
ную опасность, особенно когда носителями их 
является не отделыіый контрреволюционер, а 
контрреволюционные группировки и органи
заціи (например троцкистско-зиновьевская бан
да и правые реставраторы капитализма), и 
требуют со стороны Советской власти реши- 

тельной и беспощадной борьбы. Высшим пре- 
делом санкций за К. п. является расстрел с кон
фискаціей всего имущества. Организационная 
деятельность, направленная к подготовке или 
совершению К. п., а равно участие в контрре
волюционной организации—все это влечет от- 
ветственность на равных основаниях с самим 
выполнением К. п. Уголовный кодекс карает 
лиц, не донесших о достоверно известном гото
вящемся или уже совершенном К. п., лише- 
нием свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже шести месяцев.

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ, борьбаклассов, враждеб- 
ных революции, против нарастающей револю
ции или уже созданного революционного об
щественного и государственного строя, имею- 
щая своей целью сохранение господства контр
революционных классов или реставрацию уже 
свергнутого революцией старого общественно- 
политического «порядка». Формы и методы 
контрреволюционной борьбы (см. Контррево- 
люционные преступления, а также Контррево- 
ліоционная пропаганда и агитация) зависят 
гл. обр. от соотношения сил в классовой борьбе.

История классовой борьбы полна примеров 
героических битв революционных классов про
тив контрреволюционных сил свергнутого ре
жима, всегда упорно отстаивающих господство 
и привилегии свергнутых классов. Буржуаз
ные революции в Англии, Франции, Германии 
и др. странах утвердили власть буржуазии в 
рѳзультате длительных боев с феодальной К. 
Пролетарская революция в России победила в 
ожесточенных схватках, в гражданской войне 
против буржуазной К.

В буржуазной литературе и политической 
практике термин «К.» почти не фигурирует, 
ибо буржуазия в своей политике и науке ни
когда не имела и не может иметь четкого по
нятая К. в силу того, что сама она не являет
ся до конца последовательно-революционным 
классом даже в бурж. революции. В борьбе про
тив народных масс и в первую очередь против 
пролетариата буржуазия обычно переходит в 
лагерь К. не только в социалистич., но и в 
буржуазно-демократич. революции. «История 
Франции показывает нам, что бонапартистская 
контрреволюция выросла к концу 18 века (а по- 
том второй раз к 1848—1852 гг.) на почве 
контрреволюционной буржуазии, прокладывая 
в свою очередь дорогу к реставрации монар- 
хии легитимной. Бонапартизм есть форма прав- 
ления, которая вырастает из контрреволю
ціонности буржуазии в обстановке демократи- 
ческих преобразований и демократической ре
волюции» (Ленин, Соч., т. XXI, стр. 84). 
Анализируя уроки революции 1905—07, Ле
нин с особой силой подчеркивая контрреволю- 
ционность русской буржуазии. «Нигде в мире, 
может быть,—писал он,—буржуазия не про
явила в буржуазной революции такого реак- 
ционного зверства, такого тесного союза со 
старой властью, такой „свободы44 от чего-ни
будь хоть отдаленно похожего на искренние 
симпатии к культуре, к прогрессу, к охране че- 
ловеческого достоинства, как у нас...»(Л е н и н, 
Соч., т. XII, стр. 54).—Только марксизм-лени- 
низм дает единственно научное определение по
нятая К. Суть этого понятая заключается в борь
бе классов. Руководствуясь этим указанием, 
следует раскрывать понятие К., исходя прежде 
всего из классовой природы данной революции.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция, принципіально отличающаяся от бур-
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жуазной и всех предшествующих революций, 
производит коренной переворот во всех сфе- 
рах общественной жизни. Она ломает старую 
буржуазную государственную машину и соз- 
дает новый тип государства—диктатуру про- 
летариата. Пролетариат использует свою дик
татуру как рычаг революционного преобразо- 
вания старой экономики и организации новой. 
Диктатура пролетариата является новой и при- 
том высшей формой классовой борьбы пролета
риата. Свергнутые эксплоататорские классы 
оказывают отчаянное сопротивление, стремясь 
восстановить дореволюционный строй, т. е. 
буржуазно-помещичий «порядок». К. в Совет- 
ской стране—это борьба враждебных револю- 
ции классов и их организаций, направленная 
именно против диктатуры рабочего класса, к 
подрыву или ослаблению политич. и экономич. 
основы СССР и его внешней независимости и 
безопасности. Причем, как показала история, 
внутренняя К. переплетается с контрреволю- 
ционной международной буржуазией.

В первые годы Советской власти К. вылилась 
в форму открытого саботажа (см.) известных 
слоев служащих, имевшего своей задачей взрыв 
Советской власти изнутри, в форму граждан
ской войны и интервенции (см. Каледин, Ду
тое, Гражданская война, Классы и классовая 
борьба, Интервенция, Левоэсеровский мятеж, 
Ярославский мятеж).

Буржуазная К. к концу 1920 была разбита. 
Решающую роль в победе Красной армии над 
вооруженными силами внутренней и внешней 
К. сыграла правильная ленинско-сталинская 
политика в отношении к крестьянству и ле
нинско-сталинская национальная политика.— 
Исключительное значение в разгроме воору- 
женных сил К. имела деятельность т. Сталина.

Буржуазная К. в России, как и во всех 
других странах, в которых капиталисты стоя
ли лицом к лицу с пролетарской рѳволюциѳй 
(Вѳнгрия, Финляндия, Польша и др.), нѳиз- 
мѳнно опиралась на поддержку международ
ной буржуазии. Гражданская война в России 
сопровождалась интѳрвѳнциѳй, а также под
держкой с их стороны бѳлогвардѳйских армий 
деньгами, оружиѳм, снаряжениѳм и т. п. Оте
чественная и международная К., т. о., уже с 
первых дней Великой Октябрьской социали
стической рѳволюции сомкнулись в единый по- 
ток контррѳволюционной борьбы против Совѳт- 
ской власти.

После уничтожѳния основных сил буржуаз
ной К. Советской власти пришлось бороться с 
значительно обострившейся мелкобуржуазной 
К., к-рая развязывалась буржуазной К. и со
путствовала последней. Кронштадтский мя
теж (см.), организованный эсерами и бело- 
гвардейскими генералами, был, по существу, 
наиболее яркимвыражением целой серии контр- 
революционных мятежей и восстаний (см. 
Петлюровщина, Махновщина, Антоновгцина).— 
Анализируя политичѳскиѳ и экономичѳские 
уроки Кронштадтского мятежа, Ленин на X 
Съезде РКП(б) сказал: «Эта мелкобуржуазная 
контрреволюция, несомненно, более опасна, 
чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взя
тые, потому что мы имеем дело со страной, где 
пролетариат составляет меньшинство, мы имеем 
дело со страной, в которой разорение обнару
жилось на крестьянской собственности, а кро
ме того, мы имеем еще такую вещь, как демо- 
билизация армии, давшая повстанческий эле- 
мент в невероятном количестве» (Ленин, 

Соч., т. XXVI, стр. 214). Победа Советской 
власти на фронтах гражданской войны нане
сла сокрушительный удар эсеровской контр- 
революции.

После гражданской войны, черпая силу в еще 
неликвидированных капиталистических элемен- 
тах страны и в международном капиталистиче- 
ском окружении, контрреволюция не раз пыта
лась поднимать оружие против Советской вла
сти. Успешное осуществление социалистическо- 
го строительства протекало в условиях бешено- 
го сопротивления капиталистических элемен- 
тов против наступающего социализма.—В пе
риод социалистической реконструкции народ- 
ного хозяйства одной из опасных форм со
противления К. явилось вредительство буржу
азной интеллигенции (см. ПІахтинское дело). 
«Вредительство тем более опасно, — говорил 
т. Сталин,—что оно связано с международным 
капиталом» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
10 изд., стр. 243). «Шахтинцы и промпартий- 
цы были открыто чуждыми наМ людьми. Это 
были большей частью бывшие владельцы пред- 
приятий, бывшие управляющие при старых 
хозяевах, бывшие компаньоны старых акцио- 
нерных обществ, либо просто старые буржуаз
ные специалисты, открыто враждебные нам по
литически. Никто из наших людей не сомне- 
вался в подлинности политического лица этих 
господ. Да и сами шахтинцы не скрывали сво
его неприязненного отношения к советскому 
строю» (Сталин, О недостатках партийной 
работы и мерах ликвидации троцкистских и 
иных двурушников, 1937, стр. 14—15).

Судебные процессы над контрреволюционны- 
ми организациями Промпартии, Союзного бю
ро РСДРЩм) (см.), раскрытие кулацкой пар
тии Кондратьева—Чаянова, контрреволюцион- 
ных банд троцкистской и правой агентуры 
фашизма показали, что все эти организации 
ставили своей задачей свержение Советского 
строя и реставрацию капитализма в СССР; все 
они в осуществлении своей контрреволюцион- 
ной программы ставили ставку на интервенцию, 
прибегали к вредительству как к основному 
методу контрреволюционнрй работы; все они 
были в организационной связи с правящими 
антисоветскими кругами европейской буржуа
зии (а меньшевики к тому же были в связи 
с руководством 2-го Интернационала).—Этой 
экономич. и политич. К. сопутствовал кулацкий 
саботаж в заготовках хлеба, кулацкое контр- 
революционное сопротивление социалистиче- 
скому наступлению и, в частности, колхозному 
строительству.—«Рост социалистического стро
ительства, усиление наступления на капитали- 
стическиеэлементынеизбежно вызывали обо
стренно классовой борьбы в стра
не со стороны кулацко-капиталистических эле- 
ментов и попытки отчаянного сопротивления с 
их стороны. Опираясь на растущую активность 
батрацко-бедняцких масс деревни, укрепляя 
союз с середняком, партия сломила контрре- 
волюционный саботаж и сопротивление кула
чества...» [Резолюции XVI Съезда ВКП(б) по 
Отчету ЦК ВКП(б), в кн.: ВКП(б) в резолю- 
циях..., ч. 2, 5 изд., 1936, стр. 402—403].— 
Союз ССР выполнил первую пятилетку и ус- 
пешно закончил вторую. Сталинская Консти- 
туция — основной закон социалистического го
сударства рабочих и крестьян — записала все
мирно-историческою значения победы социа
лизма, завоеванные в результате разгрома бур
жуазно - помещичьей, мелкобуржуазной и ку-
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лацкой К., в результате разгрома троцкизма, 
ставшѳго уже в 1927 «перѳдовым отрядом контр- 
рѳволюционной буржуазии» (Сталин, Во
просы ленинизма, 10 изд., стр. 476), и правых 
реставраторов капитализма. Победила вели
кая партия Ленина—Сталина. Но враг не сло- 
жил свое контрреволюционное оружие.

Тов. Сталин предупреждая, что «рост мощи 
Советского государства будет усиливать со- 
противление последних остатков умирающих 
классов. Именно потому, что они умирают и 
доживают последние дни, они будут перехо
дить от одних форм наскоков к другим, более 
резким формам наскоков, апеллируя к отста- 
лым слоям населения и мобилизуя их против 
Советской власти... На этой почве могут 
ожить и зашевелиться разбитые группы старых 
контрреволюционных партий эсэров, мень- 
шевиков, буржуазных националистов центра 
и окраин, могут ожить и зашевелиться осколки 
контрреволюционных оппозиционных элемен- 
тов из троцкистов и правых уклонистов» (т а м 
же, стр. 510).—Процесс над участниками объ
единенною центра троцкистско-зиновьевского 
блока (Зиновьев, Каменев и др.), организовав
шею злодейское убийство трибуна Великой 
Октябрьской социалистич. революции Сергея 
Мироновича Кирова (см.), верного сподвижни
ка т. Сталина, процесс антисовѳтского троц
кистскою центра (Пятаков, Сокольников, Ра- 
дек и др.) и над фашистской шпиопекой груп
пой Тухачевской) и др. показали всему пере
довому и прогрессивному человечеству, ка
кими беспримерными в истории методами 
(подготовка войны, диверсии, шпионаж, вре
дительство, террор) враги народа—троцкисты, 
зиновьевцы и правые — стремились осущест
вить свою контрреволюционную цель — ре- 
ставрацию капитализма в Советском Союзе.— 
Международная К. совершенно не случайно 
поручила троцкистам диверсионно-вредитель- 
скую и шпионскую работу. В докладе на 
Пленуме ЦК ВКП(б) от З/ІІІ 1937 т. Сталин 
говорил: «Необходимо разъяснить нашим пар- 
тийным товарищам, что троцкисты, представ- 
ляющие активные элементы диверсионно-вреди- 
тельской и шпионской работы иностранных раз- 
ведывательных органов, давно уже перестали 
быть политическим течением в рабочем классе, 
что они давно уже перестали служить какой- 
либо идее, совместимой с интересами рабочею 
класса, что они превратились в беспринципную 
и безидейную банду вредителей, диверсантов, 
шпионов, убийц, работающих по найму у ино
странных разведывательных органов. Разъяс
нить, что в борьбе с современный троцкизмом 
нужны теперь не старые методы, не методы ди- 
скуссий, а новые методы, методы выкорчевыва- 
ния и разгрома») (Сталин, О нѳдостатках пар- 
тийной работы и мерах ликвидации троцкист- 
ских и иных двурушников, 1937, стр. 20—21). 
Троцкисты-зиновьевцы и правые совершают 
уголовно-предательские преступления—шпио
наж, диверсии, убийства, нанесение ущерба 
военной мощи Советского государства, прово- 
цирование войны,—т. е. злодейские преступле
ния, идущие по линии измены родине и ка
раемые по всей строгости закона.

Процессы над троцкистско-зиновьевской бан
дой показали, что платформа реставрации ка
питализма послужила основой объединения 
всех врагов против партии и Советской власти, 
против великого советского народа. Эта плат
форма объединила троцкистско-зиновьевскую

в. с. э. т. хXXIV 

банду, правых реставраторов капитализма, 
воѳнно-шпионскую группу наймитов фашиз
ма—Тухачѳвского, Якира и др., расстрѳлян- 
ных по приговору советского суда. Троцкисты- 
зиновьевцы и правые—международная агенту
ра фашизма, наемники Гестапо—выступают в 
авангарде фашистской агрессии, представляют 
серьезнейшую угрозу делу мира. Тов. Сталин 
в своем докладе на Пленуме ЦК ВКП(б) под- 
черкнул: «Необходимо помнить и никогда не 
забывать, что капиталистическое окружение 
является основным фактом, определяющим 
международное положение Советского Сою
за. Помнить и никогда не забывать, что пока 
есть капиталистическое окружение,—будут и 
вредители, диверсанты, шпионы, террористы, 
засылаемые в тылы Советского Союза раз
ве дывательными органами иностранных госу- 
дарств, помнить об этом и вести борьбу с 
теми товарищами, которые недооценивают зна- 
чения факта капиталистического окружения, 
которые недооценивают силы и значения 
вредительства. Разъяснять нашим партийным 
товарищам, что никакие хозяйственные ус- 
пехи, как бы они ни были велики, не могут 
аннулировать факта капиталистическою окру
жения и вытекающих из этого факта резуль- 
тіатов.—Принять необходимые меры для того, 
чтобы наши товарищи, партийные и беспар- 
тийные большевики, имели возможность зна
комиться с целями и задачами, с практи
кой и техникой вредительско-диверсионной и 
шпионской работы иностранных разведыва
тельных органов» (Сталин, О недостатках 
партийной работы и мерах ликвидации троц- 
кистских и иных двурушников, 1937, стр. 20).

Основная цель борьбы троцкистских и пра
вых бандитов против Советской власти та же, 
что и всех других сил К., — свѳржениѳ совѳт- 
ского строя и реставрация капитализма. По
этому и методы борьбы с троцкистско-зиновь- 
евскими и бухаринскими бандитами Совѳт- 
ская власть примѳняѳт самые суровые — та- 
киѳ, какиѳ единственно необходимы в отношѳ- 
нии злейших врагов народа, предателей, из- 
мѳнников родине, слуг фашизма.

КОНТРРЕФОРМАЦИЯ, движение против Рефор- 
мации (см.) за укрепление основ католической 
церкви и папства, начавшееся в 40-х гг. 16 в., 
в понтификат Павла III. Нек-рые деятели К. 
(Контарини, Садолет) были склонны в целях 
борьбы с протестантизмом к проведению серьез- 
ных реформ церкви и к пересмотру нек-рых 
догм. Но впоследствии возобладали неприми
римые противники реформ (кардинал Караф- 
фа, он же папа Павел IV в 1555—59). Была вос- 
становлена и расширена инквизипия и введена 
строгая цензура. Особое развитие К. получила 
при папе Пии IV (1559—65). Тридентский со- 
бор (см.) в последний период своей деятельно- 
сти (1562—63), упразднив ставший неудобным 
институт индульгенций, принял ряд постано- 
влений об усилении значения пап и о борьбе с 
ересями. Контрреформационное движение, вы
званное феодальной реакцией, получило в не- 
которых странах поддержку со стороны отдель
ных городов, а также—королевской власти 
вследствие того, что Реформация сделалась ору- 
дием усиления князей и крупных феодалов.

КОНТРФОРС, столб, примыкаемый к стене, 
конструктивно связанный с ней в единое це- 
лое.Применяется для придания устойчивости 
стене при наличии распора от горизонтальных 
сил (распор от свода). Контрфорс расширя-

6
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ет опоры и увеличивает жесткость стены. К. 
ставятся через определенные промежутки, уста
навливаемые статическим расчетом, и воздви
гаются обычно одновременно со стеной (ка
менная кладка, бетѳн, железо-бетон). Особое 
значение К. получили в сводчатой системе. К. 
уже имеются в античной базилике Максентия в 
Риме, в Софийском соборе в Константинополе, в 
Софийском соборе в Киеве и др. Классические 
примеры К., соединенных с аркбутанами (пере
кидными арками), дает готическая архитектура.

КОНТР-ЭСКАРП, передняя отлогость наруж
ного рва укреплений (ближайшая к противни
ку). В долговременных укреплениях сооружа
ется каменная контр-эскарповая стенка.

КОНТСКИЙ (Kontski), Антон Григорьевич 
(1816—99), пианист и композитор, род. в Кра- 
кове. Долголетнюю карьеру пианиста начал с 
шестилетнего возраста. Концертировал во мно
гих странах Европы, Америки и Востока. К.— 
виртуоз в свойственном ему репертуаре, доход- 
чивом до публики, но не включающем серьез- 
ных произведений; такими же являются его 
композиции (гл. обр. для фортепиано — 400 
пьес), из к-рых наиболыпим успехом пользова
лась пьеса «Пробуждение льва».

КОНТУАР НАСИОНАЛЬ Д’ЭСКОНТ ДЕ ПАРИ 
(Comptoir national d’escompte de Paris), ста- 
рейший депозитный банк Франции. Возник в 
1848 под именем «Контуар д’эсконт де Пари». 
В 1889 обанкротился и был реорганизован в ны- 
не существующий К. Капитал банка к 1936 до- 
стиг 400 млн. фр. К. занимается всеми банков
скими операциями и особенно учетом кратко- 
срочных коммерческих векселей. Пользуясь 
чрезвычайно разветвленной сетью своих отде- 
лений (свыше 500, в т. ч. в колониях и за гра
ницей), банк размещает на франц. рынке огром
ные количества ценных бумаг. Через членов 
своего правления банк осуществляет тесную 
личную унию с газовыми и электрическими об
ществами, металлургическими, транспортными 
предприятиями, колониальными банками и т. д. 
На 31/XII 1935 балансовый итог К. достиг 7,8 
млрд. фр. В активе: касса и текущие счета в 
банках—1,4 млрд., векселя и боны нац. обо
роны—3,8 млрд., дебиторские текущие счета— 
1,2 млрд., участие в других предприятиях — 
всего лишь 6,2 млн. фр. и т. д. В пассиве: при
влеченные чужие средства—6,7 млрд. фр. При
быль К. за 1935—44 млн. фр.

НОНТУЗИЯ (от лат. contusio — ушиб), вид 
ушиба, обусловленный внезапным непрямым 
действием насилия на все тело или отдельные 
его участки. Наиболее часты К. воздушные, 
вследствие разрыва снарядов, взрывов горю- 
чих и химических веществ, газа, угольной пы
ли в шахтах, и К. при завалах землей. В лег- 
ких случаях К. наблюдается лишь скоро про
ходящее оглушение. В случаях средней тяже
сти, если нет повреждения внутренних орга- 
нов, наблюдается картина, аналогичная сотря
си ению мозга; нередко наступают и органиче- 
ские изменения нервной системы. В тяжелых 
случаях К. встречаются изменения как со сто
роны кожных покровов, в виде общего разбу- 
хания их и мелких кровоизлияний в них, так и 
со стороны внутренних органов. При вскрытии 
часто находят разрывы вещества мозга, лег- 
ких, серща, печени и др. органов. Передки 
переломы костей и, в частности, основания че
репа.—Лечение в легких случаях—консерва
тивное (покой, медикаменты); в тяжелых слу
чаях возможно оперативное вмешательство.

КОНТУР, линия, очерчивающая границы пред
мета или его детали и выделяющая его из окру
жающею фона. Можно говорить и о контуре 
цветового пятна. Художники т. н. линеарного 
стиля очень подчеркивают К., импрессиони- 
сты, наоборот, совершенно стушевывают его, 
постимпрессионисты и экспрессионисты утри- 
руют его, обводя фигуры жирной чертой. К.-— 
важнейший компонент (составная часть) стро
гою классического стиля.

КОНУНГ (от этой же основы образовались со
временные: немецкое Konig, английское king, 
датское kong и т. д., т. е. король), вожди родо- 
племенных групп у древних скандинавов и гер- 
манцев. С развитием классовой дифференциа- 
ции К. выступают выразителями интересов ро
довой знати и богачей. Особенно ярко эта роль 
К. выступает в истории скандинавских стран 
в т. н. норманскую эпоху (8—11 вв.). Званиѳ 
К., первоначально выборное, постепенно ста
новится наследственным в определенных могу- 
щественных семьях. Это происходит как в 
Германии, Скандинавии, Англии, так и в го- 
сударствах Западной и Южной Европы, осно- 
ванных дружинами варваров в 5—6 вв., хотя 
не везде с одинаковой быстротой.

КОНУС (или коническая поверх
ность), поверхность, описываемая движе- 
нием в пространстве прямой линии (образую
щей К.), одна точка к-рой (вершина К.) не
подвижна. При этом получаются различною 
рода К. в зависимости от того, какую линию 
(направляющую К.) опишет о,гна из 
точек движущейся прямой. Если на
правляющая является прямой, то К. 
превращается в плоскость; если же 
направляющая есть кривая 2-го по
рядка, то по лучают К. 2-го порядка. 
Простейшим из них является круг
лый К.^ или К. вращения, направляю
щей к-рого служит круг, а вершина 
находится на перпендикуляре, вос- 
ставленном из центра круга к его плоскости. 
При пересечении круглого К. плоскостью по- 
лучают всегда кривую 2-го порядка: эллипс. 
гиперболу или параболу. Эти кривые и были 
впервые изучены древне-греческими математи
ками как сечения К. и названы поэтому кони

ческими сечениями (см.).—Круглым 
К. в смысле элементарной геометрии 
называется тело, ограниченное по
верхностью круглого К. и плоско
стью, содержащей образующий круг 

R (рис. 1). Его объем равен Ѵз nr2h, а 
Рис. 2. боковая поверхность равна лгі. Если 

пересечь К. второй плоскостью па
раллельной первой,то получается усеченный К. 
(рис. 2), объем к-рого равен 1/з n(R*+r2+Rf)b, 
а боковая поверхность равна л(В+г)1.

Лит.: Б ю ш г е н с С. С., Аналитическая геометрия, 
Концентры 1—3, Л., 1934—35.

Рис. 1.

КОНУС ВЫНОСА, веер выноса, форма от- 
ложения материала, вынесенною водными по
токами, преимущественно горными ручьями, 
в виде пологого полуконуса в конце долины 
или оврага. К. в. сложен обычно неправильно 
слоистыми галечниками, гравием и песком. В 
горных долинах К. в. образуют иногда целые 
ряды или сливаются вместе у подножья, обра
зуя так наз. шлейф гор. К. в. в горных странах 
нередко используются для сельск >-хозяйствен- 
ных культур. Часто К. в., как более возвышен
ные части долин, занимают и под населенные 
пункты (Таджикистан, Кавказ).
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КОНУС НАРАСТАНИЯ растѳний,закруглен

но-конусовидная верхушка осевого органа, по
строенная из эмбриональной (меристематиче- 
ской, образовательной) ткани. К. н. имеется 
уже у более высоко организованныя: водорос
лей; здесь он у большинства почти нацело со
стоит из одной крупной верхушечной (ини- 
циальной) клетки; у мохообразных в конусе на- 
растания имеется инициальная клетка в виде 
клина или же, как и у большинства папоротни
кообразныя:, в виде трехгранной пирамиды со 
слабо выпуклым основанием; перегородками, 
параллельными граням пирамиды, отчленяют
ся клетки, делящиеся в далыіейшем с образо
ванием перегородок по различным направле- 
ниям; у плауновых и у семенных растений в ко
нусе нарастания функционируют в качестве 
инициальных целые группы клеток, б. ч. рас
полагающихся несколькими слоями,параллель
ными поверхности. К. н. постепенно перехо- 
дит в зону растяжения—зону энергичного ро
ста клеток в длину и первыя: стадий диффе
ренцировки тканей; в этой зоне у высших расте
ний определяются намечающиеся еще в конусе 
нарастания области: поверхностный слой кле
ток—дерматоген(см.), центрально расположен
ная область ткани—плерома (см.)—и находяща
яся между ними периблема (см.). На конусе на
растания стебля возникают экзогенно, в виде 
поверхностных бугорков, зачатки листьев (в 
пазухах к-рых в дальнейшем образуются за
чатки ответвлений стебля). Конус нарастания 
стебля б. ч. закрыт прилегающими и объемлю
щими его молодыми листьями, образующими 
вместе с молодой осевой частью побега т. н. 
почку. Конус нарастания корня прикрыт б. ч. 
корневым чехликом, клетки к-рого порождают
ся или особым слоем К. н.-—калиптрогеном 
или же дерматогеном (у голосеменных—дерма- 
тогеном и периблемой); дерматоген и периблема 
корней нек-рых растений объединяются у вер
шины К.н. в один общий инициальный слой.

КОНФАЛОНЬЕРИ, Федерико (1776—1846), 
ломбардский аристократ (Италия), боровшийся 
против австрийского владычества за независи
мость Италии. В интересах экономической и 
политической самостоятельности Италии под
держивая программу ускоренного развития 
промышленности. После подавления револю- 
ционного движения в Неаполе и Пьемонте К., 
обвиненный в связи с тайным обществом карбо- 
париев, был приговорен к смертной казни 
(1823), замененной пожизненный заключением, 
но затем, в 1836, освобожден.

КОНФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (или 
Конфедерация Южных Штатов), см. Соединен
ные Штаты Америки, Исторический очерк.

КОНФЕДЕРАЦИЯ (Staatenbund), союз само- 
стоятельных государств, сбъединенных только 
для спределенных целей. Юридическое отли- 
чие кснфедерации от федерации (см.) состоит 
в том, что при К. каждый ее член сохраняет 
свою самостоятельность и выступает в качестве 
субъекта международного права, в то время 
как федерация не допускает, чтобы ее члены 
выступали как самостоятельные субъекты ме
ждународного правового общения. К. не имеет 
суверенитета (см.) и, как правило, не имеет 
аппарата, если не считать особого конфедера- 
тивного органа, образованного из представи
телей входящих в К. государств с весьма 
ограниченной компетенцией. К. является пе
реходной формой от независимости государств 
к унитарному государству. Через К. к фе

дерации и к превращению федерации на деле 
в унитарное буржуазное государство—таков 
путь исторического образования США и Швей- 
царии, являющийся наиболее характерный для 
буржуазно-демократического строя. Процесс 
от независимости штатов и кантонов к унита
ризму, к их полному объединению, шел через 
насилия, угнетения и национальные войны.

Развитие Сов. государства идет принципи- 
ально совершенно иным путем: от царского 
принудительного унитаризма к советскому до
бровольному федерализму. «Для наций, входив- 
ших в состав старой России, наш (советский) 
тип федерации можно и нужно считать целесо- 
образным как путь к интернациональному 
единству... Нельзя сказать то же самое о тех 
национальностях, которые не входили в состав 
старой России, существовали как самостоя
тельные образования, развили свою собствен
ную государственность и которые, если они 
станут советскими, вынуждены будут силою 
вещей стать в те или иные государственные от- 
ношения (связи) к Советской России... для 
этих национальностей наиболее приемлемой 
формой сближения была бы конфедерация (со
юз самостоятельных государств)» (Сталин, 
Письмо к В. И. Ленину от 12 июня 1920, см : 
'Ленин, Соч., т. XXV, стр. 624).

В истории Польши 16—18 вв. тер
мин «К.» обозначая различного вида сословные 
организации шляхты. После смерти Сигизмун
да Августа (1572) и во всех позднейших слу
чаях междуцарствия К. составлялась на т. н. 
конвикационном сейме, к-рый объявляя себя 
генеральной или каптуровой К., т. е. верхов
ным органом власти. В этом значении К. явля
лась одной из существенных основ государ
ственной) строя Польши. С начала 17 в. под наз- 
ванием генеральной К. все чаще выступали об
щегосударственные политические союзы шлях
ты, созданные в целях защиты ее общесослов- 
ных интересов. Но еще более частым явлением 
стали воеводские К.—дворянские союзы мест- 
ного значения или областные филиалы ге
неральной К. Деятельность и политическая 
роль подобных К. никакими конституционны- 
ми актами не опредедялась и всецело зависела 
от конкретного соотношения боровшихся сил. 
Одной из разновидностей К. и был «рокош», 
как обыкновенно называли неудавшийся за- 
говор дворянства против короля. «Рокош» без
условно считался противозаконной организа- 
цией, но в случае победы заговорщиков их орга- 
низация легализировалась в К. Наиболее из
вестные К. относятся к периоду упадка и раз- 
делов Польши. «Конфедерация диссидентов или 
православных» 1767, созданная Репниным по 
прямому указанию из Петербурга, послужила 
образцом для «Конфедерации протестантов», 
вдохновлявшейся прусским королем Фридри- 
хом II. В противовес им возникла Барская, 
конфедерация 1768 (см.). Тарговицкая конфеде
рация 1792 (см.), основанная 14 магнатами, 
напуганными французской буржуазной рево
люцией и восстаниями собственных крестьян, 
при помощи царской армии захватила власть 
и косвенно содействовала второму разделу 
Полыни.

КОНФЕДЕРАЦИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
(«статьи о конфедерации и о союзе»), см. Соеди
ненные Штаты Америки, Исторический очерк.

КОНФЕДЕРАЦИЯ ЮЖНЫХ ШТАТОВ (точнеѳ 
Конфедеративные Штаты Америки), см. Соеди
ненные Штаты Америки, Исторический очерк.

6*
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КОНФЕРЕНЦИЯ (от лат. confero—совещаться, 

переговаривать), собрание делегатов государ
ственныя: или общественныя:, партийных, науч- 
ных или других организаций для обсуждения 
каких-либо вопросов.—Конференция междуна
родная—официальный съезд пр дставителей не- 
скольких государств для обсуждения вопросов 
международного значения и установления со- 
глашения по ним. Подобного рода совещания 
называются иногда также конгрессами. Госу
дарства, участвующие в К., сохраняют пол
ностью свой суверенитет, почему все постано- 
вления К. требуют единогласия, а «заключи
тельный протокола, подписанный делегатами 
совещания, требует окончательной ратифика- 
ции (утверждения) со стороны правительства 
каждого отдельного государства, представлен
ною на К. Состав К. определяется каждый раз 
в зависимости от ее программы и заинтересо
ванности в ее обсуждении тех или иных госу
дарств. Хотя участники К. формально счита
ются равноправными, но фактически «согла
шения» навязываются более сильными держа
вами слабым (напр., побежденным после войны, 
полузависимым и полуколониальным странам 
и т. п.). В особых случаях на К. допускаются и 
доминионы (см.) и полусуверенные зависимые 
государства. Из наиболее важных К. после им- 
периалистич. войны 1914—18 следует отметить: 
Версальскую К. (1919), Вашингтонскую (1922), 
Генуэзскую (1922), в Монтре (1936) и др. По не- 
которым вопросам в международной практике 
созываются периодич.К. (например, К. по разо- 
ружению при Лиге Наций, по железнодорож- 
ным и почтово-телеграфным вопросам и т. п.).

КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТИЙНАЯ, высший орган 
областной—краевой партийной организации. 
Согласно уставу ВКЩб), очередная краевая— 
областная К. созывается один раз в полтора 
года, а чрезвычайная—по решению краевого— 
областного комитета или по требованию одной 
трети общею числа членов организации, вхо- 
дящих в край—область. Городская — район
ная К. п. созывается не реже одного раза в 
год. К. п. заслушивает и утверждает отчет
ные доклады соответствующего партийного ко
митета, обсуждает вопросы партийной, хозяй
ственной и профессиональной работы и изби- 
рает партийный комитет и ревизионную ко- 
миссию. Областная—краевая К. п. избирает 
делегатов на Всесоюзный Съезд партии, а го
родская—районная—на краевую—областную 
конферѳнцию. До принятия нового Устава на 
XVII Съезде ВКЩб) (декабрь 1934) ЦК ВКЩб) 
созывая в промежутках между партийными 
съѳздами Всесоюзную К. п. из представителей 
местных партийных организаций. Всесоюзная 
К. п. была органом совещательным. Ее реше- 
ния утверждались ЦК ВКП(б). Из 17 парткон
ференцій (бывших до XVII Партсъезда) две— 
6-я (Пражская) 1912 и 7-я (Апрельская) 1917—• 
фактически имели значение Па ртсъездов. На них 
был избран ЦК партии. Пражская К. п. окон
чательно оформила организационный разрыв 
с меньшевиками, изгнала из партии оппорту- 
нистов. Апрельская—выработала большевист
скую линию после Февральской буржуазно-де
мократической революции.

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ (от лат.confes- 
sio—исповедание), имеют целью воспитание 
подрастающего поколения в духе церкви того 
или иного вероисповедания. К. ш., воспиты- 
вающие детей в духе религиозного фанатиз
ма и шовинизма, старающиеся внушить детям 

трудящихся чувство покорности эксплоататор- 
скому строю, широко используются помещика- 
ми и капиталистами в своих классовых целях. 
В феодальном общество, особенно в первой по- 
ловине Средних веков, все школы, поскольку 
они содержались церковью, были К. ш. С 
ростом капитализма и усилением роли госу
дарства в школьном деле принцип конфес- 
сионализма постепенно ослаблялся, однако, во 
многих странах К. ш. удержались вплоть до 
начала 20 века и в том или ином виде суще- 
ствуют и в настоящее время. Таковы прежде 
всего начальные публичные школы отсталых 
стран — Португалии, Греции, южно-американ- 
ских стран (Бразилии, Аргентины, Парагвая, 
Уругвая и др.). Борьба между католициз- 
мом и протестантизмом в Германии, Швеции, 
Дании, Норвегии в период Реформации при
вела к разделению в этих странах школ по веро- 
исповедному (конфессиональному) признаку на 
школы католическиѳ, ортодоксально-реформат- 
ские (лютѳранские) и евангелическо-протестант- 
ские. Конфессионализм государственных (пуб- 
личных) школ в указанных странах заключает
ся в том, что: 1) преподавание и воспитание ве
дется в духе господствующе го в данной стране 
вероисповедания; 2) школы находятся под над- 
зором духовенства соответствующего вероиспо
ведания; 3) дети группируются по школам в за
висимости, от вероисповедания; 4) учителями 
в данной школѳ могут быть только лица со
ответствующего вероисповедания. Для детей 
иных культов, кроме господствующего, предо
ставляется право открывать частные школы. 
К такого рода странам, кроме уже указан
ных, относятся также Бельгия (католические 
школы как государственные) и Канада (наи- 
болеѳ распространены католические и про- 
тестантскиѳ школы). Следует отметить, что в 
Англии, вплоть до закона 1870, почти все на
родные школы были конфессиональными. Эн- 
гёльс так характеризовал положение школь
ною дела в Англии: «...англиканская цер
ковь устраивает свои национальные 
школы (national schools), а каждая секта— 
свои школы: все это делается исключительно 
с той целью, чтобы удержать в лоне своей 
церкви детей своих единоверцев, а если воз
можно, отбить ту или иную детскую душу 
у другой секты. В результате... память детей 
набивается непонятными догматами и раз
личными теологическими тонкостями, сектант
ский дух и фанатичное ханжество развива
ются с ранних лет, а разумное духовное и 
нравственное развитие оставляется в полном 
пренебрежении. Рабочие не раз уже требовали 
от парламента чисто светскою общественного 
воспитания..., но до настоящею времени им не 
удалось найти министерства, которое согласи
лось бы на это» (Энгельс, Положение рабо
чего класса в Англии, в кн.: МарксиЭн- 
г е л ь с, Соч., т. III, стр. 403). До революции 
1930 публичные школы Испании были также 
К. ш. (католическими).—Превратив церковь в 
свое орудие, буржуазия поддерживает в этих 
странах исстари установившееся деление школ 
по конфессиональному признаку (самый отста
лый, средневековый тип школы).

В более узком смысле к К. ш. относятся шко
лы, содержимые непосредственно самими рели- 
гиозными организациями различных вероис- 
поведаний. Таковы, напр., были православные 
церковно-приходские школы, духовные учили
ща, духовные семинарии и академии в царской
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России; таковы католйч., протестантский и се- 
ктантские «частные школы» тех капиталистич. 
стран, где публичные школы не придержива
ются конфессионализма (США, Англия и др.); 
таковы еврейские хедеры и ѳшиботы, магоме- 
танские мектебе й медресе, будцийские школы 
при дацанах (буддийских монастырях) и т. п. 
В К. ш. этого типа все обучение сводится исклю
чительно или преимущественно к догматиче
скому, схоластическому преподаванию рели- 
гии и языка, на к-ром церковь данного вероис- 
поведания совершает богбслужение (церковно
славянской? в б. православных церковно-при- 
ходских школах, латинского—в катЪлических 
К. ш., арабского—в магометанских мектебе, 
древнееврейского—в хедерах). Обучение чте- 
нию и письму рассматривается только как 
средство изучения религиозных книг. Другие 
предметы (естествознание, география, матема
тика, история) или вовсе отсутствуют или 
даются в ничтожном размере и в церковном 
толковании. В развйтых капиталистич. странах 
(США) К. ш., существуя при поддержке бур
жуазии как «частные школы», вынуждены из-за 
конкуренции с публичными школами давать 
более широкий кру г учебных предметов, но 
все эти предметы фальсифицированы в духе по
повщины.—Рост К. іп., содержимых церковью 
в капиталистических странах, особенно £арак- 
терен для перйодов реакций. Так, по закону 
1850, выработанному французским министром 
народного просвещения Фаллу (см.), в период 
Второй империи школа была отдана во власть 
духовенства. Число школ духовных конгрега
ций, доходившее накануне революции 1848 
только до 7.613, благодаря реакционному за
кону Фаллу стало быстро расти и к концу Вто
рой империи достигло 18.305. Кроме этих офи- 
циально-конгрегационистских школ, по закону 
Фаллу, подавляющее большинство государ
ственных школ стало фактически конфѳссио- 
нальными школами, т. к. все освобождающие- 
ся в них места учителей предоставлялись чле- 
нам духовных конгрегаций. Марке характе- 
ризует закон о народном образовании как «ко- 
ке ничанье с иезуитизмом» (Марке, 
Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850, 
Избранные произвѳдения, т. II, 1935, стр; 226) 
и указывает, что этим законом «партия по
рядка объявила невежество и насильственное 
затемнение Франции необходимым условием 
своего существования» (там же). В( период 
Третьей республики, поскольку духовенство 
проявляло роялистские, монархические тен- 
денции, число К. ш. во Франции остановилось 
в роете благодаря ограничительному законода
тельству и к 1895 было почти на уровнѳ конца 
60-х гг. (в 1895 школ духовных конгрегаций 
было 18.576). В радикальное министерство Ком- 
ба законами 1904—06 существование К. ш. во 
Франции было воспрещено, но на постепен
ную ликвидацию их был дан 10-летний срок. С 
ростом послевоеннбй реакции К. ш. снова по
лучили возможность существования в виде 
«частных школ» (т. н. Acoles libres). Под 
видом «частных школ» К. ш. при поддержке и 
покровительство буржуазии существуют во всех 
капиталистических странах. Так, в США духо
венство различных вероисповеданий широко 
пользуется правом так наз. свободы частной 
инициативьгв деле открытая школ для насаж- 
дения большого количества К. ш. (Denomi
national schools). В 1924 число учащихся в 
«частных школах», которые за немногими 

исключениями являются К. ш., равнялось 
1.727.264; к 1930 число учащихся в них до
стигло 2,3 млн.

Капиталистич. государства широко исполь- 
зуют К. ш. (как миссионерские, так и мусуль
мански) также в подвластных им колониях, 
где они служат для «уловления душ», борьбы с 
революционным движением и воспитания по- 
слушных рабов буржуазии. Миссионеры при 
поддержке буржуазии открывают К. ш. в Алжи- 
ре, Марокко, Конго, на Мадагаскаре, в Индо- 
Китае идр. колониях. Характерно, что вбель- 
гийской колонии Конго число миссионеров, 
развивающих «просветительную» деятельность 
К. ш., растетпри министрах-с.-д.: в 1891 в Кон
го было 90 миссионеров в 24 пунктах, а в 
1931—2.610 миссионеров в 400 пунктах.

В России число К. ш. православного испо- 
ведания (церковно-приходских) особенно воз
росло в период реакции 80—90-х гг. при боль
шой материальной поддержке из государствен
ных средств: ассигнования из государственного 
казначейства на церковно-приходские школы с 
55 тыс. руб. в 1884 возросли к 1902 до 10.338 тыс. 
руб., а число церковно-приходских школ с 
5.517 в 1884 поднялось накануне революции 
1905 до 48.288 и составляло 46,5% всего числа 
начальных школ (после революции 1905 число 
этих школ стало несколько уменьшаться и к 
1911 снизилось до 37.922). Большое распро- 
отранение в дореволюционной России полу
чили К. ш. других вероисповеданий (еврей
ские, магометанские, буддийские и пр.). Чис
ло их трудно учесть, т. к., с одной стороны, 
официальная статистика мало интересовалась 
ими, а с другой—существовало большое число 
тайных К. ш. нехристианских исповеданий. 
К. ш. продолжали существовать до Великой 
Октябрьской социалистич. революции и были 
ликвидированы Советской властью.

КОНФЕТНОЕ ДЕРЕВО, то же, что говения (см.).
КОНФИГУРАЦИЯ, 1) на плоскости—система 

п точек и т прямых такого рода, что через ка
ждую точку проходит одинаковое число (у) 
прямых, а на каждой прямой лежит одинаковое

число (л) точек. К. Дезарга состоит из десяти 
точек, лежащих по три на десяти прямых, при- 
чем через каждую из десяти точек проходит 
по три прямых. Эта К. тесно связана с знаме
нитой теоремой Дезарга (см.). В К. Паскаля- 
Паппа (см. рис.) n=m=9 и у=тг=3. Такие, 
особенно симметричные К., для к-рых п—т и 
у=я, обозначаются (Пу). К. (пу) с у=3 и п=8 
невозможны. К. (83) возможна только с при-
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влечением мнимых точек. Конфигурация (п3) 
при любом существует и в действительном 
пространстве.

2) В пространстве К. типа (nJ, г£) состоит из п 
точек, т прямых и г плоскостей, причем через каждую 
точку проходит а плоскостей и b прямых, каждая пря
мая проходит через d точек и лежит на с плоСкостях, 
каждая плоскость содержит/ точек и е прямых. Например, 
12 центров подобия четырех сфер лежат на 16 прямых, 
содержащих по три центра подобия, и на 12 плоскостях, 
содержащих по 6 центров подобия. Таким образом, полу
чается К. (12”, 16д, 12^), называемая К. Понселе.

Литп.: Гильберт Д. и Кон-Фоссен С., 
Наглядная геометрия, пер. с нем. С. А. Каменецкого, 
М.—Л., 1936.

КОНФИРМАЦИЯ (confirmatio), одно из 7 
«таинств» католической церкви (иначе firma- 
ѣіо—миропомазаниѳ). Лютер (см.), отрицая за 
кэнфирмацией значение «таинства», сохранил 
ее в иэмененном виде в качестве обряда, со- 
провождающего принятие молодого лютерани
на в религиозную общину. В Союзе ССР лю- 
теранские пасторы неоднократно пытались про
водить под видом конфирмации недозволен
ное обучение религии малолетних и вести анти- 
советскую пропаганду. Кальвинизм, как и про- 
тестантские секты, К. не знает.

КОНФИРМАЦИЯ, утверждение судебного при
говора низшей инстанции высшей или властью 
административной. Порядок этот гл. обр. на- 
ходил применение в русском дореволюционном 
законодательстве в военном процессе. Так, по- 
становления полковых судов подлежали утвер- 
ждению ближайшего начальника (командира 
полка). Приговоры высших судов подлежали 
К. лишь в особых( случаях (при смертной каз
ни, лишении всех прав и т. п.). При этом, по
мимо преступлений уголовных, под те же пра
вила подводились и преступления государ
ственные, т. е. политические.

КОНФИСКАЦИЯ (лат.), безвозмездное прину
дительное . отчуждение в пользу государства 
имущества, принадлежащего частным лицам, 
безразлично—юридическим или физическим. 
Классовая сущность К. сводится к подрыву мо
щи политических противников государства.— 
После Великой Октябрьской пролетарской ре
волюции К. явилась одной из форм экспроприа- 
ции экспроприаторов. К. играла большую роль 
в области экономическою разоружения бур
жуазии как класса. Статья 20 Советского У г. ко
декса предусматривает в качестве самостоятель
ной санкции и в качестве дополнительной меры 
соц. защиты К. имущества—полную или частич
ную—в отношении лиц, совершивших наибо
лее тяжелые преступления.

КОНФОКАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ, кривые линии, 
имеющие общие фокусы. Такие кривые назы
ваются также софокусными. Особенно важ

ны в геометрии кон
фокальные кониче- 
ские сечения (кри
вые 2-го порядка). 
Если взять на пло
скости два фокуса 
F и F' (рис. 1), то 
легко видѳть,что чѳ- 
рез каждую точку 
М плоскости про
ходит один эллипс 
и одна гипербола, 
имеющие F и F' 

своими фокусами. Все такие эллипсы и гипер
болы образуют семейство К. к. Каждый эллипс 
этого семейства пѳресекается с каждой гипер
болой под прямым углом в четырех точках

(углом между двумя кривыми в точке их пере- 
сечения называют угол между касательными к 
обеим кривым в этой точке). Такие пересекаю- 
щиеся под прямым углом кривые называются 
ортогональными. Все семейство конфокальных 
эллипсов и гипербол выражается уравнением 
у + =1, гдес—расстоя- у.
ниэ фокусов от начала ко-
ординат О, а Л — перемен- / 
ный параметр, выражающий /Ч/\ 
квадрат длины больших по- 
луосей конфокальных эл- | і ►х
липсов. При 1 >с2 это урав- 1 /
нение представляет семѳйст- 
во конфокальных эллипсов, К/
при 0 < Л < с — семейство 
конфокальных гипербол, а /ч • 
цри Л < 0—семейство мни- х 4 
мых кривых 2-го порядка. Рис 2 
Если один из фокусов ухо-
дит в бесконечность, то в пределе получается 
семейство конфокальных парабод, также орто- 
гональных (рис. 2), уравнение которою есть 
у' 4- 2Аж— Л2 = 0. Семейство К. к. представляет 
собою сѳть кривых, к-рая может служить кри
волинейной координатной системой для опре- 
деления положения точки (см. Координаты), 
а также для графическою решения нек-рых 
уравнений 2-го порядка с двумя неизвестными.

КОНФОРМНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ (мат.).Конформ
ными называются отобраэюения (см.) одной 
геометрической фигуры (оригинал) на другую 
(образ), при к-рых двум любым пересекающим- 
ся под некоторым углом линиям отображаемой 
фигуры соотвѳтствуют пѳресекающиеся под

тем же углом две 
линии образа. Про- 
стейший пример 
К. о. представляет 
подобие: здесь пря
мые линии перехо- 
дят в прямые, и все 
длины изменяются

Рис * в одной тоже число
раз. В общем слу

чае прямые линии переходят в кривые, и отно- 
шение между длинами первоначальной и пре
образованной линии меняется от линии к ли
нии.—К. о.применяются с давних пор в карто- 
графии, где требуется часть поверхности шара 
(или эллипсоида) представить на плоскости с 
сохранением углов 
(см., напр., Мер- • . --......
катора проекция). _
Среди К. о. цен- :__—■ -
тральное место за- ----- -
нимают К. о. пло- ---- - — — .. .
ских областей. Их 1 -----
теория составляет----- ’
один из основные Рис 2.
раздѳлов теории 
аналитических функций и имеет многие прило- 
жения в гидро- и аэромеханике, электростатике 
и теории упругости. Ряд важных задач полу- 
чает здесь .решение, едва только удается эффек
тивно построить К. о. нек-рой области задачи 
на круг или на полуплоскость.—В качестве 
одного из приложений укажем задачу об опре- 
делении потока жидкости (газа), обтекающею 
тело определенного профиля. Этаіадача легко 
решается для кругового профиля. Линии тока 
(т. е. линии, вдоль к-рых направлены скорости 
частиц жидкости) представлены на рис. 1.
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Чтобы определить поток для любого профиля, 
напр. для профиля крыла аэроплана, достаточ
но отобразить конформно область, лежащую вне 
круга, на область, лежащую вне профиля кры
ла. Линии тока для круга перейдут при этом 
в новые линии (рис. 2), которые, как можно 
показать, будут линиями тока при обтекании 
крыла. Таким образом, при помощи К. о. мы 
можем получить полную картину течения во-
круг заданного тела.

К. о. представляет частный случай однозначных и не- 
прерывных преобразований (см.), переводящих область 
(см.) в область. При этих преобразованиях двухмерные 
области переходят снова в двухмерные, трехмерные— 
в трехмерные, и граница области переходит в границу. 
Всякое К. о. трехмерных областей переводит шары и пло-

тельно выполненным одному преобразованию инверсии 
(см.) и одному преобразованию подобия. Несравненно 
сложнее и многообразнее К. о. двухмерных областей. 
Пользуясь тем, что два выполненных одно за другим 
К. о. снова дают К. о., можно общую задачу свести к 
двум следующим задачам: 1) конформно отобразить дан
ную двухмерную область на какую-либо плоскую об
ласть и 2) данную плоскую область отобразить на другую 
фиксированную плоскую область (напри , ер- на круг, 
полуплоскость, круговое кольцо и т. п.). Последняя 
задача решается посредством аналитических функций. 
Если ввести комплексные переменные z и зѵ в плоско- 
стях оригинала и образа, то w, рассматриваемая при 
К. о. как фуньция z, является или аналитической функ- 
цией (К. о. первого рода) или функцией сопряженной

Рис. 4. Рис. 5.

аналитической (К. о. второго рода). На рис. 3 показан 
пример К. о. внутренности круга на внутренность улитки 
Паскаля (см.), при ко ором диаметры круга переходят 
в параболы, а концентрические круги—в улитки Паскаля 
(углы между линиями сохраняются в образе). Это К. о. 
можно осуществить посредством функции w—az+bz* 
(Ь>а>0). Полагая z—r (cosy+i sin?), имеем:
и=ar cos у 4- br cos 2ф, ѵ= г sin у 4- br2 sin 2 у. Если в по
следних формулах положим г— Const <1 (z описьтает 
окружность), то получаем уравнение улитки Паскаля, 
к-рую опишет и; если положим у= Const (z описывает 
радиус), то получим уравнение параболы, описываемой 
при этом w. При К. о. первого рода сохраняются не 
только величины углов, но и направления их отсчета 
(рис. 4); при К. о. второго рода направление отсчета из- 
меняется на противоположное (рис. 5). Всякое К. о. 
второго рода можно получить, выполняя нек-рое К. о. 
первого рода и зеркальное отображение относительно 
некоторой прямой. Основная теорема (для К. о. первого 
рода) гласит: круг может быть конформно отображен на 
любую область, граница которой содержит более двух 
точек, причем аналитическая функция, осуществляющая 
отображение, будет вполне определена, если внутри 
оригинала и образа фиксировать по точке, с выходящими 
из них направлениями, к-рые должны переходить друг 
в друга (Риман, Пуанкаре и Кёбе). В случае, когда образ 
есть односвязная Ьбласть, отображение будет взаимно 
однозначным. Углы на границе могут и не сохраняться 
(напр. при отображении круга на прямоугольник). Для 
наиболее общих областей на границе нарушается также 
однозначность и непрерывность отображения. Уже в 
простейших случаях К. о. приводит к сложным функциям. 
Так, функция, отображающая круг на прямоугольник, 
выражается через эллиптические интегралы. Поэтому на 
практике прибегают к разного рода приближенным ме- 
тодам построения К. о.

Обобщенные К. о. При К. о. образом каждого 
оесконечно-малого круга является, с точностью до бес- 
конечно-малых высших порядков, также круг. Обобще- 
ния К. о. представляют такие преобразования, при к-рых 

образами бесконечно-малых кругов являются, с точно
стью до бесконечно-малЫх высших порядков, эллипсы, 
отношения полуосей к-рых заключаются в фиксирован- 
ных нределах (Греч, Лаврентьев). При этих отображе- 
ниях углы, вообще говоря, не сохраняются. Такого рода 
отображения находят приложение в задачах К. о. двух
мерных римановых многообразій (неевклидовых пло
скостей), а также в задачах газовой динамики.

Лит,: Смирнов В. И., Курс высшей математики 
для техников и физиков, т. Ill, М.—Л., 1933; Кара
те о д о р и К., Конформное отображение, пер. с англ. 
М. Келдыш, М.—Л., 1934; К у р а н т Р., Геометри
ческая теория функций комплексной переменной, пер. 
с 3 нем. изд. Ю. В. Икорникова, Л.—М., 1934; Julia G., 
Le?ons sur la representation conforme des aires simple- 
ment connexes, Caniers scientifiques, P., i93i; er о же, 
Ltcons sur la repr6sen* ation conforme des aires multiple
men i connexes (там же), P., 1934. Приближенные 
методы: КанторовичЛ. В. иКрылов В. И., 
Методы приближенного решения уравнений в частных 
производных, Л., 1936. Обобщенные конформ
ные отображения: Лаврентьев М. А., Sur 
une classe de representations continues, в кн.: Матема
тический сборник, M.—Л., 1935, т. 42, вып. 4.

КОНФОРМНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, см. Кон- 
формное отображение.

КОН-ФОССЕН (Cohn-Vossen), Стефан (1902— 
1936), выдающийся геометр. Родился в Брес- 
лавле; после окончания университета работая 
в Гёттингенском и Кёльнском ун-тах. В конце 
1934 эмигрировал из фашистской Германии в 
Советский Союз, где работая ученым специа- 
листом Математич. института Академии наук 
СССР и профессором Ленинградского ун-та.

Исследования К. относятся к одной из самых труд- 
ных и важных областей геометрии—дифференциальной 
геометрии «в целом» (im grossen). Здесь К. получил 
результаты классического значения. Об исследованиях в 
этой области см. обзорную статью С. Э. Ко н-Ф о с с е н а, 
Изгибаемость поверхностей в целом (im g-ossen), веб. 
«Успехи математических наук», вып. 1, М.—Л., 1936. 
К.вместе с Гильбертом выпустил известную книгу: Hil
bert D. und Cohn-Vossen S., Anschauliche 
Geometric, B., 1932 (Die GHundlehren der mathema- 
tischen Wissenschaften in Einzeldarstel. 37)(есть pyc. nepe- 
вод: Гильберт Д. и Кон-Фоссен С., На
глядная геометрия, М.—Л., 1936).

КОНФУЦИ АНСТВО, см. Китайская философия.
КОНФУЦИЙ, правильнее Ку н-фу-цзы 

(по преданию, р. ок. 551—479 до хр. э.), китай
ский философ, о жизни и деятельности к-рого 
имеются сведения лишь полулегендарного ха
рактера. От К. ведет начало полуполитическая, 
полуфилософская школа, сыгравшая большую 
роль в жизни Китая (5—2 вв. до хр. э.). Уче- 
ние К. ярко выражает идеологию господствую- 
щих классов формировавшегося в ту эпоху в 
Китае феодального общества. К. безоговорочно 
признает обычаи старины и стремится укрепить 
их авторитет. Ему принадлежит произведение 
под заглавием «Весна и осень», летопись кня
жества Лу с 722 по 481 до хр. э. Кроме того, 
К. приписывают еще три сочинения, редакция 
к-рых, очевидно, была делом философов его 
школы. Из числа этих сочинений следует на
звать «Философские диалоги». Подробное изло- 
жение учения Конфуция см. Китайская фи- 
лософия.

КОНХА, полукупол, обычно являющийся по- 
крытием полуцилиндрического здания. К. изо- 
бретена в вост. архитектуре античной эпохи и 
получила широкое распространение в римском 
зодчестве, особенно в т. н. базиликах. В хри- 
стианских храмах К. покрывает алтарнуючасть, 
т. н. абсиду.

КОНХОИДА, кривая линия 4-го порядка, 
уравнение к-рой (ж2+?/2) {а—х)2=Ъ2х2. Построе- 
ние К. осуществляется следующим образом: из 
начала координат проводится пучок прямых, 
пересекаемых данной прямой, параллельной 
оси ординат и отстоящей от нее на расстоянии Ъ; 
на каждой прямой (из пучка) от точки пересе- 
чения ее с данной прямой откладываются по обе
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стороны отрезки длины а, концы к-рых и изо- 
бразят точки К. Конхоида имеет две ветви и за- 
мечательна тем, что с ее помощью можно раз- 
делить угол на 3 равные части (см. Трисекция

причем, конечно, вследствиѳ электролиза (см.) 
концентрации растворов будут постепенно вы
равниваться и электродвижущая

угла). К. называют также конхоидой Никомеда, 
по имени древне-греч. математика, впервые ее 
изучившего. Никомед, кроме того, изобрел при- 
бор для механического вычерчивания К.

КОНЦЕДАЛОВ, Митрофан (Дмитрий) Моисе
евичу. 1912),шахтер-стахановец, орденоносец; 
16 лет (1928) пришел в Донбасс в поисках за
работка. В первое время работал на шахте 
им. И. В. Сталина (б. Центральная-Ирмино) 
лесогоном, где К. с исключительным для его 
молодых лет рвением в течение двух лет изу- 
чил сложное ремесло крепилыцика, а затем и 
забойщика. Вступил в ряды ВЛКСМ. По окон- 
чании школы ликбеза все свое свободное время 
отдавал учебе и изучению техники ремесла 
забойщика. Быстрое развитие механической до
бычи побуждает К. поступить на курсы забой- 
щиков, где он в течение 6 месяцев изучает от
бойный молоток.—К.—один из первых среди 
молодых шахтеров, применивший в своей рабо- 
те метод Стаханова. На четвертой день после 
установленного рекорда Стахановым К., спу
стившись в шахту, вырубил за 6 час. 125 пь 
угля, систематически перевыполняя в дальней- 
шем существовавшие нормы в 10 раз. После 
исторического совещания стахановцев в Кре- 
мле К. как один из инициаторов стахановского 
движения постановлением Президиума ЦИК 
СССР от 9/ХІІ1935 награжден орденом Ленина. 
Специальным постановлением аттестационной 
комиссии К. присвоено звание мастера угля 
первого класса. В мартѳ 1936 К. избран в члены 
Бюро Сталинского обкома ВЛКСМ.

КОНЦЕНТРАЦИОННЫ Е ТОКИ, токи, возникаю- 
щие вокруг формирующегося кристалла (см. 
Кристаллы).

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЦЕПИ, см. Концен- 
трационные элементы.

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, гальвани- 
ческиѳ элементы, составленные из двух одина- 
ковых электродов, погруженных в растворы 
солей того же металла, из к-рого сделаны элек
троды, но имеющих различные концентрации 
(Сх и С2), напр., по схеме:

сила концѳнтрационных элемѳнтов 
падать. Концентрационныѳ элемен
ты не имеют практического значе
ния, но теоретическое иэксперимен- 
тальное изучение их сыграло боль
шую роль при создании теории 
гальванических элементов. Теория 
концѳнтрационных элемѳнтов осно
вывается на теории гальванических 
цѳпей Нернста. Тот электрод, ко
торый увеличивается в весе, яв
ляется анодом, а другой электрод, 
заряженный отрицательно относи
тельно первого,—катодом (см. Эле- 
ктрохимия). Обозначим электрод
ные потенциалы катода и анода 
через пк и ла. В месте соприкосно- 
вения электродных растворов с 
промежуточный раствором имеют 
место так называемые диффузион- 
ные потенциалы. Сумму этих потен- 
циалов обозначим через лак, и тогда Рис. 2.

электродвижущая сила Е концентрационного 
элемента будет равна

Ag | AgNO3 I AgNO3 I Ag.
Ci Ca

Электролиты разной концентрации могут 
быть разделены пористой перегородкой (рис. 1)

AgNO3 AgNO3
с, с2

Ag. Ag 

1^4 
i^t 
І<1

-

с.>с2

иди осторожно налиты 
один над другим (рис. 2). 
Электрод, погруженный 
в более концентрирован
ный раствор, служит ано- 
дом. Разность потенциа- 
лов электродов (электро
движущая сила) зависит 
от выбора материалов и

Рис t пропорциональна разно
сти логарифмов концент- 

раций. Она не превосходит обычно нескольких 
сотых вольта. При замыкании цепи потечет ток,

Е = ла — лк — л^.
Согласно теории Нернста, электродвижущая 
сила Е в случае разбавленных растворов равна

Е =
пР Ск 

здесь В—универсальная газовая постоянная, 
Т—абс. температура, F—число Фарадея= 
= 96.546 кулонов, п—значность данного вида 
ионов, СА и Ск—концентрация ионов у анода 
и катода.

Лит.: Тейлор Хыог С т о т, Физическая хи- 
мия, т. I—II, Л., 1935—36; Г р у б е Г., Основы электро- 
химии, Ленинград, 1932; Эйкен А., Курс химической 
физики, ч. 2, Москва, 1935; Lewis О. N. und 
Randall М., Thermodynamik, W., 1927; Нернст В., 
Теоретическая химия с точки зрения закона Avogadro и 
термодинамика, nep. В. Бурдакова с 3 нем. изд., 
СПБ, 1904.

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ, особое место 
заключения, созданное фашистскими государ
ствами в Германии, Полыпе, Австрии и др. 
Фашизм как режим варварства и угнетения 
народов непрерывно увеличивает массу заклю- 
ченных, разместить к-рых обычные тюрьмы не в 
состоянии. Создается дополнительно к тюрьмам 
система К. л. В последних, являющихся местом 
заключения революционных дѳятелей и анти- 
фашистов, царит неограниченный произвол, 
жесточайшее обращѳниѳ с заключенными (пыт
ки, истязания, прямые убийства). Политиче- 
скиѳ заключенные в К.л. поставлены в условия, 
неизмеримо худшиѳ, чем уголовные престуц- 
ники. В К. л. фашисты направляют без конкрет
ной вины, во внесудебном порядкѳ и на не- 
определенный срок.

КОНЦЕНТРАЦИЯ, количество растворенного 
вещества в единице массы раствора. Сущест- 
вуют несколько форм выражения К., обуслов- 
ленных различными единицами измерения ко
личества растворенного вещества и количества 
раствора. К. раствора, содержащей) N молей 
или N граммэквивалентов растворенного веще
ства в литре раствора, называется N-мольной 
(молярной) или N-нормальной. Часто К. вы- 
ражают в виде процентного (по весу) содержа- 
ния растворенного вещества в растворе, а ино
гда—в виде числа граммов растворенного веще-
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ства, приходящихся в растворе на 100 г раство
рителя. Для растворов жидкостей друг в друге 
(а также и для смесей газов) принято измерение 
К. в объемных процентах.

Лит.: НекрасовБ. В.» Курс общей химии, 2 изд., 
т. I—II, М., 1936.

КОНЦЕНТРАЦИЯ КАПИТАЛА, сосредоточенно 
все возрастающей массы средств производства 
в руках капиталистов, усиливающее их власть 
над чужим трудом. Концентрация, основная 
черта развития капитализма, вытекает из свой
ственное ему основного противоречия между 
общественным характером производства и част- 
ным способом присвоения. К. к. осуществляет
ся путем превращения части прибавочной стои
мости в капитал. Капиталистическая конкурен- 
ция (см.), действующая как внешне-принуди- 
тельный закон, обусловливает необходимость 
постоянного расширения производства, сосре- 
доточения в руках отдельных капиталистов все 
бблыпих и бблыпих масс капитала, ибо «по
стоянное увеличение капитала становится усло- 
вием его сохранения» (Марке, Капитал, 
т. II, 8 изд., 1936, стр. 67). Вместе с К. к. про- 
исходит увеличение общественной производи
тельной силы труда. К. к. расширяет вещест
венные условия производственного процесса и 
технически революционизирует его. А это озна- 
чает относительно более быстрый рост постоян
ной части капитала по сравнению с переменной, 
означает, что «с ростом концентрации и техни
ческой дееспособности средств произ
водства, они все в меньшей мере являются 
средствами, дающими работу 
р а б о ч и м» (М а р к с, Капитал, т. I, 8 изд., 
1936, стр. 536). Следовательно, рост К. к. ве- 
дет к дальнейшему обострению противоречий 
капитализма, дальнейшему обособлению об- 
щественных условий производства от непосред- 
ственных производителей, к возрастанию гнета 
капитала над трудом, к увеличению богатства 
на одном полюсе и нищеты—на другом. К. к. 
непосредственно покоится на накоплении капи
тала и, по существу, тождественна с ним.

Вместе с К. к., с ростом капитала в руках 
индивидуальных капиталистов, происходит об
разованно новых и расщепление старых капита- 
лов (напр. в связи с разделом семейств капита
листов и т. д.). Этому процессу отталкивания 
капиталов противодействует их притяжение— 
централизация капитала (см.), к-рая есть «кон
центрация уже сложившихся капиталов..., 
превращение многих мелких в небольшое коли
чество крупных капиталов» (Марке, Капи
тал, т. I, 8 изд., 1936, стр. 533). Если К. к. в 
руках индивидуальных капиталистов означает 
возрастайте общественного капитала, то «при 
централизации происходит лишь процесс пере- 
распределения его между отдельными капита
листами. Обе эти формы (концентрация и цен- 
трализация) в ходе капиталистического нако- 
пления друг друга дополняют, обусловливают, 
представляют собой две теснейшим образом пе- 
реплетающиеся стороны концентрационного 
процесса. На определейной ступени своего раз
вития концентрация производства приводит к 
монополии (см. Империализм), к-рая, в свою 
очередь, в сильнейшей степени форсирует кон- 
центрационный процесс. Колоссальный размах 
К. к. и производства, достигнутый при импе- 
риализме, приводя к резкому обострению 
всех его противоречий, означает, что процесс 
обобществления достиг таких размеров, что 
«частно-хозяйственные и частно-собственниче- 

ские отношения составляют оболочку, кото
рая уже не соответствует содержанию, кото
рая... неизбежно будет устранена» (Л енин, 
Соч., т. XIX, стр. 174). В концентрации выра
жаются исторические тенденции капиталисти
ческого общества. Учение о концентрации яв
ляется составной частью учения Маркса—Ле
нина о революционном крахе капитализма. 
К. к. является одной из материальных предпо- 
сылок социализма, одним из условий социали- 
стической революции. Вот почему ревизионизм 
всех оттенков в борьбе против марксизма пре
жде всего старается извратить революционную 
сущность учения Маркса—Ленина о концен
трации. Ревизионист Бернштейн прямо отри- 
цает теорию концентрации Маркса. Давид Герц 
«доказывает» неприменимость ее для сельского 
хозяйства. Гильфердинг пытается «теоретиче
ски» обосновать, что К. к. не только не усили- 
вает противоречия капитализма, а, наоборот, 
ведет к «организованному капитализму». Зом- 
барт вносит «поправки» в теорию Маркса, дока
зывая, что причины концентрации капитала 
лежат не в противоречиях капитализма, а 
в технических и психологических ^моментах. 
Германский фашизм из соображений социаль- 
ной демагогии, специально рассчитанной на 
мелкого буржуа, а также из страха перед рево- 
люционной борьбой пролетариата выступает 
с шарлатанскими лозунгами рассеяния, раз- 
дробления крупных городов, крупного про
изводства. В период общего кризиса капита
лизма процесс концентрации капитала еще 
больше усилился во всех капиталистических 
странах.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, см. Капита
лизма, Империализм, Концентрация капитала.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КОРМА, см. Корма. 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ УДОБРЕНИЯ,см.

Сложные удобрения.
КОНЦЕНТРЫ, в щколе, представляютсобой 

последовательные части (звенья) общеобразова; 
тельной школы, характеризующиеся нек-рой 
обособленностью друг от друга и самостоя
тельностью в программном, а иногда и в орга- 
низационном отношении. К. широко встреча- 
ются в заграничной школе. Так, напр., фран
цузский лицей при 11—12 годах обучения по 
существу представляет 4 К.: приготовительные 
классы—4—5 лет, первый К. лицея—4 года, 
второй К.—2 года, математический или фило^ 
софский класс—-1 год. В развитии советской 
школы К. имели место в 1921—34. Они воз
никли в 1921, когда школа получила следующую 
структуру: школа I ступени (классы 1—4-й), 
1-й К. II ступени (классы 5—7-й), 2-й К. ІГсту- 
пени (классы 8—9-й). 8—9-й классы имели в те
чение нек-рого времени профессиональные ук
лоны (педагогический, сельско-хозяйственный, 
кооперативный и др.). В 1930 в структуре шко
лы были произведены новые изменения. Основ
ной школой стала школа-семилетка (ФЗС, 
ШКМ, ШКС), 8—9-й классы были реорганизо
ваны в техникумы. После этой реорганизации 
первым К. школы стали именовать первые 
4 класса семилетки, авторым К.—5—7-й классы. 
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
структуре начальной и средней школы в СССР» 
от 15/Ѵ 1934 « в целях обеспечения четкой орга- 
низационной структуры и порядка в школе», 
вместо деления школы на К., были установлены 
общие для всего СССР три типа общеобразо
вательной школы: начальная (4 года), непол
ная средняя (7 лет) и средняя школа (10 лет).
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Термин «К.» употребляется и для обозначе- 

ния самостоятельной части курса того или 
другого учебного предмета при концентриче- 
ском способе расположения материала учебных 
предметов.

КОНЦЕПТУАЛИЗМ, направление в средневе- 
ковой философии, возникшее на почве спора о 
характере универсалий, т. е. общих понятий, 
пытающееся примирить номинализм и реа- 
лизм (см.). С точки зрения К., общее не есть 
только знак, слово, замещающее собой мно
жественность явлений, как полагали номина
листы, но, с другой стороны, оно не существует 
самостоятельно от вещей, как утверждая реа- 
лизм. Общее существует, с точки зрения К., 
в разуме познающего субъекта, а не в вещах, 
к-рые даются нам в форме единичности. Что
бы получить из единичного общее, познающий 
субъект, сравнивая единичные вещи, отбра- 
сывает все несходные и удерживает только 
сходные признаки и, таким обра ом, состав- 
ляет общее представление (концёпт), которое 
и является заместителем всех единичных яв
лений. Представителем концептуализма в но
вой философии являлся Локк (см.) и отчасти 
Кант (см.).

КОНЦЕПЦИЯ (от лат. сопсіреге, в перенос- 
ном смысле—облекать в известную формулу), 
философский термин, соответствующий катего- 
рии понятия (см.). В другом, более широком 
значении К. есть известная система взглядов, 
относящихся к тем или иным явлениям или 
вещам.

КОНЦЕРН, одна из наиболее распростра- 
нѳнных форм капиталистического объединения. 
ведущая к установлению господства кучки 
финансовых магнатов над хозяйственной и по
литической жизнью страны. Иногда вместо тер
мина «концерн» употребляют слово «группа», 
напр. группа Моргана ит. д. К. является одной 
из важнейших форм монополистических объ- 
единений (см. Картель, Трест). Для К. ха- 
рактерногоеподство над предприятиями и объ- 
единениями посредством различных форм уча
стия и финансовых связей. К. создаются путем 
скупки пакетов акций разных предприятий, пу
тем договоров об общности интересов, путем 
организации специальных обществ для уча
стия и финансирования и т. д. К. охватывает 
нередко предприятия самых различных отраслей 
промышленности (от сахарных до металлурги- 
ческих заводов и текстильных предприятий), 
банки, различные виды транспорта и т. д. Все 
эти предприятия и объединения, обычно сохра
няя формальную самостоятельность, связаны 
между собой отношениями финансовой зависи
мости, системой участия и т. д.

Основным ядром К. обычно является круп
ное предприятие или даже целый трест. Иногда 
для руководства К. создается специальное 
общество, не имеющее никаких производствен- 
ных предприятий, а владеющее лишь пакетами 
акций разныхкомпаний [«Головное общество»— 
Dachgesellschaft, по герм. терминологии, или 
Холдинг компани (см.)—Holding company, по 
англ, терминологии]. Крупные К. распростра- 
няют свое влияние далеко за пределы одной 
страны. В крупных К. особенно ярко про
является сращивание банковского и промы
шленное капитала, свойственное эпохе им- 
периализма. Например концерн Моргана (США) 
совместно с близкой к нему группой капита- 
листов контролирует 167 компаний с активами 
в 46,2 млрд. долл. и пользуется тем или иным 

влиянием в 277 компаниях с активами в 31,4 
млрд. долл. или с общими активами в 77,6 млрд. 
долл., из них 5 млрд. за границей и 72, 6 млрд. 
в Соединенных Штатах Америки. В сферу влия- 
ния Моргана входит ряд крупнейших амери- 
канских трестов и банков, в т. ч. «Нэшенел 
сити бенк». В сферу контроля «группы» Рок
феллера (США) входят 87 компаний с активами 
в 21,5 млрд. долл. и в сферу влияния 201 ком- 
пания с активами в 23,5 млрд., итого 45 млрд. 
долл. Влияние Рокфеллера распространяется 
также на ряд крупных банков, в том числе и на 
самый крупный американский банк «Чейз нэ
шенел бенк».

«Униливер» (см.) (Unilever—Англия) охва
тывает 400 предприятий маргариновой, мыло
варенной и жировой промышленности в 51 
стране; 38 крупнейших компаний, входящих в 
К., имеют капитал в 204 млн. ф. ст. Концерн 
Мицуи (Япония) охватывает своим контролем 
и влиянием 127 компаний (данные 1928) с ка- 
питалом в 2.435 млн. иен. В К. входят: банк 
Мицуи, один из пяти крупнейших банков Япо
нии, бумажно-целлюлозный комбинат, круп- 
нейшие химические компании Японии, самая 
крупная сахарная компания, металлургиче- 
ские, машиностроительные, военные заводы, 
текстильные фабрики и т. д. Мицуи контроли
рует ок. х/2 всей японской внешней торговли 
и имеет свыше 50 отделений за границей. Ми- 
цубиси, второй по величине японский К., 
охватывает 119 компаний (данные 1928) с ка- 
питалом в 2.045 млн. иен. В К. входят: банк 
Мицубиси, один из пяти самых крупных бан
ков Японии, самые крупные судостроительные 
верфи, заводы самолетов, самый крупный па
роходный концерн «Ниппон юсен кайся», самая 
крупная мукомольная компания и т. д.

Особенно широкое развитие К. получили впе
риод общего кризиса капитализма. Под удара
ми мирового экономического кризиса (1929) мно- 
гие концерны обанкротились и распались, на
пр имѳр спичечный концерн Крейгера (см.) в 
Швеции, электроконцерн Инсулл в США, тек
стильный концерн Нардволле в Германии. Но 
наряду с этим усилился рост более мощных 
концѳрнов, поглотивших массы предприятий, 
доведенных мировым экономичѳским кризисом 
до банкротства.

КОНЦЕРТ (concert), 1) в обычном слово- 
употреблении—показ исполнения музыкальных 
произведений сольных, камерных, оркестро^- 
вых и хоровых. Начало публичных К. отно
сится к первой трети 18 века [Concerts spirituels 
в Париже, основанные Филидором (см.)]. В 
Союзе ССР К. имеют широкое распространение 
и ѳхватывают показ не только профессио- 
нального, но и самодеятельного искусства. 
2) Пьеса, написанная для какого-либо инстру
мента (или нескольких инструментов) с сопро- 
вождением оркестра; носит обычно виртуозный 
характер. Термином «К.» обозначалось еще 
с конца 16 в. состязание отдельных хоровых 
или инструментальных групп. В области скри- 
пичного К. огромное значение имеет творчество 
А. Корелли и Вивальди (см.). Первые клавир- 
ные К. написал И. С. Бах (см.). Со времен 
Моцарта (см.) построение отдельных частей 
К. соответствует многочастному построению 
сонаты и симфонии (см.). Со второй половины 
19 века все чаще встречаются одночастные К. 
(объединяющее элементы нескольких частей). 
В 19 веке Бетховеном, Листом, Шопеном, Шу- 
маном, Чайковским, Мендельсоном и др. на-



181 КОНЦЕРТИНО — КОНЦЕССИИ 182

писан ряд замечательных К. для различных ин- 
струментов (фортепиано, скрипка, виолончель). 
Ряд концертов написан и советскими компози
торами (Кабалевский, Шостакович, Желобин- 
ский). Особые виды К. см. Concerto grosso.

Лит.: Schering А., Geschichte des Instrumental- 
konzerts bis auf die Gegenwart, Lpz., 1927.

КОНЦЕРТИНО, разновидность хроматической 
ручной гармоники с 6- или 8-угольным призма- 
тическим корпусом в объеме от контрабаса 
до пикколо, изобретенная в 1829 Ч. Уитсто- 
ном (Лондон). Применяется для игры соло и в 
ансамблях. К. распространено гл. обр. в Анг
лии, где для него имеется довольно большая 
музыкальная литература.

КОНЦЕРТИРУЮЩИЙ СТИЛЬ, стиль полифони- 
ческого письма, господствовавший в 17 и 18 вв. 
При этой технике письма сольная партия 
и аккомпанирующие инструменты распределе- 
ны так, что все они являются «равноправны
ми» в данном музыкальном изложѳнии. Наи
более характерными образцами концѳртирую- 
щего стиля являются вокальные дуэты И. С. 
Баха с дополнительными (облигатными) ин
струментальными голосами.

CONCERTO GROSSO, особый вид старинного 
инструментального концерта (см.), основан
ный на противопоставлении группы солирую- 
щих инструментов («concertino») общей массе 
оркестра («гіріепо»). Создателем этого рода 
концерта считается итал. композитор Торелли 
(см.). Классическую форму С. g. выработал 
А. Корелли (см.). Форма С. g. встречается и в 
современной музыке.

КОНЦЕССИИ, сдача в эксплоатацию на опре- 
деленных условиях предприятий, земельных 
неДР> участков земли, принадлежащих госу
дарству или муниципальной власти. В услови
ях капитализма в К. чаще всего сдаются транс
портные и коммунальные предприятия (водо- 
провод, трамвай, электростанции). В эпоху 
империализма К. являются одной из форм сра- 
щивания государственной власти с финансовым 
капиталом. Международные К., получившие 
широкое развитие в эпоху империализма, яв
ляются одним из способов экономического и по- 
литического порабощения полуколониальных 
народов империалистич. державами. К. импе- 
риалистич. держав в полуколониальных стра
нах имеют целью монопольное использование 
сырьевых ресурсов этих стран или монопольное 
овладение рынками сбыта (см. Китай, Иран).

Принципиально иной экономический и по
литический характер имеют К. в СССР. В вос- 
становительный период концессионная полити
ка СССР имела в виду, с одной стороны, «отвле- 
чение империалистских сил от нас» (Ленин, 
Соч., т. XXV, стр. 505), а с другой,—дол
жна была способствовать развитию тех отра
слей производства, к-рые не могли быть «в бли
жайшее время обслужены собственными сила
ми Советской республики» [Резолюции X Съез- 
да РКП(б), в книге: ВКП(б) в резолюциях..., 
ч. 1,5 изд., 1936, стр. 400]. Посредством К. пар
тия и правительство имели целью осуществить 
«договор, блок, союз Советской, т.-е. проле
тарской, государственной власти с государ- 
ственным капитализмом против мелкособст
веннической (патриархальной и мелкобуржуаз
ной) стихни» (Ленин, Сочинѳния, том XXVI, 
страница 334). Осуществляя «блок» путем кон
цессий, Советская власть и партия исходили 
из того, что «концессия тоже есть вид борь
бы, продолжение классовой борьбы в иной 

форме, а никоим образом не замена классовой 
борьбы классовым миром» (Ленин, там же, 
стр. 335). Первый концессионный договор СССР 
заключил в 1921, после декрета СНК РСФСР 
от 23/ХІ 1920 («Об общих экономических и 
юридических условиях концессий»). В 1921/22 
поступило от соискателей 224 предложения, 
в 1922/23—579, в 1923/24—396, в 1924/25- 
256, в 1925/26—482, в 1926/ 7—263, в 1927/28— 
200. В 1921/22 было заключено 14 концессион- 
ных договоров, в 1922/23—32, в 1923/24—34, 
в 1924/25—29, в 1925/26—26, в 1926/27—8, 
в 1927/28—4. В дальнейшем концессионные 
договоры почти совсем не заключались. Такое 
сравнительно незначительное количество за- 
ключенных договоров по сравнению с количе- 
ством предложений объясняется главным об
разом успехами в развитии социалистической 
промышленности, особенно с 1923/24, а так
же недостаточной солидностью соискателей, что 
обусловливало осторожный подход к заклю- 
чению концессионных договоров. Недостаточ
ностью вложений капиталов объясняется также 
и то, что на 1/Х 1928 из 147 заключенных до
говоров действовало только 68, причем 13 из 
них фактически не действовали, в т. ч. 7 до
говоров по добывающей пром-сти.

По отдельным отраслям народного хозяйства 
эти 68 К. распределялись след. образом: гор
ная пром-сть—14, обрабатывающая пром-сть— 
24, лесное хозяйство—6, промыслы—2, строи
тельство—3, сельское хозяйство—5, транспорт 
и связь—6, торговля—7, финансы—1. К. рас
пределялись между капиталистами след. го
сударств: Германия—14, США—9, Англия— 
7, Франция—3, Япония—7, Польша—5, Ав- 
стрия—5, Швеция—3, прочие—15. Вложен
ный в К. капитал составляя 48 млн. руб.-, 
в т. ч.: английский—20 млн. руб., шведский— 
7,6 млн. руб., японский—6,7 млн. руб., герман
ский—7,5 млн. руб., американский—2,4 млн. 
руб. Из них капитал, вложенный в добываю
щую пром-сть, составляя 25 млн. руб., а в об
рабатывающую—15,4 млн. руб. Оборот кон
цессий в 1927/28 исчислялся: в добывающей 
промышленности в 33,3 млн. руб., в том ^числе 
экспорт—19 млн. руб., в обрабатывающей про
мышленности—в 63 млн. руб. Доходы прави
тельства от К. составляли в 1927/28 9 млн. 
руб., а если учесть акцизы и таможенные пош
лины—14,9 млн. руб.

Победа социализма в СССР, техническая ре- 
конструкция народного хозяйства в период пер
вой пятилетки, лишив концѳссии их прежнего 
народно-хозяйственногозначения, усилили на
метавшуюся в 1927/28 тенденцию к ликвида
ции К. Так, в 1930 было ликвидировано 20 кон
цессий, в 1931—9, в 1932—7, в 1933—2, 
в 1934—3, в 1935—2. На 1/1 1936 в СССР име- 
лось 11 К.; из них 3—в горной пром-сти, 2—в об
рабатывающей, 3—рыболовных и зверобойных, 
1—в области воздушного транспорта, 1—в обла
сти связи и 1—строительная. Они принадлежат 
капиталистам след. государств: Японии—4, 
Германии—3, Швеции—1, Норвегии—1, Да- 
нии—1, Франции—1. Удельный вес К. в на- 
родном хозяйство СССР ничтожен. Концес- 
сионными вопросами ведает в СССР Главный 
концессионный комитет при СНК СССР и соот- 
ветствующие органы наркоматов. К. в СССР 
действуют на основании законов и концессион
ных договоров, утвержденных СНК Союза.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 3 изд., тт. XXIV, XXV, 
XXVI и XXVII; Резолюции и постановления X Съезда
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ВКП(б), в нн.: ВКП(б) в резолюциях и решениях съез- 
дов, конференций и пленумов ЦК, ч. 1, 1898—1925, 
[M.J, 1936.

НОНЦОВКА, литературный термин, употре
бляемый в различных значениях: 1) в компози- 
ции К. называется оформлѳниѳ заключительной 
части произведения, в противовес его началу— 
зачину; 2) в строфике—точное или приблизи
тельное повторение одного или нескольких 
заключительных стихов каждой строфы; 3) в 
фонике—звуковой повтор, находящийся в кон
це двух или более стихов.

КОНЧАЙ, один из видных половецких ханов 
второй половины 12 в. Сын хана Отрока, из
гнанное Владимиром Мономахом (см.), и 
отец последнего вождя половецких племен 
ІОрия Кончаковича, павшего в битве с тата
рами в 1223. В 1184 (по нек-рым известиям—в 
1185) К. разбил и взял в плен князя Север- 
ского Игоря Святославича, героя «Слова о 
полку Игореве».

НОНЧАЛОВСКИЙ, Максим Петрович (р.1875), 
видный профессор-терапевт. В 1899 окойчил 
медицинский факультет Моск. ун-та. Работу 
начал под руководством проф. Шервинского 
и проф. Голубинина. В 1918 избран профессо- 
ром госпитальной терапевтической клиники 
Высших женских курсов (ныне 2-го Моск. 
медицинского института). С 1929 — директор 
факультетской терапевтической клиники 1-го 
Моск. медицинского ин-та. С1923 состоял пред- 
седателем Моск. терапевтического об-ва, а с 
1930—председатель Всесоюзного терапевтиче
ского об-ва и Терапевтического об-ва РСФСР. 
Член У ченого медицинского совета Нарком
здрава. Председатель Комитета по изучению 
ревматизма и представитель СССР в Междуна
родной лиге по борьбе с ревматизмом. В 1927— 
1928—член Моссовета. Редактор журнала «Те
рапевтический архив».—К. опубликовано око
ло 70 работ. Из них наиболее важные: «Же
лудочная анемия» (1911), «Сахарная болезнь, 
ее диагноз и лечение» (1928), «Клиника ле- 
гочного рака». В 1930 правительство при
своило Кончаловскому звание заслуженного 
деятеля науки.

НОНЧАЛОВСКИЙ, Петр Петрович (р. 1876), 
советский художник, живописец, театральный 
декоратор. С 1927—заслуженный деятель ис- 
кусств. Сформировался как художник в усло- 
виях разложения реализма и влияния на рус
скую буржуазную живопись франц. искусства 
эпохи империализма. Член-основатель Обще
ства «Бубновый валетъ (см.), которое было глав- 
ным носителем и рассадником этих влияний. 
Девизом «Бубнового валета» была борьба за 
формально-живописную культуру, отвлеченную 
от идейно-психологических задач искусства. 
Для раннего Кончаловского типично упроще
нно формы, идущее от Сезанна (см.), абстракт
ный или условно-декоративный цвет, трактовка 
природы как совокупности статических объе- 
мов («Бой быков», 1910, «Сиенский портрет», 
1912). Великая Октябрьская социалистич. ре- 
волюция обусловила поворот К. к живопис
ному реализму. На его полотнах, вместо деко- 
ративных матадоров, появляются реальные, 
близкие к природе люди, русская природа, 
пышные розы («Мост в Наре», «Ильмень-озе
ро»); вместо условно-декоративной трактов
ки цвета — сложная живописная гамма, воз
душная перспектива. Творчество К. насыщает
ся жизненной силой, оптимизмом. Тем не менее, 
в нем не чувствовалось активной устремлен
ности к советской тематике, к идейно - значи

мый образам. Ряд портретов (маршала СССР 
т. Егорова, 1934, Софроницкого, 1932, Пушкина, 
1^32) знаменует новый этап К.—интерес к те- 
мам, волнующим советскую общественность, к 
углубленному показу человека.

В 1932—36 К. работает над декорациями 
(«Хозяйка гостиницы» и «Четыре деспота») и 
над индустриальными пейзажами (к выстав- 
ке «Индустрия социализма»). К. широко пред- 
ставлен в музеях СССР и за границей.

Лит.: Никольский В. А., Петр Петрович Кон- 
чаловский, М., 1936; X войник И., Выставка П. П. 
Кончаловского, «Искусство», М.—Л., 1933, № 1—2; 
см. Каталоги выставок картин П. П. Кончаловского. 
М.—Л., за годы 1926—35.

КОНЧАР, один из видов древне-русского 
вооружения; прямой, длинный (до 1,43 м) меч 
с очень узким 3- или 4-гранным клинком; им 
пользовались, чтобы колоть противника сквозь 
кольчатый доспех.

КОНЧЕ-ДАРЬЯ, Курля-дарья, рекаси
стемы Тарима (Синь-цзянь). Длина ок. 375 км, 
Вытекает из оз. Баграш-куль, впадает в за
болоченное озеро Малтык-куль, связанное с 
Таримом.

КОНЧОС (Rio de los Concjios), река в Сев. 
Мексике, в штате Чигуагуа. Названа именем 
индейского племени К. Берет начало на вост. 
склоне Сьерра Мадре. Течет на В. и С.-В. по 
плодородной местности. Принимает много при- 
токов. Впадает в Рио Гранде дель Норте, про
текающую по границе Мексики и США. Дли
на 560 км.

КОНЪЕКТУРА (лат.), термин, применяемый 
в филологических дисциплинах для обозна- 
чения исправления испорченного места текста 
на основании других данных того же или 
сходных текстов, а также общих указаний 
языка и метрики, известной исторической сре
ды возникновения текста и т. п. Многочислен
ные образцы К. дают т. н. критические изда- 
ния древних поэтов и средневековых текстов. 
См. Текстология, Филология.

КОНЪЮГАТЫ, сцеплянки, Conjugatae, 
класс пресноводных зеленых водорослей. Ха
рактеризуется отсутствием зооспор и половым 
процессом в виде слияния двух морфологи
чески одинаковых, обычных вегетативных кле- 
ток, лишенных органов движения (т. н. конъ- 
югация, или зигогамия). Бесполое размноже- 
ние—делением клеток и случайный распадени- 
ем нитей. К конъюгатам относятся семейства 
зигнемовых (Zygnemaceae), десмидиевых (см. 
Десмидиевые водоросли), мезотениевых (Meso- 
teaniaceae). Зигнемовые—нитчатые, неветви- 
стые водоросли с крупными хроматофорами 
в виде спиральных лент (у спирогиры, см.), 
2 плоских пластинок (у Mougeotia) или 2 звез- 
дочек (у Zygnema). Они широко распростра
нены в пресных водоемах, лужах в виде пла
вающей на поверхности или рполне погружен
ной в воду «тины». Мезотениевых, повидимому, 
наиболее примитивные из К., одноклеточные 
с крупными хроматофорами, похожими на хро
матофоры зигнемовых.

КОНЪЮГАЦИЯ (от лат. conjugatio—соедине
нно). 1) В ботанике К. называют особый тип 
полового процесса, состоящий в слиянии двух 
морфологически одинаковых обычных вегета
тивных клеток, лишенных органов движения. 
К. имеет место у водорослей конъюгат, некото- 
рых диатомовых водорослей, и, в известной 
степени, К. можно назвать половой процесс 
у низших грибов зигомицетов. Особенно ти
пична К. у водорослей спирогиры, зигнемы
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и др., где две параллельно лежащие нити водо
росли сцепляются друг с другом поперечными 
отростками (наподобие лестницы). В настоящее 
время К. часто называют зигогамией. 2) В зоо- 
логии К. называют своеобразный процесс опло- 
дотворения у инфузорий (см.). У двух временно 
соединившихся инфузорий макронуклеусы 
(болыпие ядра) рассасываются, а микронуклеу
сы (малые ядра) делятся дважды. Из четырех 
дочерних микронуклеусов три исчезают, ос- 
тавшийся же имеет половинное число хромо- 
зом (второе из упомянутых делений—редук- 
ционное, как при образовании половых кле- 
ток у многоклеточных животных). Микрону- 
клеус делится еще один раз, причем из двух 
дочерних один является подвижным и соот- 
ветствует ядру мужской половой клетки, дру
гой же — стационарным, женским. Мужское 
ядро каждой из двух соединившихся особей 
переходит в тело партнера и сливается там с 
женским ядром. Таким образом, в каждой 
особи получается по одному ядру с двойным 
числом хромозом; это ядро делится, и одно из 
дочерних ядер становится макронуклеусом, 
другое — микронуклеусом. К. на этом закан
чивается, и особи расходятся. .

КОНЪЮНКТИВ (modus conjunctivas), латин
ское название сослагательного наклонения. 
€м. Наклоненче.

КОНЪЮНКТИВА (от лат. conjungere—соеди
нять), слизистая оболочка глаза, покрываю
щая заднюю поверхность век и переходящая 
отсюда на переднюю поверхность глазного 
яблока, к-рую она покрывает вплоть до рого
вицы. К. образует открытый кпереди мешок, 
в к-ром всегда содержится нек-рое количество 
слезной жидкости, поступающей сюда из слез
ной железы. К., увлажняя глаз, предохраняет 
роговицу от высыхания и облегчает движения 
глазного яблока (см. Глаз). О болезнях конъ
юнктивы см. Конъюнктивит, Ксерофталъмия, 
Бленоррея.

КОНЪЮНКТИВИТ, воспаление конъюнктивы, 
т. е. соединительной оболочки глаза. Харак
теризуется покраснением конъюнктивы, на
бухлостью ее ткани и слизисто-гнойным от- 
деляемым, количество которого очень велико 
при острых К. и скудно при хронических, 
слезотечением, светобоязныо, резью в глазах.— 
Острые К. развиваются и протекают очень 
быстро, в течение 8—14 дней. Проходят или 
бесследно или переходят в хроническую форму. 
Осложняются иногда краевыми язвочками ро
говицы, подживающими без всяких послед- 
ствий для зрения. Причины—обычно инфек- 
ция различными микроорганизмами; из не- 
инфекционных моментов имеют значение раз
личные физические и химические агенты: из 
физических—действие лучистой энергии (ульт- 
рафиолетовые лучи) при электро- и автогенной 
сварке, при путешествии по ярко освещенным 
снежным поверхностям (ледники, полярные 
-страны), при коротком замыкании электриче- 
ского тока (при отсутствии соответствующих за- 
щитных приспособлений); из химических—раз
личные едкие вещества, попадающие в глаз 
случайно или во время производственного про
цесса при неправильной организации труда 
(пары хлороформа при наркозе, пары серной 
кислоты на фабриках искусственного шелка 
и др.), нек-рые боевые отравляющие вещества. 
Лечение — частые и обильные промывания 
глаз, прижигание конъюнктивы растворами 
солей серебра (только врачом).

Хронические К. вызываются причи
нами, лежащими как в самом организме, так 
и в условиях жизни и работы заболевшего; к 
условиям, способствующим заболеванию хро- 
ническим К., относятся: плохопроветриваемые, 
запыленные, дымные помещения, работа на 
производствах, связанных с загрязнением воз
духа, при отсутствии надлежащей вентиляции; 
хронические заболевания носа, слезных пу
тей, болезни обмена веществ (напр., подагра), 
неисправленные очками аномалии рефракции 
(особенно астигматизм). При лечении необ
ходимо прежде всего выяснение и устранение 
причины заболевания; последнее не всегда воз
можно, поэтому и борьба с хроническим К. 
зачастую очень затруднительна. Несмотря на 
невинный характер болезни, никогда не веду
щей к потере и даже к ослаблению зрения, она 
является одним из очень упорных и тягостных 
страданий глаз. В качестве лечения приме- 
няются промывания глаз и капли из различ- 
ных вяжущих и прижигающих средств (серно
кислый цинк, резорцин, азотно-кислый сви- 
нец, таннин и др.).

У животных различают несколько форм К. 
Катарральный К. — это поверхност
ное воспаление конъюнктивы, сопровождаемое 
покраснением, слезотечением и светобоязнью; 
вызывается механическим раздражением (пы
лью, сенной трухой и т. п.), паразитами и ин- 
фекционными болезнями (инфлуенца, чума со- 
бак и др.). Гнойный К. вызывается гной
ными бактериями или—у собак и крупного ро- 
гатого скота—специфической инфекцией и со
провождается гнойным истечением, склеивани- 
ем век. Паренхиматозный К.—вос
паление глубоких частей конъюнктивы, вызы
ваемое распространением воспаления с сосед- 
них частей (яблоко, глазница) и механическими 
воздействиями, сопровождается стекловидным, 
подушкообразным опуханием конъюнктивы и 
серозным истечением из глаза. Крупозный 
идифтерический К.—воспаление, со
провождаемое образованием фибринозного экс
судата или некротических очагов; вызывается 
инфекцией или термическим и химическим воз- 
действием (ожоги). Для предупреждения К. 
необходимо устранить всякого рода внешние 
раздражения глаз животного. При каждой 
чистке животного веки глаз надо обтирать 
чистой мокрой тряпкой, отдельной для каждо- 
го животного. Лечение—помещение животного 
в темное стойло, свежий воздух, повязка на 
глаза и применение лекарств по указанию ве- 
теринарного врача.

КОНЪЮНКТУРА, капиталистический процесс 
воспроизводства в его конкретном выражении 
в данной фазе цикла. Движение К. может 
быть исследовано и понято лишь на основе 
марксистско-ленинской экономической теории. 
В буржуазной литературе определений К., 
примерно, столько же, сколько авторов вы
сказывалось по данному вопросу. Характер- 
ным для этих определений является стремле- 
ние особой «теорией» К. скрыть и замазать 
противоречия капиталистического хозяйства. 
Буржуазные теоретики К. (Момберт, Репке 
и др.) рассматривают К. как колебательные 
движения хозяйства, не раскрывая за этими 
колебаниями действительного хода развития 
противоречий капитализма, лежащих в основе 
смен фазы цикла и кризисов. Изображая кри- 
зис как один из моментов конъюнкту рных 
колебаний, буржуазные экономисты пытаются
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т. о. доказать возможность бескризисного раз
вития капитализма (см. Кризисы).

Разработка буржуазными экономистами про
блемы К. ведется по линии вопросов о сущ
ности К., методологии конъюнктурныя наблю- 
дений, описаний К. и ее анализа. В основном 
методология конъюнктурныя наблюдений ка
сается вопросов о показателяя К. цены, дви- 
жения курсов ценныя бумаг и учетного про
цента, индексов производства и т. д. Эти по
казатели остаются набором не связанныя ме
жду собой «симптомов», поскольку в основе 
буржуазного анализа К. лежат неправильные 
теоретические предпосылки. Апологетическая 
сущность и теоретическая беспомощность бур
жуазныя конъюнктуристов особенно ярко вы
явилась в попыткая сконструировать «экономи
ческий барометр», к-рый должен не только яа- 
рактеризовать экономическую «погоду», но 
и предсказывать ее. Построенные на непра
вильныя теоретическия предпосылкая, эти ба
рометры и основанные на ия показанияя про
гнозы блестяще проваливались.

Систематические конъюнктурные наблюде- 
ния начали организовываться после мировой 
империалистической войны 1914—18. В бли- 
жайший после окончания войны период они 
достигли максимального расцвета в связи с 
сбщим кризисом капитализма, деформацией 
цикла и особой лияорадочностью движения 
капиталистического яозяйства. Конъюнктур
ные работы как в области учения о К., так 
и в области конъюнктурныя обзоров были наи
более распространенным видом экономической 
литературы. Появилась особая специальность 
конъюнктуриста. Начали организовываться— 
в США в особенности—частные предприни- 
мательские бюро, снабжавшие потребителей 
конъюнктурными сводками по народному яо- 
зяйству в целом либо по отдельным отра- 
слям либо даже по отдельным видам товаров. 
Конъюнктурная работа стала business, ничего 
общего не имеющим с научной’работой.—Конъ
юнктурные наблюдения в том или ином объеме 
ведутся во всея капиталистическия страная. 
Формы и организация ия весьма разнообразны: 
наряду с организацией конъюнктурныя на
блюдений государственными органами—обыч
но статистическими учреждениями—имеются 
организации, построенные на общественной 
инициативе, и частные. В условияя капитали
стического яозяйства, построенного на част
ной собственности, данные конъюнктурныя 
наблюдений зависят от произвола предста- 
вляюшия эти сведения владельцев предприя- 
тий. Полнота и достоверность этия данныя 
весьма относительны. Наряду с работами, по
священными проблемам сущности К. и мето
дологии конъюнктурныя наблюдений, выяо- 
дит ряд периодическия изданий по вопросам К. 
отдельныя стран [Бюллетень Лиги Наций, 
журн.: «Annalist» (Нью Иорк), «Economist» и 
«Statist» (Лондон), «Wochenbericht des Insti
tute fur Konjunkturforschung» (Берлин) и т. д.].

К. в СССР так же отличается от К. в ка
питалистическия условияя, как процесс вос
производства в условияя диктатуры пролета
ріата отличается от капиталистического про
цесса воспроизводства, как плановое социали- 
стическое яозяйство отличается от анаряически- 
стияийного капиталистического яозяйства.

Различной природой К. в капиталистиче
ския условияя и в Союзе ССР обусловливаются 
различия в постановке работ по К. В отли- 

чие от конъюнктурныя наблюдений в капита
листическия условияя конъюнктурная работа 
в СССР осуществляется посредством текущего 
учета выполнения народно-яозяйственного пла
на. В капиталистическия страная конъюнктур
ные наблюдения—пассивная регистрация фак- 
тов с последующей попыткой ия объяснения, 
в Союзе ССР—систематическое сопоставление 
данныя о выполнении плана с плановыми зада- 
ниями для активного воздействия на яод про
цесса воспроизводства. Текущий учет выпол
нения народно-яозяйственного плана—часть 
социалистического учета. Основной, исяодный 
момент в работе по текущему учету—установ
лена фактического положения, напр.: какова 
продукция той или иной отрасли промышлен
ности, сколько перевезено грузов и т. п. Вто
рой этап—сопоставление с плановым заданием. 
При выявлении расяождений с плановым за
данием—выяснение причин этия расяождений 
для устранения ия при недовыполнении плана 
либо для изменения самого планового задания 
в случае выявления новыя ресурсов и воз
можностей.—Для наблюдения за яодом выпол
нения плана устанавливается система показа
телей. К ним предъявляются определейные тре- 
бования. Они должны быть однородны с по
казателями плана и теснейшим образом с ни
ми связаны: как показатели плана, так и со- 
ответствующие им показатели учета должны 
быть связаны в систему. Продукция, числен
ность рабочия, производительность труда долж
ны даваться не в отрыве друг от друга, а в 
связи. Должна быть связь между продукцией 
промышленности ц сельского яозяйства, ре
сурсами товарооборота и товарооборотом в 
т. д. Показатели должны даваться и в ценно- 
стном и в натуральном выражении.

Система показателей должна быть достаточно 
гибкой и конкретной, чтобы систематически 
отражать основные моменты и улавливать спе- 
цифические особенности выполнения плана.

Организацией текущего учета в Союзе ССР 
руководит Центральное управление народно- 
яозяйственного учета Госплана СССР, утверж
дающее показатели, сроки и адресаты. Текущий 
учет выполнения плана ведется каждым пред- 
приятием. В зависимости от организационной 
структуры той или иной отрасли народного 
яозяйства данные текущего учета выполнения 
плана от низовой, первичной инстанции через 
трест, главное управление и т. п. поступают 
в соответствующий наркомат. Данные о выпол
нении плана в масштабе всего народного яо
зяйства даются Центральный управлением на
родно-яозяйственного учета Госплана Совет- 
ского Союза.

В. И. Ленин подчеркивая важность теку
щего учета в условияя планового хозяйства. 
В письме от 16/VIII [1921] даны конкретные 
указания о роли работ по текущему учету 
в системе работ ЦСУ, о показателяя и об орга
низации работ (см. Ленинский сборник XXIII, 
М., 1933, стр. 217—219).

Организационное оформление конъюнктур
ная работа в СССР впервые получила в 1920 
созданием Конъюнктурного ин-та при Тими
рязевской с.-я. академии. Институт этот, пере- 
шедщий впоследствии в Наркомфин, возгла
влялся врѳдитѳлѳм Н. Д. Кондратьевым и яв
лялся рупором бурж. теорий. В 1923 был орга- 
низован Конъюнктурный совет в Госплане Сою
за ССР. К 1928 работа велась в трея центрах: 
в Госплане, в ЦСУ и в Конъюнктурном ин-те



189 КОНЪЮНКТУРНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ—КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 190
НКФ. В 1928 Конъюнктурный ин-т был пере
дай из НКФ Центральному статистическому 
управлению. После слияния в 1930 ЦСУ и Гос
плана конъюнктурная работа была сосредото
чена в Госплане СССР. С 1932 вся работа по 
мобилизации, систематизации и обработке ве- 
домственных и районных — республиканских 
и областных—материалов о ходе выполнения 
народно-хозяйственного плана сосредоточена 
в Центральном управлении народно-хозяйст
венного учета Госплана СССР.

КОНЪЮНКТУРНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ, налоги, име- 
юшие объектом: 1) прирост ценности недвижи- 
мых имушеств, напр. благодаря прокладке 
водопровода, трамвайнойглинии и т. п.; 2) при
рост индивидуальных доходов в результате по- 
вышения цен (сверхприбыль). Первая группа 
налогов возникла в 20 в. вследствие широкого 
развития городского благоустройства, вторая 
группа—со времени первой империалистиче- 
ской войны. Обложенію сверхприбылей част- 
ных лиц в СССР было введено постановле- 
нием ЦИК и СНК СССР от 18/ѴІІ 1926. Налог 
был установлен в виде дополнения к подоход
ному налогу и имел своей целью ограничить 
доходы капиталистических элементов.

КОНЬ, шахматная фигура, обладаюшая наи
более своеобразным ходом.. К. передвигается 
по ломаной линии, совершая скачок через одну 
клетку на поле цвета, противоположное цве- 
ту того поля, на котсром он стоит. При этом 
К. может перепрыгнуть через фигуры, стоящие 
на пути его хода. См. Шахматы.

КОНЬ, Hemibarbus labeo, рыба из сем. кар- 
повых. Длина до 60 см. В углах рта по одному 
короткому усику; верхняя челюсть длиннее 

чивые; беговые («норвежские»), с узким (1— 
1l/4jw)h длинным лезвием; фигурные, с лез- 
вием, закругленным по длине и концам; хок
кейные («гаген»), представляющие промежу
точный тип между простыми и беговыми. Не
обходимое условие хороших коньков—высокое 
качество стали для лезвия. К. с. вырабатывает 
ловкость, быстроту и выносливость, хорошо 
развивает мускулатуру (правда, гл. обр. ниж- 
них конечностей), дыхательную и сердечно? 
сосудистую системы. Благоприятному дей- 
ствию К. с. на общий обмен веществ и нервную 
систему способствует упражнение на чистом 
морозном воздухе. К. с. культивируется в 
трех основных формах: 1) простое катание на 
коньках, связанное с наименьшей нагрузкой 
для организма, широко доступное как здоро
вое развлечение и средство укрепления здо
ровья для всех возрастов, начиная с 5—6 лет 
и кончая пожилыми годами. 2) Скоростныя 
бег, требующий достаточной общей физиче
ской подготовки (для детей не ранее 11—12 лет) 
и систематической тренировки; общая нагрузка 
организма при скоростном К. с. возрастает 
в основном в зависимости от величины дистан- 
ций, в связи с чем последние уменьшаются 
для подростков (100—1.500 м) и женщин (500— 
5.000 м). 3) Фигурное катание, заключающее
ся в выписывании на льду разной сложности 
рисунков.

У нас К. с. массовое развитие получил лишь 
после Великой Октябрьской социалистич. ре
волюции. Спортивные достижения советских 
конькобежцев свидетельствуют (см. табл.), что 
и в этой области спорта советские спортсмены 
быстро догоняют лучших зарубежных масте-

Рекорды СССР и мировые в скоростном беге на коньках (по данным конца 
сезона 193 5/36).

Дистанция 
в м

Рекорды мужчин Рекорды женщин ’

мировые | СССР мировые СССР

500 42,4"—Потте (США) 43,5"—Люськин 
(Москва)

49,3"—Ш оу-Нильсен 
(Норвегия)

48,2"—Кузнецова 
(Горький)

1.000 1'28.4"—Тунберг 
(Финляндия)

1'32"—Аниканов 
(Москва)

1'44,8"—Клейн (Нор
вегия)

1'45"—Паромовз 
(Горький), Исакова 

(Киров)

] 1.500 2'17.4"—Маттисен 
(Норвегия)

2'22,8"—Аниканов 
(Москва)

2'46"—Бликкен (Нор
вегия)

2'41,8"—Исакова
(Киров)

3.000 4'49,6"—Баллангруд 
(Норвегия)

5'06,4"—Аника но в 
(Москва)

5'54,7"—Бликкен 
(Норвегия)

5'44,2"—Паро мова
(Горький) і

5.000 8'17,2"—Баллангруд 
(Норвегия)

8'39,8"—Аниканов 
(Москва)

10'33,6"—Леше (Нор
вегия)

9'53"—Паромова 
(Горький)

I 10.000 17'17,4"—Карлсен 
(Норвегия)

17*48,7"—Мельников 
(Москва)

— — !

нижней. Подвид Н. 1. maculatus (длина до 
35 см) имеет резкие темные пятна на теле, 
спинном и хвостовом плавниках. В СССР во
дятся в бассейне Амура.

КОНЬ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ, один из основных 
гимнастических снарядов. К. г. состоит из 
корпуса—длинной (от 80 см до 100 см), обтя
нутой кожей подушки,—установленного на че- 
тырех ножках и снабженного сверху 7двумя 
съемными ручками. На К. г. выполняются мно
гочисленные упражнения — упоры, повороты, 
выдержки, меты и др.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ, один из самых по- 
пулярных видов зимнего спорта. Коньки бы- 
вают различной конструкции в зависимо
сти от специальных требований: простые, с 
уширенным лезвием (3—6 мм), более устой- 

ров, а в ряде случаев и перегоняют их, пере
крывая мировые рекорды.

Катки для занятия К. с. расчищаются па 
льду естественных водоемов или, что более 
распространено, наливаются на ровной пло- 
щадке (обычно на площадках стадионов). Се
редина катка отводится для простого и фигур- 
ного катания, кругом устраивается дорожка 
(обычно 400 м длиной) для скоростного бе- 
га. В западных странах получили распростра
нение катки с искусственным льдом, позво- 
ляющие культивировать конькобежный спорт 
и летом. Создание таких катков в парках 
культуры и отдыха проектируется и в СССР.

Лѵт.: Ипполитов П. А., Коньки, 3 изд., Моск
ва, 1934; Вонзблейн И. С., Начинающий фигурист, 
Москва, 1936.
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КОНЬЯК, спиртной напиток крепостью 40— 

60°, получаемый перегонкой виноградных вин 
с последующей выдержкой в дубовых бочках. 
Лучшим материалом для производства К. явля
ются белые виноградные вина. Путем перегон
ки виноградного вина получается коньячный 
спирт. В процессе выдержки коньячного спир
та в дубовых бочках он приобретает золотисто
желтый цвет от выщелачивания красящих ве- 
ществ (кверцитрин) из дуба, а под влиянием 
кислорода воздуха, проникающего через поры 
дуба, в коньячном спирте происходят окисли
тельные процессы и рецкции меледу спирта
ми и кислотами; в результате этих реакций об
разуется К. с его характерным тонким буке- 
том. Химический состав К. по исследованиям 
Н. П. Юкина (в среднем из 45 анализов): уд. 
вес при 15°—0,954, спирта—41,5% объема, 
кислот (считая на уксусную кислоту)—0,04%, 
сахара—1,35%, сложных эфиров в 1 л—400 мг, 
высших спиртов—0,18%, альдегидов—0,01%. 
К коньяку разрешается добавка только са
хара. Искусственная ароматизация и подкрас
ка К. являются фальсификацией и в СССР не 
допускаются. Производство К. в СССР ведет
ся в Закавказья, на Северном Кавказе, в 
Средней Азии. К., подобно другим алкоголь- 
ным напиткам, иногда находит применение 
в медицине как возбуждающее средство. По
видимому, в возбуждающем действии К., на
ряду с этиловым спиртом, играют роль также 
эфирные масла, содержащиеся в К. в относи
тельно болыпих количествах.

КОНЬЯССКИЙ ЯРУС И ВЕК (иначе эмшер- 
с к и й), одно из подразделений меловой систе
мы и периода [см. Меловой период (система)].

КОНЮС, Георгий Эдуардович (1862—1934), 
русский композитор и теоретик музыки, уче- 
ник С. И. Танеева. Многочисленные романсы 
К. и его фортепианные пьесы, не отличаясь 
оригинальным дарованием, отражают влияние 
Чайковского. К. написал несколько неболыпих 
камерных вещей, сюиту «Из детской жиз
ни», симфоническую поэму «Из мира иллю- 
зий», балет «Диата», симфоническую обработку 
«Карманьолы» и ряд пособий по теории му
зыки. К.—автор т. н. теории"метротектониз- 
ма, работе над которой посвятил большую 
часть своей жизни. Эта теория является фор
малистической; она построена на основе изу- 
чения лишь одного конструктивно-метрическо- 
го элемента формы, в отрыве от музыкаль
ного содержания произведений.

КОНЮШНЯ, служит для содержания завод- 
ских элитных и племенных маток, жеребцов, 
жеребят, молодняка, тренировочного состава 
и рабочих лошадей. Устройство рациональных 
К. имеет огромное значение для коневодства 
(см.). В царской России крестьянская лошадь 
содержалась в большинство случаев в самых 
антисанитарных условиях, очень часто в еле 
прикрытых загонах или грязных клетушках, 
и это, конечно, не могло не отразиться на роете 
крестьянской лошади, на ее работоспособ
ности. Только с расцветом колхозного строи
тельства, с развитием крупного колхозного 
хозяйства стала возможной постройка рацио
нальных К., обеспечивающих правильное со
держащіе и выращивание лошадей в колхо- 
зах и совхозах. С каждым годом растут стои
мость и капитальные вложения в строения 
с.-х. назначения колхозов иЖсовхозов. Если 
к 1928 во всех колхозах стоимость этих строе- 
ний исчислялась в 12,4 млн. руб., а капиталь

ные вложения в них (в 1928)—в 3,9 млн. руб., то 
к 1935 эта стоимость достигла 1 .987,6 млн. руб., 
а вложения (в 1934)—530,1 млн. руб. В за
висимости от характера конского поголовья 
устанавливается тип К. Конюшня для всех ви
дов поголовья (за исключением молодняка) 
состоит из индивидуальных или групповых 
(для жеребят) денников, прохода между ними 
и помещений для фуража, подстилки и пить
евой воды; кроме того, в К. элитных племен
ных маток добавляется помещение дежурного 
с кубом горячей воды и шкафом для медикамен- 
тов, манеж и навес для чистки; эта К. разде- 
ляется на отделения 8 маток. К. племенных 
маток имеет 20% стсЙед для холостых маток 
и 80% денников, емкость ее отделений—10 ма
ток. В групповых денниках К. для жеребят 
помещается от 2 до 8 гблов, в зависимости от 
возраста. В К. тренировочного состава доба
вляются помещения для сбруи и для инвентаря 
и манеж для запряжки, емкость ее отделений— 
10 голов. К. рабочих лошадей состоит из 75% 
стойл и 25% денников, она имеет также по
мещение для сбруи. К. для племенного мо
лодняка состоит из групповых денников (по 
8 голов), коридора, помещений для фуража и 
подстилки (для каждой группы) и тамбура. 
В планѳ К. представляет прямоугольник с там
бурами; денники и стойла и проч. помеще
ния располагаются вдоль наружных стен, 
разделяются по оси здания проходом; в К. 
элитных, племенных, тренировочного состава 
помещения для фуража, подстилки и пр. 
устраиваются при каждом отделений, а в К. 
племенного молодняка — при каждой группе.

Стены К.—сплошные или каркасные, из
нутри штукатурятся и белятся, толщина 
дается в соответствии с климатическими усло- 
виями района; потолки—по деревянным бал- 
кам, досчатые со смазкой или из местных мате
риалов; кровля—из местных материалов. Полы 
в денниках и стойлах рекомендуются глино
битные или деревянные и должны иметь уклон 
к проходу 0,01—0,015; в проходах полы моще
ные; вдоль прохода по бокам устраиваются 
канавки для стока мочи, к-рая выводится на
ружу открытыми лотками. Подоконники уст
раиваются не ниже 1,80—2,0 м, наружные 
выходы в сев. районах снабжаются тамбу
рами. Стойла и денники снабжаются кормуш
ками. Вентиляция—приточно-вытяжная с ес
тественной тягой. Отопление—животной теп
лотой, в сев. районах добавляются печи. Ку
батура К. без манежа дается для племенных 
маток—60 л3, для жеребят—26 м3 и для рабо
чих лошадей—35 м3 на одну голову; освещен- 
ность К. для племенных маток—1/15, для жере
бят—1/іо—Vie и для рабочих лошадей—1/і5—1/зо 
(от площади пола).

Высота манежа дается 4 м, высота пере
городки со стороны прохода в К. элитных— 
до 150 см. При табунном коневодстве для под- 
сосных маток устраиваются закрытые помеще
ния, для содержания гуртом—«затишь»—зда- 
ние легкой конструкции без потолка; площадь 
дается из расчета 4 м* на голову; для жереб
цов—К. с индивидуальными помещениями, 
с выходом непосредственно на левады.

КОНЮШНЯ ЗАВОДСКАЯ, государственный 
племенной рассадник по массовому улучшению 
коневодства путем метизации беспородных 
местных кобыл с жеребцами племенных пород. 
По СССР организовано 111 государственных 
К. з. (ГЗК) с общим количѳетвом жеребцов
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свыше 6.000. ГЗК расположены в областных 
или районных центрах и обслуживают приле- 
гающие коневодческие районы путем распре- 
деления своих жеребцов по случным пунктам. 
Коневодческие товарные фермы, конесовхозы 
и др. хозяйственные организации, объединяю- 
щие значительные группы маточного состава, 
прикрепляются к этим случным пунктам на 
время случной кампании и приводят для по
крыти я своих кобыл. ГЗК оборудованы по
стройками (конюшнями) и прочими средствами 
для содержания жеребцов и обслуживаются 
специэльным персоналом. Старший персонал 
состоит из директора и его технических помощ- 
ников: зоотехника-коневода и ветеринарного 
врача. Помимо наблюдения по уходу и содер- 
жанию жеребцов ГЗК, старший персонал сов- 
местно с земельными органами участвует в ру
ководство всей местной районной зоотехниче
ской работой; изучает маточный состав всех 
конепроизводящих хозяйств, составляет план 
распределения жеребцов по случным пунктам, 
организует впроведение случной кампании и 
контролирует полученные результаты; кроме 
того, он организует специальные зоотехниче- 
ские курсы для конюхов и колхозников-коне- 
водов, участвует в подборе кобыл под каждо- 
го жеребца, контролирует ведение племенных 
книг и записей и выполнение п^авил пробы 
и случки. Решающим показателем работы 
ГЗК является процент жеребости и процент 
выжеребки от числа всех слученных кобыл. 
С этой целью ежегодно проводится поголовный 
учет жеребых и холостых маток и регистра- 
дня всех жеребят, рожденных от жеребцов 
ГЗК. Качество рожденных жеребят и их выра- 
щивание оцениваются при проведении перио- 
дических выводок (см.) и выставок. Жеребцы- 
производители ГЗК комплектуются из про- 
дукции государственных конных заводов. Еже
годно жеребцами ГЗК покрывается по всему 
Союзу ССР около 300 тыс. кобыл, и ГЗК играют 
ведущую роль в деле массового улучшения коне
водства.

КОНЯГИ, или к а д ь я к и (самоназвание— 
конягмют), эскимосское племя, обитаю
щее в США, на о-ве Кадьяке и на Аляске от оз. 
Илямна до реки Угашик. Ветвью К. являются 
чугачи, живущие по берегам Кенайского п-ова 
и залива Чугач. Весьма близки К. по культуре 
также алеуты (см.). Основные занятия К.— 
рыболовство и пушной промысел, в последнее 
время переходят к земледелию и скотоводству. 
К. долгое время сохраняли весьма архаиче- 
ские черты общественного строя. Энгельс в 
«Происхождения семьи, частной собственности 
и государства» (изд. 1934, стр. 42—43) отметил 
наличие у К. пережитков промискуитета. Бу
дучи одним из первых народов туземной Аме
рики, с к-рыми в 60-х гг. 18 в. столкнулась 
русская колонизация, К. стали одной из пер
вых жертв колониального угнетения и эксплоа- 
тации «Русско-американской компанией» -(см..). 
В результате вымирания. численность К. резко 
сократилась. В начале 19 в. на о-ве Кадьяке 
было 5.464 К., в 1920 их осталось всего 422 чел.

КООНЕН, Алиса Георгиевна (р. 1889), народ
ная артистка РСФСР. Начала свою артистиче
скую деятельность в Моск. Художественном те- 
атре. Первым ее учителем был Станиславский. 
В Моск. Художѳств. театрѳ играла роль Ми- 
тиль в «Синей птице», Анитру в «Пер Гюнте»/И 
Машу в «Живом трупе». В 1915 перешла в Мо
сковский Камерный театр (см.). Созданные

б. с. э. т. хххіѵ.

ею образы отличаются четкостью и закончен
ностью сценической формы, соединяют пласти
ческую выразительность с эмоциональной на
сыщенностью. Таковы образы Саломеи (в тра- 
гедии О. Уайльда), Федры (Расина), Антигоны 
(Газенклевера), Адриенны Лекуврер (Скриба 
и Легуве), Эбби Каббот (в «Любовь под вяза
ми» О’Нейля), Джульетты (в «Ромео и Джуль
етта» Шекспира) и комиссара (в «Оптимисти
ческой трагедии» Вс. Вишневского).

КООПЕРАТИВ, см. Кооперация.
КООПЕРАТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, наряду с 

государственной—одна из форм общественной, 
социалистической собственности в СССР. «Со- 
циалистическая собственность в СССР имеет,— 
говорит статья 5 Конституции СССР,—либо 
форму государственной собственности (всена
родное достояние), либо форму кооперативно
колхозной собственности (собственность от
дельных колхозов, собственность кооператив- 
ных объецинений)» (Конституция СССР, 1936).

КООПЕРАТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ, страхова- 
ние кооперированного населения (страхование 
жизни) или имущества, принадлежащаго ко- 
оперативным организациям. К. с. осуществля
ется на началах взаимности. В капиталисти
ческих странах встречается почти во всех 
видах страхования и распространено в области 
страхования скота. К. с. в СССР учреждено 
6/Х 1921 с обязательным перестрахованием 
в Госстрахе и под его контролем. Органами 
К. с. были: Страховая секция Центросоюза 
для страхования имуіцеств потребительской 
кооперации, Всероссийский кооперативный 
страховой союз для прочих видов кооперации 
и Украинский кооперативный страховой союз 
для всех видов кооперации в Украинской ССР. 
В связи о ростом социалистического сектора 
народного хозяйства, объединением всего стра
хового дела в Госстрахе и учреждением обя
зательно™ страхования кооперативные иму- 
ществ существование К. с. как самостоятельной 
организации стало экономически нецелесооб- 
разным, и оно было ликвидировано 23/III 1930. 
В настоящее время обслуживание страхова- 
ниѳм имуществ кооперации производится Гос- 
страхом.

КООПЕРАТИВНОЕ СЧЕТОВОДСТВО, осущест
вляется по общим правилам бухгалтерского 
учета. Отдельные операции К. с. производятся 
так же, как в однородныя: по назначению и раз- 
мерам государственных промышленных и тор- 
говых предприятиях. В связи с отличием со
циалистической собственности кооперативных 
организаций от социалистической государствен
ной собственности К. с. имеет специфическую 
систему счетов, напр. К. с. учитываются такиѳ 
операции, как паенакопление и привлечешь 
средств членов, общий заработок коопериро
ванного коллектива и его распределение между 
членами, обшие фонды и их расходование на 
культурно-бытовое обслуживание и оказаниѳ 
помощи членам и т. д.

КООПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛЕНИНА, план со
циалистической переделкй мелкотоварного с.-х» 
производства путем постепенно™ вовлече- 
ния широчайших масс трудящихся крестьян 
в русло социалистического строительства че
рез кооперацию. Ленин «наметил конкретные 
пути постепенного подвода и вовлечения основ
ных масс крестьянства в русло социалисти
ческого строительства через кооперацию, пред
ставляющую в руках пролетарской диктатуры 
величайшее средство переделкй мелкого кресть-

7
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янского хозяйства и перевоспитания основных 
масскрестьянства в духе социализма»(Ст а л и и, 
Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 171).—Марке— 
Энгельс в своих работах неоднократно указы- 
вают на особое значение кооперации в усло- 
виях пролетарской диктатуры, когда соверша
ется коренная пѳределка сельского хозяйства 
и перевоспитаниѳ трудящегося крестьянства.

Осуществление ленинского кооперативного 
плана обеспечивалось наличием диктатуры про
летариата,. властью пролетарского государст
ва на все крупные средства производства (про
мышленность, транспорт, земли и т. д.), уста- 
новлением прочного союза рабочего класса с 
многомиллионными массами трудящегося кре
стьянства, руководящая роль в котором при- 
надлежит рабочему классу.—Социализм в на
шей стране мог окончательно победить именно 
потому, что взявший в свои руки политическую 
власть пролетариат, руководимый коммуни
стической партией, опирающийся на команд
ные высоты в экономике страны, смог привлечь 
на свою сторону основные массы крестьянства 
и обеспечить их социалистическую переделку 
через вовлечение в кооперацию, сначала гл. 
обр. в снабженческо-сбытовую, а затем в про
изводственную, колхозную. Эта задача была 
самой сложной и самой трудной задачей про
летарской .революции, ибо в лице крестьянства 
пролетариат имел перед собой не только наи
более многочисленный класс мелких собствен- 
ников, самостоятельных мелких товаропроиз
водителей, но и класс, к-рый, занимая по сво
ему экономическому положению промежуточ
ное место между буржуазией и пролетариатом, 
был подвержен всевозможным колебаниям. 
«Среднее крестьянство, — писал Ленин,—... 
это — такой класс, который колеб
лется» (Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 164). 
Лёнин писал, что при обостренной борьбе между 
пролетариатом и буржуазией, «при невероятно 
крутой ломке всех общественных отношений, 
при наибольшей привычке к старому, рутин
ному, неизменяемому со стороны именно кре- 
стьян и мелких буржуа вообще, естественно, 
что мы неизбежно будем наблюдать среди них 
переходы от одной стороны к другой, коле- 
бания, повороты, неуверенность и т. д.» (Ле
нин, там же, стр. 514). Нужен был гений Ле
нина, чтобы с самого начала ясно определить 
не только сложность обстановки и вытекаю- 
щие отсюда трудности, но и четко сформули
ровать те задачи, к-рые стоят в отношении 
крестьянства перед социалистическим пролета
риатом в его борьбе за окончательное уничто- 
жение капитализма, за уничтожение классов, 
за социализм. Об этих задачах Ленин и гово- 
рит в своей замечательной статье «Эконо
мика и политика в эпоху диктатуры проле
тариата». «Социализм, — писал Ленин, — есть 
уничтожение классов. Чтобы уничтожить клас
сы, надо, во-первых, свергнуть помещиков 
и капйталистов. Эту часть задачи мы выпол
нили, но это только часть и при том н е самая 
трудная. Чтобы уничтожить классы, надо, 
во-вторых, уничтожить разницу между рабо- 
чим и крестьянином, сделать все х—р а- 
бот никами. Этого нельзя сделать сразу. 
Это—задача несравненно более трудная и, 
в силу необходимости, длительная. Это—задача, 
которую нельзя решить свержением какого бы 
то ни было класса. Ее можно решить только 
организационной перестройкой всего обще- 
ственного хозяйства, переходом от единичного, 

обособленного, мелкого товарного хозяйства 
к общественному крупному хозяйству. Такой 
переход по необходимости чрезвычайно длите- 
лен. Такой переход можно только замедлить 
и затруднить торопливыми и неосторожными 
административными законодательными мера- 
ми. Ускорить этот переход можно только такой 
помощью крестьянину, которая бы давала ему 
возможность в громадных размерах улучшить 
всю земледельческую технику, преобразовать 
ее в корне. Чтобы решить вторую, трудней- 
шую, часть задачи, пролетариат, победивший 
буржуазию, должен неуклонно вести следую- 
щую основную линию своей политики по от- 
ношению к крестьянству: пролетариат должен 
разделять, разграничивать крестьянина тру
дящегося от крестьянина собственника,—кре
стьянина работника от крестьянина Торгаша,— 
крестьянина труженика от крестьянина спе
кулянта. В этом разграничении вся суть 
социализма» (Ленин, там же, стр. 511— 
512). — Здесь великий пролетарский вождь 
и учитель вносит исключительную ясность 
в вопрос о самом подходе к крестьянству, что 
является необходимым для установления пра
вильныя: отношений с ним социалистического 
пролетариата. А от установления правильныя 
отношений с крестьянством зависел успех 
всей борьбы пролетарской диктатуры за со
циалистическую переделку сельского хозяй
ства, за уничтожение классов, за победу со
циализма в стране, окруженной капиталисти
ческими государствами, в стране, где позиции 
пролетариата в то время были еще слабы и 
где база для восстановления капитализма была 
очень велика. Ленин подчеркивая, что проле
тариат может обеспечить окончательную по
беду социализма над капитализмом только 
в том случае, если он обеспечит переход широ- 
чайших масс трудящегося крестьянства на 
рельсы крупного социалистического произ
водства, опираясь при этом на крупную со
циалистическую промышленность — экономи
ческую базу пролетарской диктатуры. Ленин 
говорил: «Пока мы живем в мелко-крестьян
ской стране, для капитализма в России есть 
более прочная экономическая база, чем для 
коммунизма. Это необходимо запомнить. Каж
дый, внимательно наблюдавший за жизнью де
ревни, в сравнении с жизнью города, знает, что 
мы корней капитализма не вырвали и фунда- 
мент, основу у внутреннего врага не подорва
ли. Последний держится на мелком хозяйство, 
и чтобы подорвать его, есть одно средство—пе
ревести хозяйство страны, в том числе и земле- 
делие, на новую техническую базу, на техни
ческую базу современного крупного произ
водства... Только тогда, когда страна будет 
электрифицирована, когда под промышлен
ность, сельское хозяйство и транспорт будет 
подведена техническая база современной круп
ной промышленности, только тогда мы побе- 
дим окончательно» (Ленин, Соч., т. XXVI, 
стр. 46 и 47).

Ленин, говоря об опасностях, вытекающих 
из состояния экономики такой мелкокрестьян
ской страны, какой являлась Советская Рос- 
сия в первый период диктатуры пролетариата, 
вселял в пролетариат уверенность в конечной 
победе социадизма, уверенность в том, что 
прочный союз с трудящимся крестьянством, 
под руководством рабочего класса, при нали- 
чии командных высот в руках пролетарско
го государства, обеспечивает развитие трудя-
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іцегося крестьянства по пути социализма. Ле
нин учил, что крестьянин-труженик не явля
ется врагом рабочего класса, а находится все- 
цело на его стороне. «Крестьянина трудяще- 
гося веками угнетали помещики, капиталисты, 
торгаши, спекулянты и и х государство, вклю
чая самые демократические буржуазные рес
публики. Крестьянин трудящийся воспитал 
в себе ненависть и вражду к этим угнетателям 
и эксплуататорам в течение веков, а это „вос- 
питание“, данное жизнью, заставляет 
крестьянина искать союза с рабочим против 
капиталиста, против спекулянта, против тор
гаша» (Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 512). 
Именно отсюда вытекает и Ленинский тезис 
о том, что в условиях диктатуры пролетариата, 
при власти государства на все основные сред
ства производства, налицо имеются все необ
ходимые условия, которые обеспечивают воз
можность социалистической переделки трудя
щагося крестьянства, т. е. обеспечивают побе- 
ду социализма не только в промышленности, 
но и в земледелии.

Крестьянское хозяйство не является капи- 
талистическим хозяйством. Оно в своей пода
вляющей массе является хозяйством мелко- 
товарным, и как таковое оно стоит «на рас
путьи между капитализмом и социализмом,— 
писал т. Сталин.—Оно может развиться в сто
рону капитализма, как это происходит теперь 
в капиталистических странах, и в сторону 
социализма, как это должно произойти у нас, 
в нашей стране, при диктатуре пролетариата» 
(Сталин, Вопросы ленинизма, 10 изд., 
стр. 142). Но тут существует огромная прин- 
ципиальная разница в самих условиях разви- 
тия. Разница эта заключается в том, что «при 
капитализме деревня шла стихийно за городом, 
потому что капиталистическое хозяйство го
рода и мелкотоварное хозяйство крестьянина 
являются в своей основе однотипны м хо
зяйством» (там же, стр. 303). Этого нельзя 
сказать, когда речь идет о сравнении кре- 
стьянского хозяйства с социалистическим вос- 
производством города. Это—хозяйства разных 
типов, причем, в противоположность социа
листической тенденции пролетариата, кре
стьянству свойственны товарно-капиталисти- 
ческие тенденции. Но, в условиях диктатуры 
пролетариата в СССР, для сельского хозяй
ства не обязательно развитие по капиталисти
ческому пути. «Наоборот,—писал т. Сталин.— 
Именно потому, что город является руководи- 
телем деревни, а в городе царит у нас проле- 
тариат, держащий в руках все командные вы
соты народного хозяйства, именно поэтому кре- 
стьянские хозяйства должны пойти в своем 
развитии по другому пути, по пути социали- 
стического строительства» (Сталин, Вопро
сы ленинизма, 10 изд., стр. 143). Но это никак 
не значит, что процесс перехода крестьянских 
хозяйств на социалистический путь развития, 
процесс социалистической переделки миллио- 
нов крестьян будет совершаться самотеком. 
Нельзя исходить из того, что деревня «сама 
пойдет» за городом,—говорил т. Сталин. Пере- 
ход сельского хозяйства на рельсы социали- 
стического производства был осуществлен в ус
ловиях ожесточенной классовой борьбы.

Социалистическая переделка деревни, в свою 
очередь, является важнейшим условием даль- 
нейшего укрепления пролетарской диктатуры. 
Вот почему в основе кооперативного плана 
Ленина лежат его учение о роли диктатуры 

пролетариата в эпоху перехода от капита
лизма к социализму и требование ее всемернога 
упрочения.

Упрочение диктатуры пролетариата в стране 
и подготовка ею всех необходимыя: условий для 
коренного социалистического преобразования 
мелкого крестьянского производства в земле
делии могли быть осуществлены только при 
репіительном укреплении и развитии круп
ной социалистической промышленности, ко
торая представляет из себя основу перехода 
к социализму, экономическую базу пролета
риата. — «Наличие социалистической промы
шленности в городе представляет основной 
фактор социалистического преобразования де
ревни» (Сталин, Вопросы ленинизма, 10 из- 
даниѳ, страница 233). «Действительной и един
ственной базой для упрочения ресурсов, для 
создания социалистического общества является 
одна и только одна—это крупная промышлен
ность» (Ленин, Соч., т. XXVI, стр. 390).

Эта задача создания и укрепления крупной 
социалистической промышленности могла быть 
решена только при условии прочного союза 
с основными массами крестьянства, подъема 
бедняцко-середняцкого хозяйства при ограни- 
чении и вытеснении кулацких элементов. Что
бы обеспечить восстановление разрушенного 
войной крестьянского хозяйства, нужно было 
найти,—говорил Ленин,—«стимул, побудитель, 
толчок мелкому земледельцу» (там же, 
стр. 247). Именно этот толчок и создавался 
переходом к новой экономич. политике, замё- 
ной продразверстки продналогом. Ленин при
зывая рабочий класс «сомкнуться с кресть
янской массой, с рядовым трудовым крестьян- 
ством, и начать двигаться вперед неизмеримо, 
бесконечно медленнее, чем мы мечтали, но зато 
так, что действительно будет двигаться вся 
масса с нами. Тогда и ускорение этого движе- 
ния в свое время наступит такое, о котором 
мы сейчас и мечтать не можем» (Ленин, 
Соч., т. XXVII, стр. 231—232). Создать круп
ную социалистическую промышленность, спо
собную реорганизовать и земледелие, было 
возможно только на основе укрепления союза 
рабочего класса с крестьянством. «Мы должны 
постараться построить государство, в котором 
рабочие сохранили бы свое руководство над 
крестьянами, доверие крестьян по отношению 
к себе и с величайшей экономией изгнали бы 
из своих общественных отношений всякие сле- 
ды каких бы то ни было излишеств... Если мы 
сохраним за рабочим классом руководство над 
крестьянством, то мы получим возможность 
ценой величайшей и величайшей экономии хо
зяйства в нашем государстве добиться того, 
чтобы всякое малейшее сбережение сохранить 
для развития нашей крупной машинной инду- 
стрии, для развития электрификации, гидрр- 
торфа, для достройки Волховстроя и прочее. 
В этом и только в этом будет наша надежда. 
Только тогда мы в состоянии будем пересесть, 
выражаясь фигурально, с одной лошади на 
другую, именно, с лошади крестьянской, му
жицкой, обнищалой, с лошади экономий, рас- 
считанных на разоренную крестьянскую стра
ну,—на лошадь, которую ищет и не может не 
искать для себя пролетариат, на лошадь 
крупной машинной индустрии, электрифика
ции, Волховстроя и т. д.» (Ленин, Соч., 
т. XXVII, стр. 417).

Только таким путем могла быть решена за
дача сохранения руководства рабочего клас-
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са крестьянством на основе прочного союза 
с ним и обеспечено укрепление крупной со
циалистической промышленности — основной 
базы социализма. Это и было решаюшим усло- 
вием, обеспечивающим упрочение диктатуры 
пролетариата и подготовку леобходимых усло
вий для социалистического преобразования 
крестьянского хозяйства. «Мы можем постро
ить социализм, и мы его будем строить вме
сте с крестьянством, под руководством рабоче- 
го класса»,—говорил тов. Сталин (см. Ста
лин, Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 133). 
В этом, как известно, и состояло основное со
держащіе третьего ленинского лозунга об отно- 
шении к крестьянству в период пролетарской 
диктатуры. Тов. Сталин говорил, что «союз ра
бочих и крестьян в условиях диктатуры про
летариата не есть простой союз. Это есть осо
бая форма классового союза рабочего класса 
и трудящихся масс крестьянства, ставящая сво
ей целью: а) усиление позиций рабочего класса, 
б) обеспечение руководящей роли рабочего 
класса внутри этого союза, в) уничтоз^ение 
классов и классового общества. Всякое иное 
понимание союза рабочих и крестьян есть оп- 
портунизм, меныпевизм, эс-эрство,—все что 
угодно, только не марксизм, только не лени- 
низм» (Сталин, Вопросы ленинизма, 10 изд., 
стр. 218). Основное условиѳ перевода мѳлкого 
крестьянского хозяйства на рельсы крупного 
социалистич. производства Ленин видѳл в ко- 
опѳрации. В статье «О коопѳрации» Ленин 
писал: «У нас, действительно, раз государ
ственная власть в руках рабочего класса, раз 
этой государственной власти‘принадлежат все 
средства производства, у нас, действительно, 
задачей осталось только коопериройание насе- 
ления. При условии максимального коопери- 
рования населения сам собой достигает цели 
тот социализм, который ранее вызывая закон
ные насмешки, улыбку, пренебрежительное 
отношение к себе со стороны людей, справед
ливо убежденных в необходимости классовой 
борьбы, борьбы за политическую власть ит. д.» 
(Ленин, Соч., т. XXVII, стр. 391).

Кооперация в условиях капитализма неиз- 
бежно превращается в капиталистическое пред- 
приятие и является не чем иным, как «коллек- 
тивным капиталистическим учреждением». Кри
тикуя программу с.-p., Ленин писал: «Это— 
обман, будто „всевозможные кооперации“ иг- 
рают революционную роль в современном об
щество и подготовляют коллективизм, а не 
укрепление сельской буржуазии» (Ленин, 
Сочинѳния, т. V, стр. 159). Ленин доказывая, что 
без свержения капитализма, без установления 
диктатуры пролетариата кооперация есть не 
что иное, как одна из форм капиталистической 
хозяйственной организации. При помощи ко
операции буржуазия пытается отвлечь мелких 
производителей от классовой борьбы, сея 
иллюзии, что на основе кооперации последние 
могут кардинально улучшить свое положенію 
в условиях капитализма. В действительности, 
кооперация при капитализме не в состоянии 
даже сколько-нибудь улучшить положение 
мелких производителей. Совершенно другое 
значение кооперация приобретает в условиях 
диктатуры пролетариата, являясь наиболее 
доступным путем перехода на рельсы круп
ного социалистического хозяйства. По оконча- 
нии гражданской войны, в условиях восста- 
новительного периода, основной формой смыч
ки была торговая форма смычки. В этот пе

риод основная задача состояла в том, чтобы 
кооперировать крестьянство в сфере обраще
ніи! с тем, чтобы подвести, подготовить кре
стьянство к кооперации производственной. 
Правые реставраторы капитализма, извращая 
ленинское ученію о кооперативном плане, про
тивопоставляли низшие формы кооперации 
высшим, снабженческо-сбытовую кооперацию— 
колхозам, торговую смычку—производствен
ной. Тов. Сталин отстоял чистоту ленинского 
учения, развил его дальше.

В своей знаменитой статье «О кооперации» 
Ленин писал: «На кооперацию у нас смотрят 
пренебрежительно, не понимая того, какое 
исключительное значение имеет эта коопера
ция, во-первых, с принципиальной стороны 
(собственность на средства производства в ру
ках государства), во-вторых, со стороны пере
хода к новым порядкам путем возможно более 
просты м, легким и доступным 
для крестьянина» (Ленин, Соч., 
т. XXVII, стр. 392). Кооперация при диктату- 
ре пролетариата не сразу стала играть эту 
роль. В самой начальной стадии нэпа, когда 
еще не было развитой социалистической про
мышленности, Ленин «мыслил госкапитализм 
как возможную основную форму нашего хозяй- 
ствования, а кооперацию рассматривал в соче- 
тании с госкапитализмом» (Сталин, Вопро
сы ленинизма, 10изд., стр. 147). Но эта возмож
ность была очень скоро превзойдена историей. 
«Социалистическая промышленность у нас раз
вилась, госкапитализм не привился в той сте
пени, в какой это было желательно, а коопера
ция... стала смыкаться с социалистической ин- 
дустрией» (Сталин, там же). Именно исходя 
из этих изменений, Ленин уже в 1923 в статье 
«О кооперации» со всей силой выдвигает новую 
социалистическую роль с.-х. кооперации. Вот 
что писал Ленин: «При государственном капи
тализме предприятия кооперативные отли
чаются от государственно-капиталистических, 
как предприятия частные, во-первых, и кол
лективные, во-вторых. При нашем существую- 
щем строе предприятия кооперативные отли
чаются от предприятий частно-капиталистиче- 
ских, как предприятия коллективные, но не 
отличаются от предприятий социалистических, 
если они основаны на земле, при средствах 
производства, принадлежащих государству, 
т. е. рабочему классу» (Л е н ин, Соч., т. XXVII, 
стр. 396).—Если в условиях капитализма ко
операция, взятая в сочетании с капиталистич. 
городом, с капиталистической промышленно
стью, является не чем иным, как «коллектив- 
ным капиталистическим учреждением» (Ле
нин), или если в условиях гос. капитализма 
кооперация является не чем иным, как чаетным 
коллективным предприятием, то при диктатуре 
пролетариата и при наличии развитой социали
стической промышленности кооперация приоб
ретает принципиально другое значение. «Ко
оперативные предприятия, взятые в сочетании 
с „нашим строем“, „не отличаются" от пред
приятий социалистических» (Сталин, Во
просы ленинизма, 10 изд., стр. 148).

Ленин и Сталин, выдвигая роль кооперации 
в условиях диктатуры пролетариата как орга
низации, при помощи к-рой обеспечивается и 
ускоряется процесс перевода крестьянского 
хозяйства на рельсы крупного социалистичѳ- 
ского производства, исходили из положения, 
что именно кооперативная форма организации 
широчайших масс крестьянского населения по-
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зволяет в указанных условиях правильно со
четать личный интерес крестьянина как мел- 
кого производителя с ростом социализма. «В 
нэпе мы сделали уступку крестьянину, как 
торговцу, принципу частной торговли; именно 
из этого вытекает (обратно тому, что думают) 
гигантское значение кооперацпи. В сущности 
говоря, кооперировать в достаточной степени 
широко и глубоко русское населенно при гос
подство нэпа есть все, что нам нужно, потому 
что теперь мы нашли ту степень соединения 
частного интереса, частного торгового инте
реса, проверки и контроля его государством, 
степень подчинения его общим интересам, ко
торая раньше составляла камень преткновения 
для многих и многих социалистов. В самом 
деле, власть государства на все крупные сред
ства производства, власть государства в руках 
пролетариата, союз этого пролетариата со мно
гими миллионами мелких и мельчайших кре- 
стьян, обеспечение руководства за этим про- 
летариатом по отношению к крестьянству и 
т. д.,—разве это не все, что нужно для того, 
чтобы из кооперации, из одной только коопе- 
рации, которую мы прежде третировали, как 
торгашескую, и которую с известной стороны 
имеем право третировать теперь при нэпе так 
же, разве это не все необходимое для постро- 
ения полного социалистического общества? 
Это еще не построение социалистического 
общества, но это все необходимое и достаточ
ное для этого построения» (Ленин, Соч., 
т. XXVII, стр. 391—392). На это особое зна- 
чѳниѳ кооперации при дйктатуре пролѳта- 
риата неоднократно указываѳт т. Сталин (см. 
Сталин, Вопросы ленинизма, 10 изданиѳ, 
стр. 115).

Ленин, показав существенное отличие коопе
рации в условиях диктатуры пролетариата, 
поставил вопрос о решительной поддержке ее 
со стороны пролетарского государства и о не
обходимости вовлечения в нее широчайших масс 
населения. «Каждый общественный строй,— 
писал Ленин,—возникает лишь при финан
совой поддержке определенного класса. Нече
го напоминать о тех сотнях и сотнях миллио- 
нов рублей, которые стоило рождение „сво- 
бодного“ капитализма. Теперь мы должны соз
нать и претворить в дело, что в настоящее вре
мя тот общественный строй, который мы долж
ны поддерживать сверх обычного, есть строй 
кооперативный. Но поддерживать его надо в 
настоящем смысле этого слова, т. е. под этой 
поддержкой недостаточно понимать поддержку 
любого кооперативного оборота,—под этой 
поддержкой надо понимать поддержку такого 
кооперативного оборота, в котором д е й с т - 
вительно участвуют действи- 
тельные массы- н а с е л е и и я» (Л е - 
н и н, Соч., т. XXVII, стр. 393).

Ставя со всей остротой вопрос о всемерной 
поддержке всех видов кооперации, в к-рых 
должно быть обеспечено действительно участие 
самых широких крестьянских масс, Ленин 
исходил из того, чтобы тем самым создать на 
деле все необходимые условия для перехода 
в дальнейшем к высшей форме кооперирова- 
ния. «А строй цивилизованных кооператоров 
при общественной собственности на средства 
производства, при классовой победе пролета
риата над буржуазией—это есть строй социа
лизма» (Ленин, там же, стр. 394).

Ленин, особо подчеркивая решающую роль 
машинной техники, требовал создания таких 

условий, при к-рых пролетарское государство* 
могло бы обеспечить сельское хозяйство необ
ходимой материально-технической базой. Еще 
в 1921 па X Съезде партии Ленин говорил о 
том, что переход крестьян к обобществленному, 
коллективному труду «можно обеспечить, ког
да имеешь сильнейшую крупную промышлен
ность, способную дать мелкому производителю 
такие блага, что он увидит на практике пре
имущество этого крупного хозяйства» (Л е - 
н и н, Соч., т. XXVI, стр. 216),—и дальше: 
«Среднее крестьянство в коммунистическом 
обществе только тогда будет на нашей стороне, 
когда мы облегчим и улучшим экономические 
условия его жизни. Если бы мы могли дать 
завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, 
снабдить их бензином, снабдить их машини
стами (вы прекрасно знаете, что пока это— 
фантазия), то средний крестьянки сказал бы: 
„Я за коммунию“ ,(т. е. за коммунизм)» (Ле
нин, Соч., т. XXIV, стр. 170).

Ленин указал на то, что «дело переработки 
мелкого земледельца, переработки всей его 
психологии и навыков есть дело, требующее 
поколений», и что «решить этот'вопрос по от
ношению к мелкому земледѣльцу, оздоровить, 
так сказать, всю его психологию может только 
материальная база, техника, применение трак
торов и машин в земледелии в массовом мас- 
штабе, электрификация в массовом масштабе. 
Вот что в корне и с громадной быстротой пе- 
ределало бы мелкого земледельца» (Ленин, 
Соч., т. XXVI, стр. 239).

«Чтобы провести план массового движения 
за колхозы и совхозы,—говорил т. Сталин,— 
необходимо..., чтобы была развита индустрия 
в более или менее достаточной мере, необхо
димой для того, чтобы снабжать сельское хо
зяйство машинами, тракторами, удобрениями 
и т. д.» (Сталин, Вопросы ленинизма, 10 из
даниѳ, стр. 269).

План развертывания индустриализации стра
ны, который успешно осуществлялся партией 
под руководством т. Сталина, и являлся тем 
решающим звеном в провѳдѳнии ленинского 
кооперативного плана, который обеспечил на 
деле полную и окончательную победу коллек- 
тивизации, победу социализма.

Против осуществления ленинско-сталин- 
ского плана индустриализации страны и кол- 
лективизации сельского хозяйства открыто 
выступили реставраторы капитализма в на
шей стране, контрреволюционеры — троцки
сты, зиновьевцы и правые. Контрреволюци- 
онныѳ троцкисты-зиновьевцы отрицали социа- 
листичѳскую природу советской кооперации и 
гос. прѳдприятий, отрицали возможность соци- 
алистической переделки бедняцко-серѳдняцких 
масс, отвергали возможность построения соци
ализма в нашей стране. Уже тогда эта разо
блаченная нынѳ шайка шпионов, дивѳрсантов, 
вредителей и убийц всѳми средствами добива
лась того, чтобы свернуть партию с лѳнинско- 
сталинского пути, ослабить и подорвать пози- 
ции диктатуры пролетариата в дѳревне и от
крыть двери для капитализма в нашей стране. 
После того, когда социализм окончательно по- 
бедил в нашей стране, программой их контр- 
революционной, подпольной, прикрытой под- 
лым двурушничеством деятельности было при 
помощи фашистских интервентов восстановить 
капитализм, открыть дорогу для хозяйничанья 
в нашей стране иностранному капиталу, лик
видировать все завоевания рабочего класса,
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ликвидировать колхозы и совхозы, отдать де
ревню во власть кулаку.

Рука-об-руку с контрреволюционным троц- 
кистско-зиновьевским блоком вели упорную 
борьбу против генеральной линии партии, про
тив ленинскогокооперативного плана реставра
торы капитализма из лагеря правых. Они вы
ступали против индустриализации, против 
строительства совхозов и коллективизации, 
за всемерную поддержку и укрепление пози- 
ций кулацкого хозяйства.—Шайка правых ре- 
ставраторов, этих также разоблачѳнных япо- 
но-немецких шпионов, выступала открыто 
против коллективизации, пыталась извратить 
К. п. Ленина, противопоставляя кооперацию 
индустриализации страны, противопоставляя 
низшие формы кооперации высшим. Коллек- 
тивизация, по утверждению правых, противо
реча, якобы, кооперативному движению и ле
нинскому кооперативному плану. По поводу 
такого толкования К. п. Ленина т. Сталин го- 
ворил: «Иногда колхозное движение противо- 
поставляют кооперативному движению, пола
гая, очевидно, что колхозы-—одно, а коопера- 
ция—другое. Это, конечно, неправильно. Не- 
которые доходят даже до того, что колхозы 
противопоставляют кооперативному плану Ле
нина. Нечего и говорить, что такое противо- 
поставление не имеет Ничего общего с истиной. 
На самом деле колхозы есть вид кооперации, 
наиболее яркий вид производственной коопе
рации. Есть кооперация сбытовая, есть снаб
женческая, есть и производственная. Колхозы 
представляют неразрывную составную часть 
кооперативного движения, вообще, ленин- 
ского кооперативного плана, в частности. Про
водить ленинский кооперативный план — это 
значит подымать крестьянство от кооперации 
сбытовой и снабженческой к кооперации про
изводственной, -к кооперации, так сказать, 
колхозной. Этим, между прочим, объясняется 
тот факт, что колхозы стали у нас возникать и 
развиваться лишь в результате развития и 
усиления сбытовой и снабженческой коопера
ции» (Сталин, Вопросы ленинизма, 10 изд., 
стр. 215—216).

Коммунистическая партия под твердым ру- 
ководством т. Сталина до конца разгромила 
контрреволюционный троцкизм и правых ре- 
ставраторов капитализма, отстояла ленинский 
кооперативный план от попыток извратить его 
оппортунистами и с исключительными успе- 
хами осуществила его на деле. Партия доби
лась еще в начале первой пятилетки реши- 
тельного поворота к социализму беднейшего 
и среднего крестьянства, осуществила уже 
в первую пятилетку задачу ликвидации кула
чества как класса на базе сплошной коллек
тивизации, разрешила в первую пятилетку 
поставленную Лениным историческую задачу 
«кто кого» в пользу социализма как в городе, 
так и в деревне и обеспечила создание фунда
мента социалистической экономики.—За годы 
второй пятилетки партия и рабочий класс, 
под руководством великого Сталина, добились 
новых блестящих успехов, обеспечив полную 
победу социализма в СССР. Капиталистиче- 
ские классы уже ликвидированы. Социали
стическая экономика беспредельно господ- 
ствует в промышленности и в с. х-ве. Стира
ются классовые различия между рабочими и 
крестьянами. Социализм окончательно побе- 
дил. Советский Союз из отсталой аграрной 
страны превратился в мощную индустриаль-
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ную страну, в страну самой передовой про
мышленности и самого крупного социалисти
ческого земледелия. Колхозный строй окон
чательно и бесповоротно победил в сельском 
хозяйстве. Победой социализма открыты бес- 
предельные возможности дальнейшего разви
тия производительных сил, и созданы все 
условия для счастливой и зажиточной жизни 
всех трудящихся в стране социализма, где 
эксплоатация человека человеком уничтожена, 
где труд «является обязанностью и делом чести 
каждого способного к труду гражданина по 
принципу: „кто не работает, тот не ест“» 
(Конституция СССР, ст. 12, 1936, стр. 8). Побе
ды Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и пролетарской диктатуры вписаны 
в Основной закон социалистического государ
ства, великую Сталинскую Конституцию, как 
победы, прочно и навсегда закрепленные. Эти 
величайшие победы достигнуты в нашей стра
не под руководством великого Сталина. То- 
варищ Сталин не только отстоял ленинский 
кооперативный план от многочисленных по
пыток врагов ленинизма извратить его, но 
и развил это великое учение и блестяще осу- 
ществил его на деле. А. Караваев.

КООПЕРАЦИЯ. В марксистско-ленинской нау- 
ке К. рассматривается, во-первых, как «форма 
труда, при которой много лиц планомерно и 
совместно участвуют в одном и том же процессе 
труда или в разных, но связанных между собою 
процессах труда» (Марке, Капитал, том I, 
8 изд., 1936, стр. 260); в отличие от докацитали- 
стических обществ, для к-рых характерна про
стая К. труда, капиталистическая К. «противо- 
стоит процессу производства отдельных само- 
стоятельных работников или мелких мастеров... 
как специфическая форма капиталистического 
процесса производства» (Марке, там же, 
стр. 269). Во-вторых, слово «К.» употребляется 
для обозначения различного рода массовых 
коллективных объединений в области произ
водства и обмена. Принципіально различную 
роль кооперации при .капиталистич. строе и в 
условиях диктатуры рабочего класса Ленин ха- 
рактеризовал следующим образом: «При част- 
ном капитализме предприятия кооперативные 
отличаются от предприятий капиталистиче- 
ских, как предприятия коллективные от пред
приятий частных... При нашем существующем 
строе предприятия кооперативные отличаются 
от предприятий частно-капиталистических, как 
предприятия коллективные, но не отличаются 
от предприятий социалистических, если они ос
нованы на земле, при средствах производства, 
принадлежащих государству, т. е. рабочему 
классу» (Ленин, Сочинѳния, том XXVII, 
стр. 396).

Возникновенію К. К. возникает в период на- 
саждения капитализмом крупного машинного 
производства, несуіцего с собой усиление гнета 
и нищеты трудящихся масс города и деревни. 
Кооперативное движение тесн'о связано с раз- 
витием идей утопического социализма. «В Анг
лии Семена кооперативной системы были по- 
сеяны Робертом Оуэном» (Марке, Учреди
тельный манифест Международного товари
щества рабочих, в кн.: М а р к с иЭнгельс, 
Соч., т. XIII, ч. 1, стр. 11). Развертывая свой 
план мирного преобразования капиталистиче
ского общества, Р. Оуэн выдвинул идею созда- 
ния производственных ассоциапий, рассматри- 
вая их как ячейки нового общества, как сред
ство перевоспитания людей.
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Первая более или менее значительная волна 
кооперативного движения развернулась в Анг- 
лии в 20-х гг. 19 в. Это движение известно под 
названием «брайтонского» (по имени г. Брайто
на). Во главе движения стоял В. Кинг—ученик 
Р. Оуэна. Центральная идея Кинга заключа
лась в том, чтобы путем организации различно- 
го рода кооперативных предприятий дать воз
можность ремесленникам остаться независи
мыми от капиталистов производителями и тем 
самым избавиться от бедствий, порождае- 
мых капитализмом. Кооперативное движение, 
развернувшееся под влиянием пропаганды 
В. Кинга и выразившееся в организации потре- 
бительских лавок и ряда производственных 
предприятий, после кратковременного расцвета 
(возникло ок. 500 кооперативов), не выдержав 
капиталистической конкуренции, быстро пош
ло к упадку и к половине 30-х гг. заглохло. 
Участниками этого движения были главным 
образом мелкие ремесленники, рыбаки и отча
сти рабочие.

Практически устойчивый и относительно 
приспособленный к условиям капиталистиче
ской экономики тип кооператива был создай 
Рочдельскими рабочими-ткачами, организовав
шими в 1844 «Общество справедливых рочдель- 
ских пионеров», ц-рое стремилось в рамках ка
питализма защищать интересы рабочих и огра
ждать их от эксплоатации частного торгового 
капитала. Свою деятельность оно направило 
гл. обр. на обслуживание потребительских 
нужд своих членов и лишь в качестве отдален
ной цели выдвигало организацию промышлен- 
но-земледельческих коммун. В основу деятѳль- 
ности общества были положены т. н. рочдель- 
ские принципы, заключавшиеся в продаже за 
наличный расчет по средне-рыночным ценам, 
распределении прибыли между членами, про- 
порционально их закупкам, постепенном на
копленіи! пая, оплачиваемого неболыпим про- 
центом, в равенстве голосов независимо от 
числа приобретенных паев, торговле только 
доброкачественным товаром, при правильном 
весе и мере. Известная приспособленность к 
условиям капитализма, непосредственная ма- 
териальная заинтересованность самих членов 
и однородный состав участников обусловили 
успех рочдельской К., по образцу которой, 
вслед за Англией, потребительская К. разви
вается и в др. странах.—Несмотря на упорные 
попытки многих идеологов кооперативного 
движения развернуть и поставить во главу 
угла кооперативного строительства организа
цию производительных товариществ, послед- 
ние прививались плохо и нигде не укрепились 
в качестве более или менее заметной ветви ко
оперативного движения.

Во Франции в 30-х гг. 19 в. организатором 
производительных ассоциаций выступил уче
ник Сен-Симона—Бюше, считавши!!, что путем 
постепенного накопления общественного капи
тала трудящиеся могут Цоследовательно овла- 
девать одной отраслью производства за другой. 
Производительные ассоциации Бюше не мог
ли укрепиться и достигнуть сколько-нибудь 
серьезного развитая, а его проповедь католиче
ской) социализма, будучи направлена против 
революционной классовой борьбы пролетариа
та, играла реакционную роль. Идеи Бюше по
лучили дальнейшее развитие в период рево
люции 1848, когда развернулось (во главе с 
Луи Бланом) движение за организацию при | 
государственной поддержке артельных мастер- ‘ 

ских. Наиболее законченное выражениѳ мелко
буржуазная идея производительной ассоциа
ции получила в 60-х гг. 19 в. у немецкого со- 
циалиста Лассаля (см.), считавшего производи
тельные ассоциации при государственной по
мощи средством социалистического преобразо- 
вания общества. Марке разоблачил реакцион- 
ный характер этого сектантского рецепта, про- 
тавопоставлявшего классовой борьбе проле
тариата погоню за подачками от буржуаз
ной) государства. Современные кооперативные 
товарищества, по мнению Маркса, ценны 
«лишь постольку, поскольку они созданы 
самими рабочими и не зависят ни от прави
те льств, ни от буржуа» (Марке, Критика 
Готской программы, в кн.: Марке и Эн
гель с, Соч., т. XV, стр. 282). Критикуя тот 
пункт Готской программы немецкой с.-д-тии, 
в к-ром нашло свое выражение лассалевское 
учение о производительных ассоциациях с го
сударственной помощью, Марке пишет: «На 
место существующей классовой борьбы ста
вится фраза газетных писак о „социальном 
вопросе"... Вместо процесса революцион- 
ного преобразования общества, „социалисти- 
ческая организация совокупного труда44 „воз- 
никает44 из „государственной помощи44, оказы
ваемой производительным товариществам, ко
торые „призваны к жизни44 им [государством], 
а не рабочими. Это вполне достойно фантазии 
Лассаля, что с помощью государственной суб- 
сидии оказывается так же легко построить 
новое общество, как новую железную дорогу!» 
(М а р к с, там же, стр. 281).

Организатором К. мелкой буржуазии явился 
буржуазный деятель Шульце-Делич (Герма- 
ния), к-рый выдвинул идею К. в качестве ос- 

' новного метода ограждения мелких ремеслен- 
ников и торговцев от экспроприации крупным 
капиталом. Организацией К. мелких ремеслен- 
ников и кустарей Шульце-Делич хотел предот
вратить развитие и обострение социальных 
противоречий капиталистического общества, 
избежать революционных взрывов и тем самым 
укрепить капиталистическую систему хозяй
ства. Движение, развернувшееся под влиянием 
пропаганды Шульце-Делича с 50-х гг. 19 в., 
выразилось гл. обр. в организации ссудо- 
сберегательных товариществ и потребитель- 
ских обществ ремесленников, торговцев и дру
гих мелких предпринимателей. Принципы стро
ительства шульце-деличевских ссудо-сберега- 
тельных товариществ легли в основу органи
зации кредитной кооперации. Наряду с то
вариществами Шульце-Делича в 60-х гг. 19 в. 
в Германии получили довольно широкое рас- 
пространение крестьянские'кредитные товари
щества, организатором к-рых выступил Рейф- 
фейзен. Рабочая потребительская К. Герма
нии в основном следовала рочдельскому образ
цу, но выделилась в самостоятельную систему 
лишь в 1903, выйдя из состава шульце-дели- 
чевского Всеобщего союза.

Таким образом оформились три ветви коопе
ративного движения: потребительская коопе- 
рация, производственная и кредитная. Соцп- 
альный состав их не был однородным. В то 
время, как в сельско-хозяйственной и кредит
ной кооперации преобладают кулацко-поме- 
щичьи слои, в потребительской кооперации 
весьма значительна мелкобуржуазная про
слойка.

Развернутую, строго научную и последова- 
тельную оценку-К. мы находим лишь в учении
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Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина. Марк
систско-ленинское учение строго разграничива- 
ет К. в условиях капитализма от К. при соци- 
ализме, развивающейся под руководством дик
татуры рабочего класса, К. пролетарскую от 
К. мелкобуржуазной. Кооперация при капи- 
тализме неизбежно становится частью капита
листической системы, одним из ее звеньев, под- 
чиненным общим закономерностям капитали
стической экономики. Эта мысль со всей 
определенпостыо и законченностью выражена 
Лениным: «Несомненно, что кооперация в об- 
становке капиталистического государства яв
ляется коллективным капиталистическим уч- 
реждением» (Ленин, Сочинения, т. XXVII, 
стр. 395). Марке подчеркивая, что К. не в со
стоящій изменить существующие отношения и 
даже заметно улучшить положение рабочих. 
Поэтому кооперативное производство «нико
гда не будет в состоящій ни задержать проис- 
ходящего в геометрической прогрессии роста 
монополии, ни освободить массы, ни даже за
метно облегчить бремя их нищеты, поскольку 
он ограничивается узким кругом случайных 
усилий отдельных рабочих» (Марке и Эн
гель с, Соч., т. XIII, ч. 1, стр. 12).

Ленин показал, что в условиях капитализ
ма К. мелких производителей является про- 
грессивным фактором, поскольку содействует 
разложению натурального хозяйства, расши- 
ряет рынегёс. В то же время она помогает 
укреплению сельской буржуазии, способству- 
ет усилению процессов дифференциации кре
стьянства, его пауперизации и пролетариза- 
ции. Борясь против пошлых мечтаний злейших 
врагов марксизма—народников, Ленин писал: 
«Это—обман, будто „всевозможные коопера- 
ции“ играют революционную роль в современ- 
ном обществе и подготовляют коллективизм, 
а не укрепление сельской буржуазии» (Ленин, 
Соч., т. V, стр. 159).—Признавая, что рабочая 
К. в условиях капитализма является одной 
из сторон массоваго рабочего движения, раз- 
вивает самодеятельность масс, подготовляет 
рабочих к роли организаторов экономической 
жизни, Ленин со всей силой обрушивается на 
мещанские иллюзии оппортунистов, меныпеви- 
ков, противопоставлявших лозунг потребитель
ских обществ революционной борьбе за диктату
ру пролетариата. «Пока власть остается в руках 
буржуазии, до тех пор потребительные обще
ства—жалкий кусочек, никаких серьезных пе- 
ремен не гарантируюіций, никакого решитель- 
ного изменения не вносящий, иногда даже от- 
влекающий от серьезной борьбы за переворот» 
(Ленин, Сочинения, том VIII, стр. 308). 
Исходя из учения Маркса—Ленина, большеви
ки считали, что рабочие должны вступать в 
пролетарские кооперативы, использовать их 
для подъема классового сознания, укреплять 
их связь с профессиональным движением и 
партией пролетариата. Эту позицию больше
вики отстаивали в борьбе против международ
ное реформизма, против меныпевиков, а так
же и против отзовистов, совершенно игнори- 
ровавших К.

Для ревизионистов типа Бернштейна, Жо
реса, извращавших марксизм в угоду буржуа
зии, кооперация есть непосредственный путь 
к социализму, социалистическая ячейка, раз
вивающаяся в капиталистическом обществе. 
Ш. Жид, Тотомьянц являются идеологами 
т. н. кооперативного социализма. Коопера
тивную организацию потребителей они изо- 

бражают как средство преодоления капитализма 
мирным путем. Классовый смысл этих теорий— 
отвлечь трудящиеся массы от классовой борь
бы за свое освобожденію. «Все собственники, 
вся буржуазия старается привлечь среднего 
крестьянина на свою сторону тем, что... делает 
крестьянина участником всяких сельско-хо- 
зяйственных союзов (коопераций, как их назы
вают в книжках), союзов между всякими хо
зяевами с целью улучшения хозяйства. Таким 
путем буржуазия старается отвлечь от союза 
с рабочими среднего и даже мелкого крестья
нина, даже полупролетария, старается побу
дить их стоять за богатых, за буржуазию, в ее 
борьбе с рабочими, с пролетариатом» (Ле
нин, Соч., т. V, стр. 285).

Достаточно наглядным примером той борьбы, 
к-рая велась по вопросу о К. последователь- 
ными революционными марксистами с оппорту- 
низмом, является дискуссия о К., развернув
шаяся на международном социалистическом 
конгрессе в Копенгагене в 1910. Оппортуни
сты—Жорес, Эльм и др.,—согласно меткой ха- 
рактеристике Ленина,- превозносили К. до не- 
бес, выставляли её как необходимый элемент 
«социального преобразования», проповедыва- 
ли нейтральность кооперативов и независи
мость их от пролетарских партий. В противо
положность этим оппортунистическим предло- 
жениям с.-д. делёгация России во главе с Ле
ниным внесла в комиссию свой проект резо- 
люции. Признавая известное положительное 
значение рабочей К. для классовой борьбы ра
бочих, проект вместе с тем указывает на край
нюю незначительность тех улучшений, к-рые 
могут быть достигнуты при помощи К., отме- 
чает большой вред насаждения кооперативных 
иллюзий и требует четкого разграничения ко
оперативов пролетарских от мелкобуржуазных, 
развитая в кооперативах революционной со
циалистической пропаганды и возможно более 
полного сближения с пролетарскими партиями 
и профсоюзами.

К. в капиталистических странах. В Англии в 
1883 насчитывалось 627 потребительских коопе
ративов, в 1898—1.169,в 1903—1.987, в 1913— 
2.878; в Германии в 1893—264 потребитель
ских кооператива, в 1903:—575, в 1913—1.633. 
Бблыпую часть членов потребительской К. 
составляли рабочие. Так, в центральном союзе 
германских потребительских обществ рабочие 
и торговые служащие составляли 66,5% всего 
числа членов, в Швеции—54,3%, в Англии в 
составе потребительской К. рабочие составля
ли не меньше 75%. Наряду с потребительскими 
развивались кооперативы с.-х., промысловые, 
кредитные и т. д. Накануне мировой империа- 
листической войны в Германии почти половина 
крестьянскйх хозяйств была охвачена с.-х. 
К. Во Франции в с.-х. синдикатах накануне 
войны было объединено больше миллиона кре- 
стьянских хозяйств. В годы первой империа- 
листич. войны потребительская К. большинства 
европейских стран пережила тяжелый и дли
тельный кризис. Мировой экономический крц- 
зис перепроизводства, разразившийся в 1929, 
также весьма сильно отразился на коопера- 
тивных объединениях всех капиталистических 
стран. В Великобритании потребительская К. 
к началу 1934 насчитывала 1.150 первичных 
кооперативов с 6.917 тыс. пайщиков; их обо- 
рот за 1933 составил 197 млн. ф. ст.; кроме того, 
в различных производственных кооперативах 
было объединено 34,4 тыс. членов. В Бельгии
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потребительская К. к концу 1932 объединяла 
2.988 тыс. членов и за 1932 сделала оборот 
в 632 млн. франков, что составляет 5% рознич- 
ного оборота в стране; в производственных ко- 
оперативах было объединено 5,4 тыс. членов. 
В Дании в 1933 в состав объединенного коопе- 
ративного комитета входило 7.886 кооперати- 
вов, из них 1.815 потребительских. Во Фран
ции в 1933 1.120 потребительских кооперати- 
вов, объединявших 1.650 тыс. членов, сделали 
оборот в 2.678,5 млн. франков. В Голландии 
потребительская К., объединявшая в 1933 ок. 
400 тыс. членов, сделала оборот в 40 млн.— 
8—10% всего розничного оборота в стране. 
В Швеции в 1933 было 763 потребительских 
кооператива—533 тыс.членов,оборот—351 млн. 
крон. В Швейцарии в 1933 — 519 потреби
тельских кооперативов с 389 тыс. членов, обо
рот—284,8 млн. франков; уд. в. в розничной 
торговле—12%. В США в 1933 потребитель
ская К. имела ок. 1.500 организаций с 500 тыс. 
членов и 100 млн. долл. оборота и т. д.

Несмотря на. то, что во многих странах те 
или иные виды К. развились в довольно круп
ные хозяйственные системы, кооперативное 
хозяйство нигде не завоевало сколько-нибудь 
значительного удельного веса в народном 
хозяйство; потребительская К. не смогла охва
тить даже всех профессионально организован- 
ных рабочих: низы рабочего класса—черно- 
рабочие, грузчики, с.-х. рабочие ит. д.—оста
ются за бортом кооперативного движения. 
Колониальные и полуколоніальные страны не 
имеют сколько-нибудь значительной потре
бительской К. Совершенно ничтожна роль 
потребительской К. и в наиболее могущест
венной империалистической стране — США.— 
В эпоху монополистического капитализма раз- 
витие коопераціи осложняется и задержива
ется ожесточенной конкуренцией со стороны 
синдикатов, концернов и других объедине- 
ний монополистического капитала, который 
подчиняет себе кооперативные предприятия 
и делает их орудием своей политики. Во 
многих случаях (Швейцария, Бельгия и др.) 
кооперативные предприятия непосредственно 
сращиваются с монополистическими, объеди- 
нениями, участвуя в них своими паями, ак- 
циями и т. д. В сельско-хозяйственной К. ка- 
питалистических стран командующая роль при- 
надлежит кулацко-помещичьим хозяйствам. 
Даже в таких странах, как, например, Дания, 
Голландия, где довольно значителен охват 
с.-х. К. крестьянства, основную роль в обо- 
роте и руководстве с.-х. К. играют кулаки 
и помещики. С.-х. К., создавая иллюзии о 
возможности мирным путем улучшить поло- 
жение мелкого производителя, на самом деле 
является орудием усиления, укрепления сель
ской буржуазии, орудием эксплоатации мел- 
ких и средних хозяйств финансовым капита
ломъ В фашистских государствах потребитель
ская К. подверглась разгрому и отдана под 
команду фашистских чиновников. — Герман
ский фашизм, стремясь использовать аппарат 
кооперации, главным образом с.-х., в интере- 
сах военной подготовки, подчинил с.-х. сбы
товые, снабженческие и кредитные кооперати
вы т. н. «Имперскому сельскому сословию»—фа
шистскому органу военно-монополистического 
контроля над с.-х. производством и рынком.

В 1895 был организован Международный 
кооперативный альянс.. Вначале Альянс объ
единяя все виды кооперации, но уже в 1904 К. 

мелких собственников, стоявшая в оппозиций 
крабочей потребительской К., вышла из Аль
янса, и последний стал по преимуществу объ- 
единением потребительской К. Альянс про
возглашая принцип «нейтральности» («Союз 
не занимается ни политикой, ни религией»), 
означающий не что иное, как стремление поста
вить К. на службу буржуазии, подчинить ее 
аппарату буржуазного государства. Позиция 
Альянса активно поддерживалась и поддер
живается партиями 2-го Интернационала, 
стремящимися сохранить в кооперативном дви- 
жении свое влияние и не допустить использо- 
вания К. как одного из средств классовой ор- 
ганизации и борьбы пролетариата. Реформист
ское руководство Альянса в годы имперйали- 
стической войны встало на путь поддержки им
периалистических правительств, а с победой 
диктатуры пролетариата в СССР своей главной 
задачей сделало активную борьбу с коммуниз- 
мом (подробнее см. Международный коопера
тивный альянс).

К. в царской России. В царской России ко
оперативное движение началось в половине 
60-х гг. 19 века, когда различными буржуазно
либеральными деятелями были организованы 
первые потребительские общества, сельские 
ссудо-сберегательные товарищества и сыро
варенные артели. Но это движение скоро за
глохло и начало развертываться лишь в связи 
с быстрым развитием капитализма с половины 
90-х гг. Особенно сильный подъем кооператив
ного движения наблюдался после революции 
1905 и в период империалистической войны. 
Крепостнические пережитки и самодержавный 
режйм, душивший всякие проявления обще
ственности, стесняли развитие К.; поэтому в 
России она была значительно слабее, чем в дру
гих более развитых капиталистических стра
нах. Рабочая потребительская К. до 1917 бы
ла представлена гл. обр. фабрично-заводскими 
кооперативами, которые на деле являлись не 
организациями рабочих, а предприятиями хо- 
зяев для эксплоатации рабочих. Независимых 
рабочих кооперативов было крайне мало: к на
чалу империалистической войны их насчиты
валось не более 150 с 60 тыс. членов. Значитель
ного развития достигла городская потребитель
ская К., преимущественно из мелкобуржуаз
ныя: слоев, и крестьянская, объединявшие ок. 
2 млн. членов. Руководящая роль в система 
потребительской К. принадлежала либераль- 
ным и меныпевистско-эсеровским элементам. 
Рабочая К. входила в общую систему К. и лишь 
в 1917 создала свой руководящий центр в лице 
Совета рабочей К. Кредитная К. объединяла 
к 1917 ок. 10 млн. членов в 16,5 тыс. кредитныя 
и ссудо-сберегательныхтовариществ, подавляю
щее большинство к-рых приходилось на дерев
ню. Руководство кредитной К. в деревне воз
главляло кулачество. В годы первой империа
листической войны продовольственный кризис 
создал усиленный прилив членов в потребитель
скую К. Но рост этот был нездоровый: организа- 
ционные связи были крайне слабы, торговая и 
финансовая дисциплины отсутствовали, строи
тельство первичныя кооперативов и их союзов 
шло крайне беспорядочно, развертывалась 
жестокая конкуренция между кооперативны
ми организациями.

К. в СССР. Великая Октябрьская социали- 
стическая революция 1917 коренным образом 
изменилахарактер К. и определила новые пути 
ее развития. Гениальный стратег пролетар-
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ской революции—Ленин показал, что «коопера- 
ция получает у нас, благодаря особенности на
шего государственного строя, совершенно ис
ключительное значение» (Ленин, Соч., том 
XXVII, стр. 396), что в условиях диктатуры 
пролетариата при национализации промышлен
ности, земли, транспорта, при руководящей 
роли пролетариата по отношению к крестьян
ству К. «сплошь да рядом совершенно совпа- 
дает с социализмом» (Ленин, там же), что 
кооперативные предприятия в условиях на
ционализации земли, транспорта, средств про
изводства «не отличаются от предприятий со- 
циалистических» (Л ѳ н и н, там же). К. при- 
обретает гигантское значение с точки зре- 
нйя «перехода к новым порядкам путем воз
можно более просты м, легки ми до
ступны м для крестьянина» (Ле
нин, там же, стр. 392).

Развивая учение Маркса—Энгельса о дикта- 
туре пролетариата и путях революционного 
преобразования капитализма в социализм, Ле
нин создал план вовлечения крестьянства в 
русло социалистического строительства через 
кооперацию, «представляющую в руках про
летарской диктатуры величайшее средство пе- 
ределки мелкого крестьянского хозяйства и 
перевоспитания основных масс крестьянства в 
духе социализма» (Сталин, Вопросы лени
низма, 10 изд., стр. 171) на основе сочетания 
личных и общественных интересов крестьяни
на. Кооперативный план Ленина (см.) вошел 
составной частью в программу всех братских 
коммунистических партий. Программа Комин
терна устанавливает, что кооперативные объ
единения крестьянских хозяйств «в условиях 
пролетарской диктатуры развиваются в систе- 
ме других отношений и зависят от пролетар
ской индустрии, пролетарских банков и т. д.» 
(Программа . и устав Коммунистического Ин- 
тернационала, 1935, стр. 66), что эта органи
зация «при руководстве социалистической ин
дустрии... станет одним из важнейших рыча- 
гов социалистической переделки деревни, ее 
коллективизации» (там же).

Пролетариат, победившийв Октябре 1917, по- 
ставил своей задачей развитие К. всех видов, 
преобразование существовавшего кооператив
ной) аппарата и широкое использование его 
для социалистического строительства. По де
крету от18/ІѴ 1918 потребительская К. обя
зывалась принять меры к скорейшему коопери- 
рованию всего трудящегося населения, выпол
нять задания правительства, снабжатьвсех тру
дящихся и упорядочить свое организационное 
строительство. Однако меньшевики и социа- 
листы-революционеры, находившиеся в руко
водстве К., всеми мерами противились меро- 
приятиям Советской власти, боролись' против 
предпринятой правительством перестройки К., 
срывали установленное соглашение и саботи
ровали выполнение государственных заданий, 
провозглашая лозунг независимости К. от Со
ветской власти. Во многих случаях кооператив
ные организации этого периода стали очагом 
контрреволюционных заговоров, помогали бе- 
логвардейским правительствам и интервентам. 
Беспощадно искореняя контрреволюционеров, 
окопавшихся в К., коммунистическая партия 
последовательно проводила политику социали
стической перестройки кооперативного аппа
рата. Пмарте 1919, в соответствии. с условиями 
и требованиями военного коммунизма, были 
реорганизованы Центросоюз и вся система по

требительской К. Декрет 20/ІП 1919 превратил 
всю систему потребительской К. в орган пла- 
нового распределения продуктов среди населе
ния, поставил ее в непосредственное подчине
нно Наркомпроду и его органам на местах. 
По декрету 20/1 1920, с.-х. и кустарно-про
мысловая К. были влиты в систему потреби
тельской К. в виде ее автономных секций. Эта 
реорганизация позволила осуществить конт
роль рабочей К. над деятельностью с.-х. и ку
старно-промысловой К. и дала возможность 
использовать кооперативный аппарат в тяже- 
лых условиях военного коммунизма для орга
низации нормированного снабжения и техни
ческой помощи в заготовках.

В условиях нэпа положение и роль К. изме- 
нились. Ее подчинение Наркомпроду было от- 
менено, отпала необходимость объединения 
всех видов К. в одной системе. Сельско-хозяй
ственная, кредитная, потребительская, ку
старно-промысловая и другиѳ виды К. были 
развернуты в качестве самостоятельных ко
оперативныя: систем под руководством партии и 
правительства на началах добровольною ко
оперировати и материальной заинтересован
ности членов-пайщиков. Советское правитель
ство оказывало К. всемерную финансовую под
держку. Во всей полноте развернулась борьба 
за проведение ленинского кооперативного пла
на, включающее все формы К., от низшей— 
снабженческо-сбытовой — до высшей — колхоз
ной. Тов. Сталин, разъясняя причины поворота 
основной массы крестьянства на путь социа
лизма, указал, что достигнутый успех в об
ласти колхозного строительства объясняется, 
«прежде всего, тем, что партия проводила ленин
скую политику воспитания масс, последова
тельно подводя крестьянские массы к кол- 
хозам через насаждение кооперативной обще
ственности» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
10 изд., стр. 293).

Ленинский кооперативный план был развит 
и победоносно воплощен в жизнь Сталиным. 
Развивая и поднимая на новую высшую сту
пень марксистско-ленинскую теорию К., Ста
лин всесторонне разработал учение о роли и 
значении К. в деле построения социализма, о 
сочетании различных форм К. на разных эта- 
пах соц. строительства, о социалистической 
переделке с. х-ва на путях коллективизации, 
об артели как основной форме колхозного дви- 
жения в нынешних условиях, о колхозно-коопе
ративной собственности как одной из форм 
социалистической собственности. — Осущест- 
вление ленинского кооперативного плана про
ходило в ожесточенной борьбе с врагами соци
ализма, выступавшими на разных этапах со
циалистического строительства под различны
ми личинами. Озверелые агенты фашизма— 
троцкисты—на всем протяжении своей борьбы 
за реставрацию капитализма в СССР всеми 
силами стремились сорвать осуществление ле
нинского кооперативного плана. В период, 
когда под руководством коммунистической пар
тии развернулась работа по восстановлению на
родною хозяйства и широкому вовлечению 
трудящихся масс в соціалистическое строи
тельство путем организации через К. коопера
тивного сбыта и снабжения, контрреволюціон
ный троцкизм выступил с капитулянтским, 
пораженческим тезисом—с отрицанием соци
алистической природы К., рассматривая по- 
следнюю как гос. капитализм, с предложением 
об изъятии из К. государственных кредитов,
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что означало предоставление свободы развития 
кулачеству в деревне и частному капиталисту 
в городе.

В период, когда под гениальным руковод- 
ством т. Сталина ВКП(б) перешла к разверну
тому наступлению социализма по всему фрон
ту, когда в стране развернулось широкое кол
хозное строительство и, позднее, когда десятки 
миллионов крестьян нашли в колхозах изба- 
вление от вековой эксплоатации помещика и 
кулака и путь к зажиточной и культурной 
жизни, предатели народа—контрреволюцион- 
ные троцкисты и их правые пособники—в бес
сильной злобе сеяли клевету на колхозы, до
бивались их роспуска и передачи средств про
изводства колхозов и МТС кулачеству. Правые 
реставраторы капитализма в противовес ле
нинско-сталинскому кооперативному плану, 
плану социалистической переделки крестьянст
ва и ликвидации кулачества как класса, про- 
поведывали врастание через К. кулака в со
циализм.

Под мудрым и твердым руководством т. Ста
лина коммунистич. партия, разгромив контр
революционный троцкизм и правых реставрато- 
ров капитализма, победоносно осуществила ле
нинский кооперативный, план и, в основном, 
построила в СССР первую фазу коммунизма— 
социализм. В 1936 колхозы объединяют 90,3% 
хозяйств, 98,2% посевных площадей. Для мил
лионов трудящихся кооперативно-колхозная 
собственность и колхозный строй наглядно оли- 
цетворяют ту гармонию общественного и лично
го интереса, которая неотделима от социализма. 
Успехи каждого колхоза в конечном счете не
разрывно связаны с успехами всего нашего 
социалистического хозяйства, доход каждого 
колхоза, величина трудодня определяются в 
первую очередь качеством работы всего кол
лектива. Опыт последних лет показывает бес
численными примерами, какая гигантская вос
питательная сила заключена в этой форме ор
ганизации социалистического труда.

Низшие формы с.-х. К.—снабженческая, 
кредитная и др.—уже в первой пятилеткѳ сы
грали свою роль и с развитием колхозного дви- 
жения прекратили свое существование. Утра
тила свое значение и городская потребитель
ская К. вследствие мощного развития госу
дарственной торговли. Постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК Союза ССР от 29/IX 1935 она 
была ликвидирована, и все внимание Центро
союза сосредоточено на развитии сельской тор
говли и заготовок. На основе этого постановле- 
ния произведена крупная перестройка торго
вой сети сельской потребительской К.: ликви
дированы карликовые лавки и кооперативы, 
создана значительная сеть раймагов и сельма- 
гов, улучшилось обслуживание со стороны К. 
сельского потребителя. Результаты этой пе
рестройки не замедлили сказаться уже в 1936: 
розничный товарооборот сельской потребко- 
операции в 1936 превысил оборот предыдущего 
года на 56%, план был перевыполнен на 20,6%, 
подавляющая масса сельпо закончила год 
с прибылью. В 1937 в Союзе ССР функциони- 
ровали следующие виды К.: 1) колхозы, 2) раз
личные виды кустарно-промысловой коопѳра- 
ции, 3) сельская потребительская кооперация, 
4) жилищная кооперация, 5) кооперация ин- 
валидов (см.).

Размеры основных фондов, образующие ко
оперативно-колхозную собственность, характе- 
ризуют следующие данные:

Колхозы (на 1/1 1936).
Число колхозов (в тыс.) ...... 249,6
Основные производств. фонды по 

балансовой стоимости за вычетом 
износа (в млн. руб.)...................... 10.523

В том числе:
Строения и соо*ружения с.-х. на^- 

значения............................ 2.969
С.-х. машины и орудия ................ 1.139
Транспорт...................  976

в т. ч. механизированный .... 104
Рабочий скот............................ 2.715
Продуктивный скот, птица и пчелы 1.176

Основные фонды потреб. К. (на 1/1 1936 по 
балансовой стоимости).

Фонды В млн. 
руб.

В % К 
итогу

Все фонды....................................
В том числе:

Здания и сооружения.............
Произв. инвентарь и инстру

менты ...................................
Хозяйственный инвентарь . .
Рабочий скот .............................
Транспортные средства ....

780,2

431,0
57,7

129,8
52,9
75,6

100

55,2
7,4

16,6
6,8
9,7

* Жилищная К. (на 1/1 1936).
Число жилищно-строит. коопера

тивных товариществ ................... 1.593
Жилая площадь (в тыс. м2) ... 7.234,6

Сельская потребительская К. СССР в 1936 объ
единяла на 1/1 1936 40,8 млн. пайщиков и насчи
тывала 23.704 первичных организации, 103.430 
магазинов и лавок, 2.366 районных союзов. В 
каждой республике, крае, области потребитель
ская К. объединяется соответствующим респуб- 
ликанским, краевым, областным союзом. Цент- 
росоюз объединяет всю потребительскую К. 
СССР. Розничный оборот всей системы потреби
тельской К. выразился в 1936в23,5млрд. руб., 
составив 71,6% всего сельского розничного то
варооборота. Кустарно-промысловая К. вместе 
с инвалидной в 1936 объединила ок. 2 млн. че- 
ловек и произвела продукции на сумму 10 млрд. 
рублей. —Коопёративно-ко лхозная собствен
ность, так же как и государственная (всена
родная), служит нерушимой основой социали
стического хозяйства СССР.—«Общественные 
предприятия в колхозах и кооперативных ор- 
ганизациях с их живым и мертвым инвента- 
рем, производимая колхозами и кооператив
ными организациями продукция, равно как 
их общественные постройки составляют об
щественную, социалистическую собственность 
колхозов и кооперативных организаций» (Кон
ституция СССР, ст. 7, 1936, стр. 8).

Лит.: Марке К., Учредительный манифест и вре
менный устав международного товарищества рабочих, 
в кн.: Марке К. и Энгельс Ф., Соч., т. XIII, 
[М.1, 1936; его же, Капитал, т. III, 8 изд., [M.J, 
1936, гл. 27; Энгельс Ф., Крестьянский вопрос во 
Франции и в Германии, Л., 1932; Ленин В. И., Соч., 
3 изд., М.—Л., 1936, т. XIV («Вопрос о кооперативах 
на Международном социалистическом конгрессе в Копен- 
гагене»); т. XXII («Очередные задачи'Советской власти»); 
т. XXIII («Речь на собрании уполномоченных Москов
ское© Центр а льного рабочего кооператива 26 ноября 1918», 
«Речь на III съезде рабочей кооперации 7/XII 1918»); 
т. XXIV («Речь на 1-м съезде земледельческих коммун 
и с.-х. артелей 4 дек. 1919 г.»); т. XXV [«Речь о коопе
рации 3/ІѴ на IX Съезде РКП(б) 29 марта—5 апр. 1920г.»]; 
т. XXVI («Опотребительской и промысловой кооперации». 
[Речь, записанная на граммофонной пластинке], «При- 
ветствие съезду уполномоченных Центросоюза»); т. XXVII 
(«О кооперации», «Первой международной конференции 
коммунистов-кооператоров» [Приветствие]); Сталин 
И. В., Вопросы ленинизма, 10 изд., [М.], 1936 [«К вопро- 
сам ленинизма», «К вопросам аграрной политики в СССР», 
«Головокружение от успехов», «Ответ товарищам-кол- 
хозникам», «О работе в деревне», «Речь на первом все-
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союзном съезде колхозников-ударников 19 февр. 1933», 
«Отчетный доклад XVII Съезду партии о работе ЦК 
ВКІІ(б) (26 янв. 1934)»]; его же, О проекте Консти
туции Союза ССР. Доклад на Чрезвычайной VIII Всесо
юзной съезде Советов 25 ноября 1 936 г., [М.], 1936; Кон
ституция (Основной занон) Союза Советских Социалисти
ческих Республик, [1936]. Н. И.

КООПЕРАЦИИ ИНВАЛИДОВ, кооперативное 
объединение лиц, потерявщих трудоспособ
ность. К. и. возникла в Союзе ССР после граж
данской войны, получив законодательное офор- 
мление 8/ХІІ 1921. В сферу деятельности К. и. 
входят самые разнообразные отрасли производ
ства (преимущественно кустарного) и рознич
ной торговли. Широкие льготы и финансовая 
помощь Советского правительства обеспечили 
непрерывный рост артелей инвалидов. В 1936 
К. и. объединяла в своих артелях 200 тыс. 
инвалидов и имела оборот в 2,5 млрд. руб. Пер
вичной организаціонной ячейкой системы К. и. 
является артель. Артели объединены в респу- 
бликанские, краевые и областные союзы К. и. 
Руководство областными, краевыми союзами 
и союзами автономных республик, а также 
представительство-в центральных органах осу
ществляются советами К. И; союзных респу
блик. Все кооперативные объединения ведут 
свою работу под руководством народных ко- 
миссариатов социального обеспечения. Для 
обеспечения членов артелей и их семей допол
нительной медицинской помощью, курортным 
и санаторным лечением, оказания материаль- 
ной помощи на случай временной нетрудоспо
собности при каждом областном, краевом и 
республиканском союзе К. и. существуют кассы 
взаимного страхования и взаимопомощи, к-рые 
также объединяются в союзных республиках 
в едином центре. Для осуществления задач, 
возложенных на кассы взаимного страхования, 
артели отчисляют от сумм зарплаты, выпла
ченной членам артелей, 15% в бюджет кассы. 
Кассы взаимного страхования и взаимопомощи 
К* и. являются самостоятельными юридически
ми лицами, действующими на основании осо- 
бого закона, и находятся под непосредствен- 
ным руководством Наркомсобеса и его органов 
на местах.

КООПЕРАЦИЯ РАБОЧАЯ, см. Потребитель
ская кооперация.

КООПЕРАЦИЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 
возникла во второй половине 19 в. При капи- 
тализме К. с.-х. представляет собой объеди
нения главным образом кредитные, торговые и 
отчасти по переработке с.-х. продуктов. Вся 
политическая и экономическая система капи
тализма и прежде всего частная собственность 
на землю делают невозможным кооперирование 
самого с.-х. производства. «В самом деле, что 
привязывало, привязывает и будет еще при
вязывать мелкого крестьянина в Западной 
Европе к его мелкому товарному хозяйству? 
Прежде всего и главным образом наличие своего 
собственного клочка земли, наличие частной 
собственности на землю. Он копил деньги 
годами для того, чтобы купить клочок земли, 
он его купил и, понятно, он не хочет с ним 
расстаться, предпочитая переносить все и вся- 
кие лишения, предпочитая впасть в дикость, 
лишь бы отстоять свой клочок земли—основу 
его индивидуальное хозяйства» (Сталин, Во
просы ленинизма, 10 изд., стр. 305).

В отдельных странах сельско-хозяйственная 
кооперация имеет следующую структуру. В 
Германии, по данным «Имперского сельского 
сословия», к 1/ѴІ 1934 существовало 41.989 

сельско-хозяйственных кооперативов, в том чи
сло кредитных кооперативов — 19.207, заку
почныя: и сбытовых—5.088, молочных—7.240. 
Другие виды сельско-хозяйственной коопѳра- 
ции составляют незначительное количество, 
например 323 фруктово-овощных кооперати
ва, 41 винодельческий кооператив. Значи
тельно только количество кооперативов по 
электрификации—5.632, но эта электрифика- 
ция не относится к с.-х. производству, она 
обслуживает отчасти переработку с.-х. про- 
дукции. В Голландии, где наиболее развито 
кооперативное движение, на 1/ѴІ 1932 было 
3.179 кооперативов, из них кредитных—1.276, 
сбытовых и производительных—1.383. В Нор- 
вегии из 3.300 кооперативов—2.262 закупоч- 
ных кооператива. Во Франции в 1931 насчи
тывалось всего 5.509 кооперативов, из них: 
молочные, маслобойные, сыроваренные—2.038, 
подвалы винодельческие—826, сидровые и яб
лочные—25, сахароваренные—31 и т. д. В Ав- 
стрии в союз кооперативныя: товариществ вхо
дят :закупочно-сбытовых кооперативов—124,со
юз сберегательных касс—1.804, молочных това
риществ—983, скотоводческих товариществ— 
445, прочих—246.

В царской России сельско-хозяйственная ко- 
опѳрация состояла почти исключительно из 
кредитных товариществ.Сѳльско-хозяйствѳнная 
кооперация своей деятельностью обеспечивает 
интересы крупного капиталистического и поме- 
щичьего хозяйства. Бедняцко-середняцкие мас
сы значительно слабее кооперированы по срав- 
нению с кулацкими и помещичьими хозяй
ствами. По данным статистического обследо- 
вания 1926—27, социальный состав молочной 
кооперации в Германии был следующий: бед
няков—82.345, средних крестьян—90.284, ку- 
лаков — '40.706, крупных землевладельцев — 
5.405. Всего членов—ок. 240 тыс. (в том числе 
попы и пр.). Характеризуя состав той же 
молочной кооперации Германии, Ленин писал 
в 1903: «Во всей Германии 140 тысяч сельских 
хозяев участвует в товариществах для сбыта 
молока и молочных продуктов, и у этих 140 
тысяч хозяев (мы берем опять круглые циф
ры, для простоты) 1.100 тысяч коров. Бедных 
крестьян считают .во всей Германии четы
ре миллиона. Из них только 40 тысяч 
участвуют в товариществах: значит, из каждой 
сотни бедняков только один пользует
ся этими кооперациями. Коров у этих 40 ты
сяч бедняков всего только 100 тысяч. Далее, 
средних хозяев, средних крестьян — о д и н 
миллион; из них 50 тысяч участвуют в 
кооперации (значит, пять человек из сотни) и 
коров у них 200 тысяч. Наконец, богатых хо
зяев (т. е. и помещиков и богатых крестьян 
вместе) одна треть миллиона; из них 
участвуют в кооперации 50 тысяч (значит, 
семнадцать человек из каждой сотни!) и 
коров у них 800 тысяч! Вот кому помогают 
прежде всего и больше всего кооперации» 
(Ленин, Соч., т. V, стр. 286). В царской 
России преобладающую роль в сѳльско-хозяй- 
стеѳнной кооперации играли кулаки и поме- 
щики. Так, напр., в Сибирском союзе масло- 
дельных артелей 57% членов имели больше 
4 коров, а с одной коровой было только 7,3% 
членов артелей.

По данным выборочного обследования соста
ва членов молочной кооперации, произведен- 
ного Шведской с.-х. академией, охват этой фор
мой кооперации различных групп хозяйств
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% хозяйств данной 
группы, входящих

в товарищество
1,6
4,4
5,4
0,4

20,1
32,4
58,6
87,6

роль кулацких и по-

выражается в следующих цифрах (по состоя- 
яию на.1930):

Размеры хозяйства 
в га

Меньше 2................
2— 5................
5—10................

10— 20................
20—30................
30— 50................
50—100 ................

Больше 100................
Как видно, и в Швеции 
мещичьих хозяйств в обороте с.-х. кооперации 
является решающей. Всего один процент бед- 
ноты охвачен молочными кооперативами, а 
крупно-капиталистические хозяйства коопери
рованы на 87,6%. В такой стране, как Дания, 
тде широк охват К. с.-х. массы крестьянства, 
основную роль в обороте также играют кулаки 
и помещики. Так, в маслодельных товарище- 
отвах мелким и средним крестьянам принад- 
лежит всего 22,7% коров, остальные принадле- 
жат кулакам и помещикам.В свинобойных това- 
риществах всего 20,7% забиваемого поголовья 
свиней принадлежит бедняцким исередняцким 
хозяйствам, а 79,3% поголовья, сдаваемого 
в кооперацию, принадлежит кулакам и поме- 
тцикам.

Руководство в К. с.-х., даже в низовых ко- 
оперативах, принадлежит помещичьим и ку- 
лацким элементам. Так, в Германии в кре
дитной кооперации, где больше, чем в молочной 
кооперации, членов из бедняцких и середняц- 
ких хозяйств, среди членов правления 44% 
помещиков и кулаков. Во французской К. с.-х., 
чтобы быть членом административного совета, 
необходимо иметь определенное количество 
акций. Преимущества даются в зависимости от 
того, сколько данный член закупил или продал 
кооперативу. Беднякам кредит вообще почти 
не предоставляется, т. к. в большинство слу- 
чаев во всех странах требуется гарантия воз
врата, а бедняк не может обеспечить этой га- 
рантии.

Руководство союзов и объединений принад
лежит непосредственно крупному финансовому 
капиталу. В Голландии, где значительно шире 
масса членов кооперации, чем в других ка
питалистических странах, во главе местных 
кооперативов стоят кулаки, а во главе союзов 
и объединений—крупные землевладельцы, ба
роны (председателем центральных коопера
тивные кредитных банков состоит барон фон 
Штерсун, секретарем—барон Ван-Дорзрехт- 
Медлер).—Оборотный капитал кредитных коопе
ративов на 80—90% состоит из чужих средств. 
Из них львиная доля—долги банкам. В этих 
условиях К. с.-х. превращается в орудие фи
нансово™ капитала. Кооперативы тесно свя
заны с трестами по переработке с.-х. продукции 
и производящими химические удобрения. В 
Италии комбинат Монтекатини, монополизи- 
ровавший производство азотных удобрений на 
100%, суперфосфатных удобрений—на 60%, 
связан с федерацией аграрных консорциумов 
(союз с.-х. кооперативов). Во Франции заку
почные кооперативы в болыпинстве являются 
агентами крупных трестов. В Чехословакии 
свекловичные кооперативы связаны с централь
ной организацией сахарных заводов и явля
ются членами этого картеля.В фашистской Гер
мании и Италии правительства, кроме того, 
подчиняют крестьян государственным «ску
почный пунктам» и «принудительным союзам». 

Кооперативы превращаются в инструмент фа- 
шистского «регулирования рынка». Правитель
ство Гитлера включило «Имперский союз не- 
мецких с.-х. кооперативов», возникший еще в 
1929, в «Имперское сельское сословие». Во гла
ве этой организации стоит назначенный Гит- 
лером «имперский крестьянский вождь» Дар- 
ре. Даже видимость кооперативной демокра- 
тии здесь полностью уничтожена.

Социальный состав членов К. с.-х. и ее вер
хушки, подчинение ее банкам, трестам, бур
жуазному государству, наконец, развитие К. 
с.-х. на основе общих капиталистических за- 
конов—все это характеризует ее как капита
листическое учреждение. К. с.-х. «в обстановкѳ 
капиталистического государства является кол- 
лективным капиталистическим учреждением» 
(Ленин, Соч., т. XXVII, стр. 395). Она 
служит интересам обогащения крупных капи
талистических хозяйств и ведет к росту задол
женности и кабалы мелких производителей.

Отвечая народникам, пытавшимся создать 
пошлые мещанские иллюзии об устранении ка
питалистических противоречий и классовой 
борьбы через насаждение различных форм ко- 
операций, в т. ч.кредитной, Ленин в 1894 писал: 
«И как вы ни реорганизуйте крестьянский банк 
и тому подобные учреждения, вы этим нимало 
не затронете того основного и коренного факта, 
что масса населения экспроприирована и про- 
должает экспроприироваться, не имея средств 
даже для того, чтобы прокормить себя, а не то 
что для заведения правильного хозяйства» 
(Лени н, Соч., т. I, стр. 144).

В этих условиях кредит не помогает разви- 
тию мелкого хозяйства, а ведет к еще больше
му его закабалению и развитию крупного капи
талистического хозяйства. Ленин разоблачает 
попытки народников замазать классовые про- 
тиворечия кооперацией. «То же самое надо 
сказать и про „артели44, „общественные за
пашки44. Г. Южаков называет последние „об- 
обществлением земледельческого промысла44. 
Конечно, это — только курьезно, потому что 
для обобществления нужна организация произ
водства не в пределах одной какой-нибудь де
ревушки, потому что для этого необходима 
экспроприация „живоглотов44, монополизиро- 
вавших средства производства и заправляющих 
теперешним русским общественным хозяйством. 
А для этого нужна борьба, борьба и борьба, 
а не пустяковинная мещанская мораль» (Л е - 
н и н, там же).

Товарищества не уменыпают, указывает Ле
нин, а увеличивают преимущества крупных хо
зяйств. Рассуждения о некапиталистическом 
характере- кооперации при капитализме на
правлены на притупление борьбы крестьянских 
масс против помещиков и финансового капитала. 
Рассуждения о некапиталистическом разви
тый К. с.-х. при капитализме распространяются 
для того, чтобы оторвать крестьянство от союза 
с рабочим классом. В России эсеры пытались 
противопоставить кооперацию борьбе рабо
чего класса. В 1918 эсеры, пробравшись в ко
операцию, пытались использовать ее для борьбы 
с Советской властью, финансируя за счет ко- 
оперативных средств контрреволюционные ор
ганизации.

Кооперация сельско-хозяйственная в СССР. 
Победа диктатуры пролетариата превра
тила К. с.-х. в принципиально отличный от ка
питалистической кооперации вид хозяйства. 
В условиях диктатуры пролетариата К. с.-х.
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находится под воздействием не финансового 
капитала и буржуазного государства, а под.воз
действием социалистических предприятий, под 
руководством всей экономической и полити
ческой системы социалистического государства. 
При диктатуре пролетариата К. с.-х. развива
ется в условиях отсутствия частной собствен
ности на землю, в условиях национализации 
земли. В условиях диктатуры пролетариата 
руководство в К. с.-х. не может принадлежать 
представителям эксплоататорских классов. По- 
мещики были ликвидированы еще в годы гра
жданской войны, а кулаки были лишены права 
выборов в кооперативные органы и по сво
ему удельному весу в К. с.-х. даже в первые 
годы нэпа занимали не больше 5%. Все это 
коренным образом меняет классовую природу 
кооперации. в СССР. «Кооператив, как ма- 
ленький островок в капиталистическом обще
ство, есть лавочка. Кооператив, если он охва- 
тывает все общество, в котором социализи- 
рована земля и национализированы фабрики 
и заводы, есть социализм» (Ленин, Соч., 
т. XXII, стр. 423).

Надо отметить,что в отдельных видах К. с.-х. 
как, напр., коневодческой, семеноводческой, 
процент кулаков был значительно выше. Кула
ки организовывали в условиях Советской вла
сти также лжекооперативы, чтобы под выве- 
ской кооперации вести борьбу с Советской вла
стью. Капиталистические элементы и их аген
тура—эсеры, меньшевики, в том числе и наи
более подлая разновидность меньшевизма— 
троцкисты и их правые подручные,—пытались 
и в условиях Советской власти направить ко- 
операцию по капиталистическому пути раз
витая. Партия под болыпевистским руковод
ством ЦК ВКП(б), разгромив наймитов фа- 
шистских разведок из троцкистского лагеря 
и их правых подручных, обеспечила развитие 
кооперации в СССР как социалистического 
хозяйства не только по форме, но и по содер
жати».

В условиях диктатуры пролетариата ко
операция вообще и особенно К. с.-х. охватывает 
широчайшие массы трудящихся. К концу 1928 
кооперация СССР во всех ее видах" охватила 
ок. 28 млн. чел. Это больше чем в 13 раз превы- 
шает количество кооперированною населения 
всеми формами кооперации 1913 (в 1913 было 
кооперировано всего 2.075.000 чел.). К. с.-х. 
к 1927 охватила 32% крестьянских хозяйств. 
В районах специальных и технических куль- 
тур этот процент был еще выше. Так, среди 
табаководов процент кооперирования под
нялся до 95 при среднем кооперировании всего 
крестьянства в 32%. По молочнб-животно- 
водческим районам процент кооперирования • 
также достигая 90. Развитие производственной 
кооперации в форме колхозов охватило к 
1936 89% всех крестьянских хозяйств. Удель- 
ный же вес единоличного сектора посевных 
площадей равнялся всего 2-^-3%.

В первые годы нэпа К. с.-х. развивается пре
имущественно в форме кредитныя: с.-х. това- 
риществ. Из этой формы выделяются специ- 
альные производственно-сбытовые системы К. 
с.-х., охватывающие сбыт и снабжение отдель
ных с.-х. отраслей. Так, в августе 1922 выде- 
лился из Сельскосоюза, возглавлявшего тогда 
всю К. с.-х., специальный центр льноводов— 
Льноцентр. До 1927 из Сельскосоюза выдели- 
лись: Маслоцентр, Животноводсоюз, Птицевод- 
союз, Табаководсоюз, Плодовинсоюз, Хлебо- 

центр и др. В 1927 из Сельскосоюза выделился 
Колхозцентр. Эти центры К. с.-х. охватили 
полностью снабжение деревни с.-х. машинами? 
минеральными удобрениями, почти на 100% 
охватили заготовки специальных культур и за
няли до 30% по удельному весу в заготовках 
хлеба. Через организацию центров К. с.-х. 
диктатура пролетариата осуществляла плано
вое воздействие на развивающееся мелкое то
варное производство, ведя линию на ограниче
нно и вытеснение капиталистических элементов 
и подготовляя массы бедняцко-середняцкого 
крестьянства к коллективному хозяйству. Пла
новое руководство пролетарской диктатурой 
в условиях наличия распыленного мелкого 
хозяйства нашло наиболее высокую форму в 
виде контрактации с.-х. продукции через цен
тры К. с.-х. Контрактация означала государ
ственное регулированиѳ цен, определение объ
ема товарной продукции и представляла уже 
способ организации самого производства.

Так, в низших формах кооперации крестьян
ство привыкало к коллективному ведению хо
зяйства. «Пока не было массового колхозной) 
движения, „столбовой дорогой11 (социалисти
ческого развитая деревни.—Ред.) являлись 
иизшие формы кооперации, снабженческая и 
сбытовая кооперация, а когда выступила на 
сцену высшая форма кооперации, ее колхозная 
форма, последняя стала „столбовой дорогой44 
развитая» (Сталин, Вопросы ленинизма, 10 из- 
дание, стр. 295—296). Массовый переход к 
высшей форме К. с.-х. начался с 1929 , который 
т. Сталин назвал годом великого перелома. 
Развитие К. с.-х. на различных этапах социа
листического строительства совершалось в раз
личных организационных формах. Организа- 
ционные формы отвечали определенным усло- 
виям политического руководства пролетарской 
диктатуры. Так, в условиях восстановления 
с. х-ва после гражданской войны и слабой еще 
товарности с. х-ва не было основы для диф- 
ференцирования К. с.-х. Для укрепления ру
ководства с.-х. кредитной кооперации и систе
матической помощи бедняцко-середняцким хо- 
зяйствам организуется Центральный сельско
хозяйственный банк, возглавив*ший руковод
ство кредитной кооперации. XIII Съезд партии 
вынес поэтому следующее решение: «Среди 
мер, проводимых партией в деле закрепления 
связи между городом и деревней, сельско
хозяйственный кредит должен занять одно из 
центральных мест» [ВКП(б) в резолюциях..., 
ч. 1, 5 изд., 1936, стр. 603].

Подъем мелкого товарного хозяйства выдви- 
нул необходимость специализации К. с.-х. и 
выделение специальных кооперативных цент
ров. Возрастание руководящей роли социали
стической промышленности выразилось в раз
витая новой формы—контрактации с.-х. про
дукции через центры К. с.-х.

Переход от низших форм кооперации к кол- 
хбзам выдвинул необходимость организации 
Колхозцентра, осуществляющего организа- 
ционно-производственное руководство колхо
зами. XVI Съезд партии вынес следующее ре
шение о роли Колхозцентра и его органов на 
местах — колхозсоюзов: «а) функции организа- 
ционно - производственною руководства кол
хозами (кадры, организация труда, техниче
ская база) в районе сосредоточить в отношении 
всех колхозов района в едином район
ной колхозсоюзе. Функции произ
водственною обслуживания и руководства в от-
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ношении единоличные хозяйств и простейших 
объединений, а также функцйи заготовитель
ные в отношении всех видов хозяйств скон
центрировать в районной сельско-хозяйствен- 
ном кооперативном союзе. Осуществление этих 
мероприятий начать с краев, областей и райо- 
нов со значительный процентом коллективиза- 
ции; б) ликвидировать промежу
точные окружные звенья колхоз
но-кооперативной системы, реши- 
тельно усилив за их счет низовые звенья 
колхозно-кооперативной системы» [ВКП(б) в 
резолюциях..., часть 2, 5 изд., 1936, стр. 431].

Развитие животноводческих товарные ферм 
в колхозах и рост специализации колхозов 
вызвали необходимость выделения из Колхоз- 
центра специальных колхозные центров. Су
ществовали следующие специальные колхоз- 
центры: Овцеводколхозцентр, Свиноводкол- 
хозцентр, Табаководколхозцентр, Животновод- 
колхозцентр, Хлопководколхозцентр, Льно- 
колхозцентр и др. XVI Съезд партии предупре- 
дил против чрезмерного увлечения организа- 
цией специальных центров, т. к. это вело к из
вестному ослаблению руководства со стороны 
колхозно-кооперативной системы. Укрепление 
колхозного строя и развитие сети машинно- 
тракторные станций сделали уже ненужной 
организацию колхозцентров, так как машин
но-тракторная станция является более высо
кой ступенью пролетарского руководства кол
хозами.

Переход от низшей формы сельско-хозяй
ственной кооперации к колхозу основан на 
принципе добровольности, как и вообще член
ство в сельско-хозяйственной кооперации. Но 
добровольность этого перехода не значит, что 
он мог совершиться в порядке самотека. Пово- 
рот трудящегося крестьянства к колхозам про- 
изошел не сразу, он был подготовлен ленинско
сталинской политикой партии и правительства. 
«Поворот этот подготовлялся исподволь. Под
готовлялся он всем ходом нашего развития, 
всем ходом развития нашей индустрии, и преж
де всего развитием индустрии, поставляющей 
машины и тракторы для сельского хозяйства. 
Подготовлялся он политикой решительной 
борьбы с кулачеством и ходом наших хлебо- 
заготовок в их новых формах за 1928 и 1929 гг., 
ставящих кулацкое хозяйство под контроль 
бедняцко-середняцких масс. Подготовлялся он 
развитием с.-х. кооперации, приучающей ин- 
дивидуального крестьянина к коллективному 
ведению дела. Подготовлялся он сетью колхо
зов, где крестьянин проверял преимущество 
коллективных форм хозяйства перед индиви- 
дуальным хозяйством. Подготовлялся он, на- 
конец, сетью разбросанных по всему СССР 
и вооруженных новой техникой совхозов, где 
крестьянин получал возможность убедиться 
в силе и преимуществах новой техники» (Ста
лин, Вопросы ленинизма, 10 издание, стр. 373). 
Подготовлялся этот переход тем, что «партия 
проводила ленинскую политику воспитания 
масс, последовательно подводя крестьянские 
массы к колхозам через насаждение коопера
тивной общественности». «Небывалый успех 
в области колхозного строительства объяс
няется... тем, что партия вела успешную борь
бу как с теми, которые пытались обогнать 
движение и декретировать развитие колхозов 
(„левые“ фразеры), так и с теми, которые 
пытались тащить назад партию и остаться в 
хвосте движения (правые головотяпы). Без та

кой политики партия не смогла бы превра
тить колхозное движение в действительно мас
совое движение самих крестьян» (Сталин, 
Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 293).

Против ленинской политики нашей партии, 
осуществляемой под руководством т. Сталина, 
выступили контрреволюционные троцкисты и 
правые реставраторы капитализма. Троцкисты, 
отрицая возможность построения социализма 
в нашей стране, отрицали возможность социа
листической переделкй крестьянства, отрицали 
возможность развития колхозов и социалисти- 
ческий характер нашей кооперации. Требовали 
изъятия средств из кооперации и отказа от 
колхозного строительства. Правые реставра
торы капитализма, на словах признавая воз
можность построения социализма, пытались 
столкнуть партию на путь развязывания капи
тализма, на путь его восстановления. Правые 
выдвинули теорию самотека, теорию враста- 
ния кулака в социализм и противопоставили 
низшие формы кооперации ее высшим фор- 
мам—колхозам. Правые выступили как злей- 
шие враги строительства колхозов.

Партия под руководством т. Сталина разоб
лачила троцкистских и правых контрреволю- 
ционеров как реставраторов капитализма. 
Тов. Сталин отстоял ленинское учение о ко
оперативном плане от наскоков подлых измен- 
ников и предателей и дал дальнейшую гениаль- 
ную разработку ленинского кооперативного 
плана, осуществленного в СССР с победой 
колхозного строя.

КООПТАЦИЯ (лат.), самовосполнение колле- 
гиальных органов или определение своего со
става наличными членами выборною органа 
без непосредственного обращения к избира
тельному корпусу. К. является нормальный 
порядком пополнения членов научных обществ 
и академий, в отношении же выборных адми- 
нистративных и по^итических органов она, при- 
меняясь также, рассматривается как исклю
чительное отступление от правила.

В условиях Советского государства К. в вы
борные политические и административные ор
ганы, естественно, не может иметь широкого 
применения и допускается лишь в виде редкого 
исключения. С самого момента своего возник- 
новения Советы всегда были непосредствен
ными организациями самих трудящихся масс. 
Выборность депутатов избирателями—незыб
лемый закон Советского государства. Этот за- 
кон нашел свое блестящее развитие в Сталин
ской Конституции, установившей наряду с все
общим равным избирательным правом при тай- 
ном голосовании прямые выборы во все Советы 
депутатов трудящихся вплоть до Верховного 
Совета СССР. К. в низовые советские органы 
теперь запрещена совершенно. Точно так же 
осуждена ничем не оправданная практика 
«кооптации» в партийные, профессиональные, 
комсомольские и другие организации.

КООРДИНАТОГРАФ, см. Инструменты мате
матически#.

КООРДИНАТЫ, лингвистический термин, вве
денный академиком Н. Я. Марром (см.) для 
обозначения суммы типологических признаков, 
позволяющих отнести исследуемый язык к опре- 
деленной стадии (и системе. См. Стадиаль- 
ность.

КООРДИНАТЫ (координировать—устанавли
вать соответствие), числа, к-рые мы ставим в 
соответствие точке (в дальнейшем—прямой ли
нии, плоскости и т. п.) для того, чтобы опре-
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делить ее положение на поверхности или в про
странстве. Таковы, например, астрономические 
или географические К.: широта и долгота, фик- 
сирующие положение точки на небесной сфере 
или на поверхности земного шара. Уже в 14 в. 
франц. математик Орезм пользовался К. для 
построения графиков на плоскости, называя 
долготой и широтой то, что мы теперь разумеем 
под Декартовыми координатами (см.)—абсцис
сой и ординатой. Систематическое применение 
К. к вопросам геометрии на плоскости привело 
в 17 в. (Декарт и Ферма) к созданию аналити
ческой геометрии (см.). Несколько позже Декар
товы К., прямоугольные и косоугольные, были 
перенесены в геометрию пространства. Одно
временно вошли в употребление полярные ко
ординаты (см.), особенно хорошо приспособ
ленные к изучению нек-рых трансцендентных 
кривых, напр. спиралей.

Координаты точки на плоскости. В основе
каждой системы К. лежит нек-рая фигура (ба-

у зис системы), по отношению
/ к которой положение каж-

дой точки может быть опре- 
/ / делено посредством двух К.

/ /______ Так, в случае Декартовых К.
/ на плоскости (рис. 1) базис

Рис і состоит из двух пёресекаю-
щихся прямых (осей) и не ле-

с Декартовыми К. (у, . Тройки чисел, из 
к-рых последнее равно нолю, соответствуют 
бесконечно-удаленным точкам: так, тройка 
(3, 4, 0) определяет бесконечно-удаленную точ
ку, принадлежащую прямой у = ~х. Возмож
ность задания бесконечно-удаленных точек при 
помощи конечных чисел делает однородные К. 
особенно ценными для проективной геометрии, 
где, как известно, не делается различия между 
конечными и бесконечно-удаленными элемен
тами. Другое преимущество однородных коор- 
динат заключается в том, что уравнения алге- 
браических лийий имеют в этой системе вид 
Р (X, У, Z)==0, где левая часть есть много- 
член, однородный (отсюда—назвапие) относи
тельно X, У, Z.

Более общую систему однородных К. получим, полагая 
X : У : Z=(a1x+b1y+c1) : (a2x+b2y+c2) : (а8х+Ь8у+с8), 

где ао Ьд, с8—девять постоянных чисел, подчиненных
только одному неравенству: последнее выражает требо
вание, чтобы три прямые

а1х+Ь1у+с1=0, а2х+Ь2у+с2=0, а8х+Ь»у+с,=0

жащей на этих прямых точки (единичной), к-рой 
приписывают координаты (1,1). Базисом поляр
ной системы служ’ат: точка (полюс), выходящий 
из нее луч (полярная ось, на рис. 2—ON) и 
опять-таки единичная точка. Полярная система 
представляет собой один из простейших при- 
меров т. н. криволинейных систем К.: на пло
скости существует бесконечное множество кри
вых линий (в данном случае это—концентри- 
ческие окружности с центром в полюсе, рис. 2), 
обладающих'тем свойством, что при движении 
точки по какой-нибудь из этих линий меняется 
только одна из рассматриваемых К. (здесь— 
полярный угол, на рис. ^zNOM), а другая (ра- 
диус-вектор, на рис.—ОМ) остается постоян
ной. Другим примером может служить бипо
лярная система К.: 
положение точки оп- 
ределяется двумя чи
слами, выражающи
ми расстояния этой 
точки от двух непод- 
вижных полюсов.— 
Хотя положение точ

N

ки на плоскости впол- \ ___
не определяется уже 4-.___
двумя К., однако в р“с 2.
некоторых исследо-
ваниях предпочитают вводить болыйее число
К. (избыточные К.). При этом, конечно, нару
шается взаимная однозначность соответствия 
между точкой и ее К.: одной и той же точке 
соответствуют в качестве К. различные группы 
чисел. Например, отправляясь от Декарто
вых К. (х, у), вводят так наз. однородные К.: 
каждой точке на плоскости приписывают в 
качестве однородных К. три числа X, У, 
Z, удовлетворяющих единственному условию: 
X -.Y : Z = х:у :1. Очевидно, любая тройка 
чисел, кроме (0, 0, 0), может рассматриваться 
как совокупность однородных К. нек-рой точ
ки на плоскости; но при этом такие тройки,
как (3, 4, 5), (6, 8, 10),-2, -• |)ит.д., 
определяют одну й ту же точку, именно точку

не проходили через одну точку, т. е. составляли треуголь- 
ник. Геометрическое истолкование этой системы обнару- 
живает, что упомянутый треугольнцк вместе с единичной 
точкой составляет базис системы; отсюда—название 
треугольные (или трилинейные) К.—Частным случаем 
треугольных К. являются барицентрические: в качестве, 
К. точки М берут три числа, пропорциональные массам 
(положительным или отрицательным), которые надо по- 
местить в вершинах базисного треугольника для того, 
чтобы центр тяжести 
(барицентр) этой си
стемы масс оказался 
в точке М. Единич
ной точкой служит 
центр тяжести базис
ного треугольника.

Криволинейные 
К. точки на произ
вольной поверх
ности. Идея К. мо
жет быть перене
сена с плоскости 
на любую (кри
вую) поверхность. 
Например,насфе- Рис. з.
ре координатами могут служить широта и дол
гота. Рассмотрим на поверхности (рис. 3) две 
функции точки (М), иначе—два семейства кри
вых и (М) и ѵ (М), подчиненных только тому 
условию, чтобы через каждую точку поверхно
сти-(или, по крайней мере, изучаемого куска 
поверхности) проходили по двум разным на- 
правлениям одна линия первого семейства 
(и = Const) и одна линия второго семейства 
(ѵ = Const). Положение точки на поверхности 
определяется с помощью тех значений, к-рыѳ 
принимают переменные и и ѵ в этой точке. Эти 
значения и’рассматриваются как К. криволи
нейные, или Гауссовы точки на поверхности. 
Криволинейными эти К. называются потому, 
что линии, вдоль к-рых меняется только ко
ордината и (а ѵ = Const) или же только ѵ (а 
и = Const), суть, вообще говоря, кривые, линии 
(в случае долготы и широты—меридианы и па
раллели). Гауссовы криволинейные К. явля
ются основным орудием современной дифферен- 
циальной геометрии (см.).

Координаты точки в пространстве. Кроме Де
картовых К. (х, у, z), изображенныя на рис. 4 
(из к-рых могут быть получены четыре одно
родных координаты хг: х2: х3: аналогично 
тому, как это было сделано для точки на пло
скости), здесь пользуются также криволиней
ными системами, общая схема к-рых такова.
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В пространство рассматриваются три семейства 
поверхностей и (М),ѵ (М), w (М), подчиненных 
единственному условию, чтобы через каждую 
точку (М) пространства (или рассматриваемой 
его части) проходила одна поверхность перво- 

2 го семейства и = Const, одна по
верхность второго семейства

• ѵ — Const и одна поверхность 
третьего семейства w=Const, 

-----------х пересекающиеся попарно по 
0------------- трем линиям (вообще говоря,
Рис 4 кривыми — отсюда название) 

трех различных направлений. 
Тем самым каждой точке М ставятся в соответ- 
ствие три числа—и, ѵ, w—ее координаты (кри
волинейные).

В приложениях (механине, математической физике) 
наиболее употребительны след. системы криволйнейных К. 
а) СферическиеК. Базисом служат: плоскость 
П; лежащая на ней точка О (полюс); луч ОХ, лежащий 
в П; луч OZ, перпендикулярный к П. Если М—какая- 
нибудь точка пространства, N—ее проекция (ортогональ
ная) на плоскость П, то сферическими К. (г, у, #) точки
М служат: r=OM, <p=XONt &=^ZOM (рис. 5). Для того, 
чтобы охватить все точки пространства, достаточно огра
ничить изменение этих К. промежутками:

0<г< + оо; 0<ф<2я; 0<£<л.
Если координата г=Const, то изображаемая поверхность 
есть сфера. Ь) Ц и л и н д р и ч е с к и е К. (е, ф, Z). Ба- 
зис тот же, что и в случае сферических К. Здесь q—ON,
<p = XON, Z=±NM (4- или — в зависимости от того, 
совпадают ли направления NM и OZ или противополож
ны). Границы изменения:

0-<е < + оо; 0<ф<2л; — оо <Z < + оо.
Если координата e=Const, то изображаемая поверх
ность является цилиндром. с) Эллиптические К.
Если в уравнении = 1 (х, и, z—Де- 
картовы прямоугольные К.; а, Ь, с—постоянные, а>Ь> 
>с>0) изменять параметр я от—оо до -Ьоо, то будем по
лучать поверхности 2-го порядка (так называемые кон
фокальные). Через каждую точку (М) пространства будут
проходить три из этих 
поверхностей: эллип- 
соид, однополостный 
гиперболоид идвупо- 
лоетный гиперболоид, 
соответствующие зна- 
чениям Alf Я2, Я3 па- 
раметра Я. Три числа 
(Я19 Я2, Я3) назцрают- 
ся эллиптическими К. 
точки М.

Координаты пря
мой, плоскости ит. п. 
Уже принцип двойст
венности (см.), уста- 
навливающий равноправность точек и прямых в гео- 
метрии двух измерений, точек и плоскостей в геомет- 
рии трех измерений, подсказывает ту мысль, что с по
мощью особых координат могут быть определены поло- 
жения прямых и плоскостей. Действительно, если, напри- 
мер, в Декартовых К. (х, у) уравнение прямой (не про
ходящей через начало К.) приведено к виду их + ѵу + 1 =0, 

( 1 1то числами и и ѵ I и =-----, ѵ — — , где а и о суть «от- 

резки», отсекаемые прямой на ochxJ положение прямой 
вполне определяется; можно принять (и, ѵ) за К. (тан- 
Генциальные, или касательные) прямой линии. Симме
тричность уравнения их 4- ѵу 4-1 = 0 относительно пар 
(х, у) и (гі, ѵ) является аналитическим выражением прин
ципа двойственности. Название «тангенциальные коорди
наты» объясняется тем, что, полагая гі = /(1), ѵ = ф(і) и 
меняя параметр I, мы получим переменную прямую, раз
личные положения к-рой будут касательными к нек-рой 
линии; формулы и — f(t), v = <p(t) называются тангенци- 
альными уравнениями этой линии.—Если уравнение пря
мой написано в однородных К. (X, У, Z) в форме UX + 
+ VY + WZ = 0, то три числа, пропорциональные коэф- 
фициентам U, У, Ѵ7, принимают за однородные танген
циальные К. этой прямой.—В геометрии пространства, 
исходя из уравнения их + ѵу + wz 4- 1 =0 или гцхі 4- 
4- гі2х2 4- и3х3 4- гі4х4 = 0 плоскости, аналогичный образом 
определяют неоднородные (гі, ѵ, w) или однородные 
(гіі : гі2 : и3 : гі4) тангенциальные К. плоскости.-*—В каче
ство К. прямой линии в пространстве берут либо 4 числа

Б. С. Э. т. XXXIV.

(г, 8, е, о) из уравнений прямой x = rz4-e, y = sz4-^> 
либо 6 чисел (избыточные координаты Плюкера), про- 
порциональных разностям:
Хі-ха, Vi-1/2, Z!-z2, ѴіХг-УгЗ'і, ZiX2-zzxlf х^г-ХгѴі, 
где (хі, уі, ?і) и (х2, у2, 2-2) суть К. каких-нибудь двух 
точек, лежащих на данной прямой. В этом направленіи! 
идут дальше: рассматривают К. окружности (тетрацик- 
лические К.), сферы (пентасферические К.) и т. п.

Лит.: см. указания к статье Аналитическая геометрия, 
а также- К л е й н Ф., Элементарная математика с точки 
зрения высшей, т. II, 2 изд., М.—Л., 1934; Fischer 
Р. В.. Koordinatensysteme, Berlin, 1911 («Sammlung 
GOschen»), № 507.

КООРДИНАТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, координа
ты, определяющие место точки на поверхности 
земного шара (широта и долгота). См. Гео гра
фическіе координаты,

КООРДИНАТЫ НЕБЕСНЫЕ, см. Небесные коор
динаты

КООРДИНАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ, разработанное 
Вернером учение, объясняющее природу ком- 
плексных соединений (см. Комплексные со
единенны),

КООРДИНАЦИОННОЕ ЧИСЛО, величина, ха
рактеризующая количество атомов или моле- 
кул, связанных с центральным атомом в т. н. 
первой сфере притяжения (см. Комплексные со
единенны).

КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ (лат. coordina- 
tio—упорядочение), осуществляемое централь
ной нервной системой согласование импульсов 
к отдельным мышечным группам, направленное 
к достижению определенного двигательного 
эффекта. Точное движение, отвечающее наме- 
рениям животногр, может получиться лишь в 
результате согласованной деятельности мно- 
гочисленных мышц, протекающей под контро- 
лем центральной нервной системы и корреги- 
руемой ею в зависимости от изменений позы 
движущегося органа, внешних воздействий 
и т. д. Различают первичную и вторичную К. д. 
(симультанную и сукцессивную, по терминоло
гии Шеррингтона). Первая соразмеряет пер
вичные импульсы к отдельным мышечным груп
пам в зависимости, от требуемого направления, 
скорости или силы движения. Простейшей фор
мой первичной К. д. является изученная Шер- 
рингтоном реципрокная (взаимная) иннерва- 
ция: одновременно с сократительным импуль- 
сом к мышце спинной мозг посылает тормаз
ной, расслабляющий импульс к мышце проти
воположно™ действия. Вторичная (сукцессив- 
ная) К. д. имеет особенно большое значение для 
правильности движений. Она представляет со
бой рефлекторное коррегирование импульсов, 
посылаемых к мышцам, производимое цент
ральной нервной системой на основании сви- 
детельств органов чувств. Особенное значение 
для вторичной К. д. имеет мышечно-суставная 
чувствительность (проприоцептивная, по Шер- 
рингтону), воспринимающая положения орга
нов, скорости их движения, сопротивления 
внешней среды и т. д. Проприоцептивные си
гналы достигают ряда центроВ'головного моз
га, вызывая с их стороны ответные координа- 
ционные импульсы.

К. д. развивается у ребенка постепенно, по 
мере доразвития его мозговых аппаратов и ос- 
воения им жизненного опыта. К. д. доступна 
широкому воздействию упражнения, на чем 
основана возможность выработки производст- 
венных и спортивных навыков. Вновь осваи
ваемые движения, в начале обучения целиком 
сознательные, постепенно автоматизируются, 
т. е. уходят из поля сознания, что указывает 
на начинающееся преобладание в их осущест-

8
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влении внекорковых (в первую очередь экстра- 
пйрамидных) нервных механизмов.

Лит.: Sherrington С. S., The integrative action 
of the nervous system, N. Y., 1906; Fulton J. F., 
Muscular contraction and the reflex control of movement, 
Baltimore, 1926; Op бе ли Л. А., Лекции по физиоло- 
гии нервной системы, 2 издание, [Л.], 1935 [дана ли
тература].

КООРДИНАЦІЕЙ СЧЕТНАЯ, согласованность 
бухгалтерских записей при одновременном уче- 
те одних и тех же операций на дебете одних и 
кредите других счетов.

КОП (Cope), Эдуард Дринкер (1840—97), аме
риканский зоолог и палеонтолог. Учился в 
Пенсильванском ун-те, после чего соверщил 
образовательную поездку в Европу. С 1889— 
проф. Пенсильванского ун-та. Главным объек- 
том научных работ К. были рыбы, амфибии, 
рептилии и млекопитающие как современные, 
так и гл. обр. ископаемые. В 1871—77 К. про- 
изводил палеонтологические изыскания в мело- 
вых отложениях Канзаса и в третичных Вайо
минга и Колорадо; принимая участие также в 
геологических (и палеонтологических) обсле- 
дованиях в Новой Мексике, Монтане, Орегоне 
и Техасе. Заслуги К. в деле изучения палео
фауны позвоночных Сев. Америки громадны: 
до 35% известных ко дню его смерти видов 
северо - американских ископаемых позвоноч
ных были открыты или описаны им. Среди этих 
открытий было много ценнейшего материала, 
обогатившего мировую палеонтологию. Зна
чение К. в области эмпирической палеонтоло- 
гии бесспорно положительное и большое. В 
теоретических же вопросах Коп примкнул к 
идеалистической реакции против учения Дар
вина, делая из палеонтологических исследо- 
ваний идеалистическиѳ выводы в духе неола
маркизма (см.).

Г л. труды К.: The vertebrata of the cretaceous 
formations of the West, Washington, 1875; The vertebrata 
of the Tertiary formations of the West, Washington, 1884.

КОПАНДСКОЕ ОЗЕРО, находится в Беотигь 
(см.); в древней Греции водами его широко 
пользовались для ирригации. На берегах К. о. 
у впадения в него р. Кефиса и на лежащем на 
нем о-ве Гулас в 1893 и 1903 были произведены 
раскопки, вскрывшие существовавшую здесь 
богатую культуру, тождественную с эгейской 
культурой.

КОПАИС (Kopais), Тополиада, низмен
ная котловина в Греции, под 38° 32' с. ш. и 
23° 10' в. д., частью болотистая, частью покры
тая водой (Копаидское, или Тополийское озеро). 
В прошлом—карстовое озеро площадью 200— 
350 км2. В конце 19 в. в значительной части 
осушена и превращена в поля.

КОПАЙСКИЙ БАЛЬЗАМ, более или менее гу
стая бледножелтая или бурая жидкость с свое- 
образным запахом и вкусом, получаемая из не
скольких видов тропических южно-американ- 
ских деревьев Copaifera (С. officinalis, С. guya- 
nensis, С. согіасеа и др.), относящихся к се
мейству бобовых, подсем. цезальпиниевых. К. б. 
находится в особых крупных каналах, гл. обр. 
в древесине, и получается при глубоких надре- 
зах древесины; одно дерево дает 40—50 литров. 
К. б. нерастворим в воде, растворим в органи- 
ческих растворителях; состоит из эфирного 
масла (в густых сортах 38—45%, в жидких— 
40—76%), смолы и горького вещества. Ранее 
рекомендовался без достаточных оснований 
как специфическое средство против гонорреи. 
ГІрименяется при воспалениях мочевого пузыря 
и гоноррее как мочегонное и дезинфицирую
щее. Основное применение—в технике при про

изводство лаков, политур, нек-рых Сортов бу
маги. Главная страна добычи—Венесуела. Еже
годная добыча—ок. 20.000 кг.

КО ПАЛ, название нескольких очень твердых 
смол, несколько похожих на янтарь, с высокой 
температурой плавления, трудной (у многих) 
растворимостью в обычных растворителях. Та
кая смола высачивается из дерева, стекает к 
его основанию, здесь затвердевает и образует 
иногда комки до 50 кг весом. Наиболее ценцы- 
ми являются К., не недавно образовавшиеся, 
а ископаемые и добываемые из почвы в мес-
тах, где часто уже нет произведших их деревь
ев. Занзибарский, мозамбикский, мадагаскар
ский К. представляют смолу видов Trachylo- 
bium из подсем. цезальпиниевых., Австралий- 
ский, или каури К., иманильские К. получаются 
из хвойных деревьев даммар (Agathis, или Dam- 
шага). Западно-африканские К. доставляются 
видами Copaifera из подсемейства цезальпиние
вых и др. Менее ценные южно-американскиѳ ко
палы не ископаемые) доставляются деревья
ми из родов Trachylobium, Hymenaea из под
семейства цезальпиниевых. Копалы использу
ются для приготовления лучших лаков, худ-
шие сорта копала идут на линолеумы и т. д.

В Совѳтский Союз копал импортируется 
(в 1936—78 ж).

КОПАНЬ, брус, выделанный из дерева (ель, 
сосна, лиственница, осина), выкопанного с тол- 
стым корнем (кокора), расположенным по отно- 
шению к стволу под углом, близким к прямо
му (75—105°). К. употребляются в деревян- 
ном судостроении для изготовления штевней,
днищевых частей 
шпангоуто в, 
кильсонов и пр. 
Трудность добы- 
вания кокорно- 
го леса, его срав
нительная доро
говизна, а так
же переход на 
серийную пост
ройку деревян- 
ных судов наме- 
ханизированных 
верфях обусло
вили необходи
мость перехода 
на бескокорное 
судостроение; последнее с конца первой пяти- 
летки широко внедрено в Союзе ССР. Бескокор
ные соединения, рационально сконструирован
ные, по своей крепости значительно (в 11/2— 
2 раза) превосходят кокорные. На рис. пока
зано бескокорное соединение.

КОПАРТНЕРШИП (Copartnership), особая 
форма классового сотрудничества, при, к-рой 
проводится не только система участия рабочих 
в прибылях, но и привлечение рабочих к управ- 
лению предприятием. К. развилась из системы 
участия рабочих в прибылях. Она обычно пред- 
полагает распределение среди рабочих нек-рого 
числа акций данного предприятия и допуще- 
ние представителей рабочих в административ
ные органы предприятия, чем создается впе- 
чатление, будто рабочие—совладельцы пред
приятия. Систему К. предприниматели начали 
применять ок. половины 19 в., главное рас
пространенно получила она в Англии. Обычно 
рабочим выделяется лишь незначительная до
ля акций. Так, в Газовой компании в Лон- 
доне рабочим предоставлена Ѵзо капитала ком-
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пании. Целями, пресле дуемыми предпринима
телями при проведении К., являются: отвле
чение рабочих от классовой борьбы и при- 
крепление их к предприятию. Революционные 
рабочие организации выступают против систе
мы копартнѳршип.

КОПЕЕЧНИК, растение, то же, что денеж- 
ник (см.).

КОПЕЙКА, русская монета, равная г/юо руб- 
ля. Впервые начала чеканиться в 16 в. как 
серебряная. С 1656 стали чеканиться медные 
К. В СССР К. чеканятся из бронзы. См. Копей
ные деньги.

«КОПЕЙКА» (точнее «Г а з е т а - к о п е й- 
к а»), название двух буржуазных бульварных 
газет, выходивших в предреволюционные годы 
и в 1917—18 (в Петербурге и Москве). 1) Пе
тербургская «К.» была основана в 1908. По
сле Великой Октябрьской пролетарской рево
люции газета была приостановлена; вместо нее 
с 18/ХІ 1917 до 13/ІП 1918 выходила «Газета 
для всех», после чего в течение нескольких ме- 
сяцев снова выходила «К.». 2) Московская «К.» 
выходила с 1909 до 1918, причем с мая 1917 она 
была переименована в «Газету для всех». Обе 
газеты в период 1917 вели озлобленную травлю 
болыпевиков.

КОПЕЙНЫЕ ДЕНЬГИ, мелкие серебряные мо
неты с изображением великого князя Москов
скою на коне с копьем. По указу 1535, К. д. 
весили 15,36 доли каждая, составляя Ѵюо то
гдашнею рубля, и были равны старой новго
родской деньге 15 в., введенной Иваном III в 
систему московского рубля.

КОПЕЙСК (или Копи), город, районный 
иентр в Челябинской обл., станция на ж.-д. 
ветке, в 25 км к Ю.-В. от Челябинска (Южно- 
Уральской железной дороги); 65,5 тыс. жит. 
(1936). Копейск—новый город, возникший в 
годы первой пяти летки в центре Челябинско- 
го угольного бассейна. Добыча угля в К. и 
его районе достигла в 1936 3.500 тыс. т про
тив 479 тыс. т в 1927/28 и 87 тыс. m в 1911. В 
К. имеется Горный техникум. Развертывает
ся жилищное и коммунальное строительство. 
В районе Копейска находится рабочий поселок 
Коркино.

КОПЕНГАГЕН (датск. K0benhavn), т. е. «тор
говая гавань», столица Дании, ее крупнейший 
торгово-промышленный и культурный центр, 
важнейший укрепленный пункт и единственная 
военная гавань. К. занимает выгодное геогра
фическое положение. Расположенный у про
лива Сунд, К. господствует над важнейшими 
морскими путями между Балтийским и Север- 
иым морями. Это определило значение К. как 
важнейше^о порта Северной Европы с сильно 
развитой транзитной торговлей. К.—также 
крупный жел.-дор. узел на пересечении ли
няй, идущих на Ю. в Германию (через Едсер на 
о-ве Фальстер, а оттуда ж.-д. паромом в Вар- 
немюнде) и на В. в Ютландию (через Корсёр и 
о-в Фюнен). Со Скандинавиейсообщение поддер
живается ж.-д. паромами К.—Мальмё и Гель- 
сингёр—Гельсингборг. Воздушными линиями 
К. связан со Швецией (Мальмё), Норвегией (Ос
ло), Германией (Гамбург, Берлин) и Франци- 
ей (Париж). В Копенгагѳнѳ—более х/б населе
нна Дании (771.168 жителей; 1930), в т. ч. до 
40% промышленною ее населения (в 1925 ок. 
106 тыс. чел.).

Как в центре аграрной страны в К. широко 
развита переработка с.-х. продуктов, гл. обр. 
мукомолье, сахарная пром-сть, пивоваренная 

и винокуренная, кондитерская, мясоконсерв
ная, маслобойная и маргариновая. В К. разви
ты также машиностроение (автомобили, вело
сипеды и др.), судостроение, электротехниче
ская пром-сть (в последние годы), кожевенная 
(К. славится своими перчатками и обувью), 
фарфоровая, обрабатывающая каолин, добы
ваемый на о-ве Борнгольме, хлопчато-бумаж
ная, работающая на американском хлопке, шер
стяная и др. Судооборот порта составляя в 
1932 6.958 тыс. регистровых тонн нетто—свы
ше х/3 грузооборота всех портов Дании. Наи
более развиты торговые сношения с Германи
ей и Англией. Все крупные банки Дании (их 4) 
находятся в К.

К.—средоточие научной, художественной, 
артистической жизни Дании: университет (ос- 
нован в 1479) с пятью факультетами и рядом 
институтов, лабораторий и музеев; учащихся 
свыше 5.000; политехникум (с 1919), высшие 
торговая, военная, ветеринарная и сельско
хозяйственная школы с многочисленными ла- 
бораториями, фармацевтическая и зубоврачеб
ная школы, консерватория, академия худо- 
жеств. Важнейшие научные учреждения: ака
демия историко-философских и точных наук, 
институт сывороток, геодезический, геологи
ческий и метеорологический ин-ты, обсервато- 
рия, биологическая станция. Научных обществ 
свыше 50. Важнейшая библиотека—королев
ская (с 1665), насчитывающая свыше миллиона 
книг, 30.000 рукописей, 4.000 инкунабул. Му
зеи: Торвальдсеновский, где собраны произве- 
дения этого скульптора, национальной худо
жественной промышленности и ряд естествен- 
но-научных. Королевская картинная галлерея 
содержит произведения датской и нидерланд
ской живописи. Театров—11.

Город расположен на плоской равнине и от
личается мягким морским климатом. Большая 
часть города находится на восточном берегу 
о-ва Зеландии, меньшая—на о-ве Амагере; обе 
части города соединены мостами. За свою мно- 
говековую историю К. значительно увеличил 
размеры, разрастаясь в западном и северном 
направлениях, особенно со второй половины 
19 в., когда были разрушены старинные укреп- 
ления. Большое пространство занимают гавани. 
Военный порт находится в сев. части о-ва Ама
тера, там же судостроительные верфи, оружей
ные заводы и арсенал. Побережье как на Зе
ландии, так и на Амагере хорошо укреплено.— 
Старый город отличается тесными и извилисты
ми улицами и заселен гл. обр. беднотой; но
вый, возникший за чертой прежних укрепле- 
ний, отделяется от старого озерами, парками 
и имеет широкие прямые проспекты. В К. не
сколько парков и садов—ботанический, зооло
гический и др. Старинных зданий мало (истреб
лены пожаром в 18 веке); выделяются цер
кви Богоматери со скульптурами Торвальдсе
на и Троицы с круглой башней, служившей 
для астрономических наблюдений, королевский 
дворец, ратуша, замок Розенборг (начало 17 в.) 
с историческим музеем, замок Шарлоттенборг 
с картинной галлереей (конец 17 в., теперь 
здесь академия художеств) и др.

До 12 в. К. был небольшой деревней. Архи- 
епископ Лундский в 1167 построил в К. замок, 
а в 1254 деревня получила городские привиле- 
гии. При Эрике Померанском, в первой поло- 
вине 15 в., К. превратился в столицу Дании. 
В начале 17 в. в нем уже 25 тыс. жит., он об
страивается красивыми зданиями (церкви, ар-

8*
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сенал, биржа), окружается новым поясом ук- 
реплений, а к концу 17 в. число его жителей 
доходит до 60 тыс. В 18 в. К. растет и как 
промышленный центр (в 1682 в нем 200 рабо
чих, в 1780—6.000). В 1807 Копенгаген под
вергся жестокой бомбардировке английского 
флота; при этом англичане частью уничтожи
ли, частью захватили стоявший в Копѳнгагѳне 
датский флот.

КОПЕНГАГЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, соглаше- 
ние, заключенное в 1928 между ВЦСПС и объ- 
единениями профсоюзов Норвегии и Финлян- 
дии на конференции в Копенгагене. Копенга
генское соглашѳниѳ было договором друж
бы, устанавливающим обязательство взаимной 
поддержки и необходимость борьбы за созда- 
пие единого Интернационал а профсоюзов. В ре
зультате К. с. объединения профсоюзов Нор
вегии и Финляндии послали Амстердамско
му Интернационалу и Профинтерну приглаше- 
ния на конференцию единства, но Амстер
дамский Интернационал ответил отказом и уг
розой срыва имевшегося между ними и норвеж
скими профсоюзами скандинавского соглаше- 
ния; используя свое влияние на шведское и 
датское профобъединения, он добился, что 
те помешали проведению в жизнь решений 
К. с. Транмелисты (см. Транмелъ), воспользо
вавшись этой угрозой, сорвали ратификацию 
К. с. Так как левые-, стоявшие во главе фин- 
ских профсоюзов, пошли на уступку с.-д. и от
срочили эту ратификацию, то К. с. не получи
ло дальнейшего развитая. Однако Копенга
генское соглашѳниѳ сыграло свою роль в де
ле идеологической размежовки сил в норвеж- 
ском профдвижении и в разоблачении манев- 
ров против единства профдвижения реформист- 
ских вождей.

КОПЕР, прибор для забивки в грунт свай 
(см. Свайное основание). Основная схема его 

устройства (см. рис.): 
две высоких верти- 
кальных ноги при
ведены системой ра- 
скосов, подкосов и 
тяг в устойчивое и 
неизменное состоя- 
ние; вдоль этих ног 
скользит падающий 
груз (баба), который 
ударяет по голове 
сваи и загоняет ее в 
грунт. По виду и ро
ду движущей силы К. 
делятся на 1) руч
ные, когда баба под- 
вешена к канату, 
перекинутому через 
блок и опущенному 
с противоположной 
стороны вниз (ло
парь); к лопарю под
вязываются отдель- 
ные тонкие веревки 
(кошки), за.которые 
одновременно дерга- 
ют несколько рабо
чих, из расчета по 
12—14 кг веса бабы 
на одного рабочего; 
2) машинные, когда 

лопарь навивается на ворот или на лебедку 
ручной же силой; 3) паровые одиночного дей- 
ствия (см. рисунок), когда баба поднимается 

вверх давлением пара, а падает обратно только 
силой своей тяжести; 4) паровые или пневмати- 
ческие двойного действия, когда баба подни
мается и опускается силой давления пара или 
воздуха. Применение сжатого воздуха, вместо 
пара, имеет ряд преимуществ: упрощается кон- 
струкция, отсутствуют потери на конденсацию 
пара и т. п.—Для успешной работы К. вес 
бабы должен быть более веса забиваемой сваи, 
примерно на 10—20%. Чем более механизиро
ваны отдельные виды работ с К., тем успешнее 
его работа. До последнего времени в Совѳт- 
ском Союзе забивали обычно в рабочую сме- 
ну (8 ч.) 4—8 свай. После внедрения стаханов- 
ских методов норма резко повысилась (до 28 
свай). Это достигнуто путем организации не- 
прерывного процесса работ с устройством плат- 
форм для перестановки копѳра и механизиро
ванной передвижки его.

КОПЕРНИК (Koppernigk), Николай (в лати
низированной формеСор(р)егпісп8),великий ре- 
форматор астрономии. Родился 19/II (ст. ст.) 
1473 в г. Торне (Польша), умер 24/Ѵ 1543 в 
Фрауенбурге (Вост. Пруссия). Сын богатого 
купца; учился в Краковском ун-те на факуль
тета искусств, на ко- 
тором преподавалась 
иастрономия. 1497— 
1506 с небольшими 
перерывами провел 
в Италии, где изучая 
в Болонье и Падуе 
юриспруденцию, ме
дицину и астроно- 
мию, и в 1503 полу- 
чил степень доктора 
церковного права. 
Сохранились произ
веденные им под ру
ководством Новары 
(в 1497) астрономи- 
ческие наблюдения. Еще в 1497 дядя Копер
ника епископ Эрмеландский устроил ему место 
каноника в своем капитуле (т. е. в управле- 
нии епархией) в Фрауенбурге. Вернувшись на 
родину в 1506, Копѳрник до 1512 жил в 
Гейльсберге, резиденции епископа, затем до 
самой смерти—в Фрауенбурге, с непродолжи
тельными отлучками по административным 
делам епископства. Священником он, повидимо
му, не был и богослужений не совершая. Кро- 
ме астрономии, он занимался и медицинской 
практикой и приобрел славу искусного и гу- 
манного врача.

Сомнения в правильности астрономической 
системы Птолемея (см.), основанной на аксио- 
мѳ неподвижной Земли в центре мироздания, 
возникли у К. еще в Италии, возможно, под 
влиянием лекций Новары. Последний, оста
ваясь сторонником Птолемея, указывая на его 
ошибки и противоречия, что убедило К., по 
его словам, в «шаткости математических дог- 
матов касательно взаимного соотношения дви- 
жений небесных тел». Затем он нашел у Цице
рона и Плутарха указания на теории греческих 
философов о движении Земли; он сам называет 
Филолая, Гикетаса и др., но не упоминает о 
своем главном предшественнике, Аристархе 
Самосском. К 1507 вполне сложились основные 
идеи его теории, но создание основанной на них 
строго научной новой системы мироздания по
требовало еще многих лет работы. Около 1512 
К. изложил основные принципы своей системы 
в не&олыпом сочинении (т. н. «Commentагіоlus»,
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т. е. маленький комментарий), которое не бы
ло напечатано, но распространялось в рукопис- 
ных копиях, и его учение стало приобретать из- 
вестность. Только в 1539, после долгих колеба- 
иий, он разрешил молодому математику Рети
ку (Rheticus), горячему приверженцу «ново
го Птолемея», опубликовать краткое «предва
рительное сообщение» (Narratio ргіта) новой 
теории, а затем поручил ему же издание труда 
всей своей жизни. Он вышел в Нюрнберге в 
1543 за несколько дней до смерти К. под назва- 
нием «De revolutionibus orbium coelestium», 
т. e. «Об обращениях небесных кругов». Мысль 
о движении Земли неоднократно высказыва
лась и раньше как философами (Пифагор, Пла
той), так и астрономами. Но все это были толь
ко мало обоснованные, часто неясно выражен
ные гипотезы. Коперник же не удовольство
вался формулировкой своих взглядов, а по- 
святил десятки лет их обоснованию и сделал 
это в такой форме, что признание его учения 
стало неизбежным. Его книга представляет 
собой законченную систему астрономии, по 
полноте и математической строгости не уступа
ющую системе Птолемея, но всецело основан
ную на учении о движении Земли (см. Коперни
ка система мира). Свою теорию К. предложил 
с полной уверенностью в ее правильности, хотя 
строгих доказательств в то время еще нельзя 
было дать. Помещенное в начале книги преди- 
словие, в к-ром все учение оценивалось только 
как гипотеза, было составлено наблюдавшим 
за печатанием богословом Озиандером без ве
дома автора.

Значение К. для науки огромно; его система 
является базой для изучения не только истин- 
ного строения солнечной системы, в смысле 
расположения и движения планет, но, позво
ляя использовать движение Земли вокруг Солн
ца для определения годичных параллаксов 
звезд, дает возможность исследовать строениѳ 
звездной системы и определить масштаб частей 
вселенной. Особенно велика роль К. в истории 
мировоззрения; здесь она может быть прямо 
названа’революционной. К. первый среди уче- 
ных сумел освободиться от аристотелевски- 
церковных идей о разделении мира на двѳ 
резко различные части—«землю» и «небо»: 
небо—область, где все чисто и совершенно; 
земля—мир смертного и несовершенного, но 
она лежит в центре мироздания, и судьбы че- 
ловечества составляют цель существования все
ленной. По К. же, оказалось, что Земля—рядо
вая планета, носящаяся вместе с другими, ей 
подобными, в беспредельном пространстве, и 
что истинное строение мироздания не имеет ни
чего общего с миром церковного учения. Авто
ритету церкви был нанесен сильнейший удар, 
а авторитет науки возрос чрезвычайно, и имя 
К. вскоре стало лозунгом всех борцов за науч
ное мировоззрение. По меткому выражению 
Энгельса, учение К. «дает отставку теологии»; 
«С этого времени,—пишет Энгельс,—исследо- 
вание природы освобождается по существу от 
религии» (Энгельс, Диалектика природы, 
в кн.: Марке и Энгельс, Соч., т. XIV, 
стр. 479 и 416). Не удивительно, что, когда уче
ние К. стало распространяться, церковь пове
ла с ним жестокую борьбу.

«Бессмертное творение» (Энгельс) дати- 
рует начало новой эпохи в естествознании. С 
этого периода, указывает Энгельс, «пошло ги
гантскими шагами развитие наук» (Энгельс, 
там же, стр. 477). Новая «система мира», от- 

бросив разделение мира на две совершенно раз
личные части, тем самым подорвала все учение 
Аристотеля о материн и движении и явилась 
(вместе с новым опытным материалом) основой 
для создания современной механики и физики.

Лит,: из биографий К. самая полная Prowe L. F., 
Nicolaus Coppernicus, Bd I—1.1, В., 1883— 84; Б л а ж - 
к о С. Н., Коперник, М.—Л., 1926; Б а е в К. Л., Ко
перник, М., 1935; Вейнбер і Я., Николай Коперник 
и его учение, СПБ, 1873.

КОПЕРНИКА СИСТЕМА МИРА, так называют 
иногда, в противоположность геоцентрической 
системе Птолемея (см.), истинную гелиоцент- 
рическую систему планетных движений. Плане
ты под действием солнечного притяжения об
ращаются по эллипсам, причем Солнце нахо
дится в общемфокусе всех эллипсов; движение 
по эллипсам подчиняется математическим пра- 
вилам, называемый законами Кеплера (см.); 
вследствие взаимного притяжения планет их 
движение несколько отклоняётся от этих зако- 
нов, но отклонения (т. н. возмущения) также 
поддаются математическому учету. Эта дина
мическая система связана с именами Кеплера 
(1618), Ньютона (1687) и творцов так называе
мой небесной механики (см.) в 18—19 веках. 
Данная Коперником в 1543 геометрическая 
схема, которую, собственно, и надо называть 
его именем, составляла лишь первое приближе
нно к истине. По Копернику, неподвижно Солн
це, а не Земля (основное положение, кото
рое опрокидывает не только астрономию Пто
лемея но и все мировоззрение эпохи); орбиты 
планет—круги различных радиусов, центры 
к-рых близки к Солнцу, но не совпадают ни с 
ним ни между собой. Земля есть одна из пла
нет; кроме обращения около Солнца (в 1 год), 
она вращается и вокруг оси (в 1 сутки). Вра- 
щением Земли вокруг оси объясняется суточ
ное вращѳние небесного свода. Обращением 
ее около Солнца объясняются годичное движе
ние Солнца, времена года и загадочные останов
ки и обратные движения (петли) в видимом 
движении всех планет. Для наблюдателя, на- 
ходящегося на Солнце, все планеты обраща
лись бы постоянно в одном и том же направле- 
нии (к востоку); но для наблюдателя, находяща
гося на движущейся Земле, видимое движение 
планеты усложняется и в течение нек-рого 
времени представляется даже обратным (к за
паду), планета описывает петлю. Эти петли 
раньше считались реальными; предполагалось, 
что планеты движутся по особым добавочный 
кругам (эпициклам). Коперник же правильно 
увидал в них доказательство движения Земли, 
он показал, что величина петли зависит от рас- 
стояния планеты от Солнца (чем дальше плане
та, тем петля меньше), и впервые определил по 
угловым диаметрам петель относительные рас- 
стояния планет от Солнца со значительной для 
того времени точностью. Система К., таким об
разом, оказалась значительно проще птолеме
евской, т. к. она уничтожила главные эпицик
лы, с помощью которых пытались объяснить 
обратные движения планет. Но остальные эпи
циклы, объяснявшие неравномерность движе
ний планет в разных точках их орбит, при
шлось сохранить, т. к. Коперник еще целиком 
пользовался методикой астрономов древности 
и все небесные движения объясняя комбина- 
циями кругов. Система все-таки оставалась 
еще очень сложной. Недостатки К. с. м. были 
устранены Кеплером (см. Кеплер, Коперник), 
открытая к-рого послужили первоначальной 
основой небесной механики.
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КОПЕТ-ДАГ, хребет на ІО.-З. Туркменской 

ССР, по к-рому на значительной протяженны 
проходит граница СССР и Ирана. Длина его от 
берегов р. Теджен до Прикаспийской низмен
ности—670 км, максимальная высота в преде- 
лах СССР—2.940 м (гора Разараш в районе 
Ашхабада). К.-д. является сев. окраиной об
ширной горной системы Туркмено-Хорасан- 
ских гор, имеющей ширину до 270 км и пере
ходящей на ІО.-З. в хребты Эльбурса, а на 
Ю.-В.—в цепи Парапамиза. В пределах СССР 
К.-д. имеет ширину от 5 км на Ю.-В. до 130 км 
на ‘3. (Каракалинский район). К.-д. в целом 
вытянут в с.-з. направлении и резко обрывает
ся к С., в периферических же частях цепи его 
отклоняются к Ю. и понижаются. Сложен К.-д. 
мощной толщей мезозойских и третичных осад- 
ков, из к-рых наиболее древними и более всего 
распространенными являются плотные извест
няки нижнего мела. Вся толща, слагающая 
К.-д., собрана в систему складок, сравнительно 
пологих во всей системе, но относительно бо
лее крутых к С., в передовых хребтах, на ок- 
раине к-рых они заканчиваются крупным сбро- 
сом. По этому сбросу вся система Туркмено- 
Хорасанских гор обрывается, гранича с Кара
кумской низменностью. По этому же сбросу 
выходит ряд теплых минеральных источников. 
Складчатость К.-д. образовалась в несколько 
фаз (андийская и альпийская складчатость), 
и горообразование его не закончилось, свиде- 
телем чего является интенсивная сейсмич
ность. Разрушительные землетрясения были 
здесь в 1869, 1893,1895 и 1929. Наибольшее ко
личество жертв падает на иранский город Ку- 
чан и его окрестности, где во время последних 
трех землетрясений погибло 16 тыс. человек.

Основной сток в К.-д. происходит по широ- 
ким продольным долинам, по которым стека- 
ют в Каспийское море воды реки Атрек с ее 
главными притоками—Сумбар и Чандыр. По
мимо этого, многочисленные, но обычно корот- 
кие линии стока проходят в поперечном на
правлении. Будучи часто приуроченными к ли- 
ниям разломов, такие поперечные долины ме- 
стами прорезают хребты, объединяя иногда в 
одну систему ряд продольных долин. Климат 
К.-д. резко-континентальный и сухой. Коли
чество осадков колеблется, примерно, в преде
лах от 100 мм у подножий до 400 мм в осе- 
вых частях хребтов. В связи с этим древесные 
поросли встречаются либо на затененных и вы- 
соких местах. (древовидный можжевельник— 
арча), либо в увлажненных долинах (клен, 
грецкий орех, барбарис, дикая слива и пр.). 
Высокогорные части К.-д. покрыты характер
ной сухолюбивой растительностью, преимуще
ственно колючим кустарником; значительные 
площади К.-д. заняты степной растительностью, 
используемой для выпаса скота, местами же для 
сенокоса. Более увлажненные участки исполь
зуются для неполивного земледелия (богара). 
Орошаемые земли расположены в долинах 
(преимущественно рѳк Сумбара и Чандыра), 
обладающих к тому же в низовьях весьма мяг- 
гим климатом (сухие субтропики). Из полез- 
ных ископаемых в К.-д. имеются крупные ме- 
сторождения витерита (ВаСО3), барита, тенар
дита (N2SO4), гипса и строительных материа- 
лов. Из фауны, весьма разнообразной и имею
щей ряд элементов, общих с Индией и частично 
с Африкой, промысловое значение имеют пре
имущественно копет-дагские горные бараны и 
безоаровые козлы.

К.-д. хотя и не достигает области вечных 
снегов, но все же играет большую роль как 
коллектор влаги. Правда, значительная часть 
поверхностно™ стока пропадает без пользы 
в виде силевых (ливневых) потоков. Тем не ме
нее, воды непересыхающих летом ручьев, а так
же родников и искусственных водосборных 
галлерей-кяризов обеспечивают орошение как 
в западных отрогахК.-д., так и вдоль северно- 
го его подножия, где расположена столица 
Туркменской ССР—Ашхабад.

Лит.: Туркмения/Сборник статей, т. I—III, изд. КЭИ 
Академии наук СССР, Л., 1929; Проблемы Туркменки, 
Труды 1-й конференции по изучению производительны х 
сил Туркменской ССР..., тт. I, II, IV, Л., 1934—35.

КОПИГОЛЬДЕРЫ, одна из групп крестьян
ства в феодальной Англии, самая многочис
ленная в 16 и 17 веках. Копигольд развился 
из вилланства (см. Вилланы) в течение 14 и
15 вѳков. Название «копигольдеры» происходит 
от копии, или выписки из протокола ма- 
нориальной курии, выдававшейся на руки дер
жателю. Копигольдеры были лично-свободны
ми, обычно наследственными или пожизнен
ными держателями земли, уплачивавшими по- 
мещику установленную обычаем денежную рен
ту. Передача земли наследнику обусловлива
лась уплатой помещику особого налога, т. и. 
файна (fine). Пережитки личной крепостной за
висимости явственно чувствуются на копиголь- 
де: К. платили, как когда-то вилланы, посмерт
ный сбор—лучшую голову скота, в ряде мест 
они выполняли легкую барщину, всюду они 
должны были подчиняться помещичьей юрис- 
дикции. Фактическая власть лорда над К. бы
ла очень велика. Лорд произвольно назначая 
файны, отбирал под теми или иными предлога
ми земельные участки, изгоняя насильственно 
держателей с их наследственных владений. 
Жалобами на эвикции (изгнания) К. полна пам
флетная обличительная литература еще начала
16 в. (Мор и др.). В конце 16 в., а особенно в
17 в., К. все более заменяютсякраткосрочными 
арендаторами — лизгольдерами (см.). Англий- 
ская буржуазная революция ничего не сделала 
для превращения копигольда в полную кре
стьянскую собственность. Наоборот, переход 
королевских, церковных и аристократических 
земель в руки новых землевладельцев из среды 
предпринимательского дворянства и буржуа
зии способствовал усиленным огораживаниям 
и обезземелению К., исчезнувших в основном 
к концу 18 в. и замененных капиталистиче- 
ским фермерством. По акту 1841, оставшиеся 
немногочисленные копигольдерские держания 
могли быть выкуплены и обращены в фригольд. 
Однако, несмотря на ряд последующих актов 
(1852, 1888, 1894, 1922), копигольд сохранился 
как пережиток в Англии и до настоящеги 
времени. По закону 1922, вступившему в силу 
с 1/1 1926, все копигольды должны быть прев
ращены в полную частную собственность, прн- 
чем лордам предоставлено право требовать 
компенсацию до 1/1 1941.

Лит.: Williams J., Principles of the law of real 
property (L., 1844, последнее издание, L., 1933, by 
R. A; Eastwood).

КОПИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ (текстильные), 
применяются в ткачестве для размножения 
жаккардовых карт одинакового рисунка при 
массовой выработке на нескольких ткацких 
станках одинаковых узорчатых тканей. К. м. 
состоит из картонасекального механизма и уп
равляющей им жаккардовой машины (см.). 
Картонасекальный механизм пробивает (на-
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секает) сталыіыми пробойниками круглые от- 
верстия в прямоугольном куске картона—жак
кардовой карте. Оригиналы карт, подлежащие 
копированию, проходят через призму жак
кардовой машины, просеченные в них отвер- 
стия вызывают подъем соответствующих крюч- 
ков жаккардовой машины и действие соеди- 
ненных с ними пробойников картонасекального 
механизма, в результате чего и получается вто
рой экземпляр карты, ее копия, с точно таким 
же расположением отверстий, как и в ориги- 
нале. Производительность К. м.—2.000—5.000 
карт в час.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ, применяются 
для обработки фасонных изделий по шаблону. 
Деревообрабатывающиѳ К. с. служат для мас- 
сового изготовления однородных деревянных 
деталей (колесные спицы, катушки, башмачные 
колодки, каблуки и т. п.). Они могут выраба
тывать изделия любой формы длиной до 1,5 м. 
Принцип действия К. с. состоит в том, что 
штифт, скользящий по шаблону, связан с ре- 
жущим инструментом (резцом), и последний 
воспроизводит в точности все движения штифта. 
Поэтому режущий инструмент снимает с заго
товки (болванки) ровно столько материала, 
сколько необходимо, чтобы болванка получи
ла форму шаблона, т. е. стала его копией. В 
металлорежущих станках копировальные при- 
способления устраиваются у токарных, фре- 
зерных и др. станков; принцип действия их 
тот же, что и у деревообрабатывающйх станков. 
Копировальные станки отличаются универ
сальностью выполняемых операций и высокой 
производительностью.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ ФОРМЫ СЧЕТОВОДСТВА, 
формы счетоводства, при к-рых операции запи
сываются одновременно через копировальную 
бумагу на нескольких отдельных листах или 
карточках. Карточки размещаются в картоте- 
ках в порядке хронологической послёдователь- 
ности операций либо по характеру операций.

КОПИРУЧЕТ, карточно-копировальный спо- 
соб счетоводства, при к-ром бухгалтерская за
пись операций производится непосредственно 
на карточку аналитического учета с одновре
менной (в один рабочий прием) записью ее 
(копированием) в журнал.

КОПИТАР, Варфоломей (Ерней) (1780—1844), 
словинец, видный деятель славянской фило- 
логии, ученик Добровского (см.), покровитель 
и вдохновитель начинаний Вука Караджича 
(см.). Вошел в историю славянской филологии 
как автор (впоследствии опровергнутой) «пан- 
нонской теории» о словинском происхождении 
памятников старо - славянской письменности 
(см. Старо-славянский язык) и теории «сербо
хорватской? клина», по к-рой словинцы’неког
да составляли с болгарами единый народ, разъ
единённый позднее вторжением венгров и сер- 
бов. В научном отношении К. стоял гораздо 
ниже своего современника, русского слависта 
Востокова (см.). Важнейшая работа К.—изда- 
пие глаголического памятника «Glagolita Сіо- 
zianus» (Vindobonae, 1836) (Клоцов сборник) с 
комментариями на латинском языке—еще не 
отражает востоковского открытая носового 
характера юсов.

Важнейшие работы К., помимо упомянутыя 
в статье: Grammatik der slavischen Sprache in Krain, 
Karnten und Steyermark, Laybach, 1808; Hesychii glosso- 
graphi discipulus et epiglossistis russus, Vindobonae, 1839; 
Prolegomena historica, P., 1843.

Мелние работы Копитара собраны Миклошичем (см.)— 
Kleinere Schriften, herausgegeben ѵ. Fr. Miklosich, Т. I, 
Wien, 1857.

Лит.: Петровский Н., Первые годы деятельно- 
сти В. Копитара, Казань, 1906. См. также Филология 
славянская.

КОПЛЕНИГ (Koplenig), Иоган, генеральный 
секретарь компартии Австрии, член президиу- 
ма ИККИ. Родился 16/Ѵ 1891 в Санкт-Лорен- 
цене (Каринтия), по профессии обувщик-под- 
мастерье. В 1909 вступил в профсоюз и в со- 
циал-демократич. партию Австрии. В 1913 стал 
окружным уполномоченным с.-д. партии в Верх
ней Штирии, одном из важных промышленных 
районов Австрии. Во время империалистич. вой
ны К. попал в русский плен. После Февральской 
бурж.-дем. и Великой Октябрьской социалисти
ческой революции К. активно участвовал в Рос
сии в революционной пропагандистской и ор- 
ганизационной работе среди военнопленных. 
В 1920 К. вернулся в Австрию, где развил энер
гичную деятельность в Верхней Штирии в поль
зу образования компартии Австрии и создал 
партийную организацию в Книттельфельде. 
Своей успешной работой он быстро завоевал 
доверие членов партии и рабочих и уже в 1922 
стал секретарем Окружкома в Штирии и был 
избран в ЦК партии. Во время серьезного кри
зиса в компартии Австрии—обостренной борь
бы с антикоммунистическими элементами в ее 
рядах—стал секретарем партии, вел борьбу за 
партийную линию и сплотил вокруг себя здо
ровое ядро партии. С того времени он—бес- 
сменный секретарь ЦК компартии.

КОПНИТЕЛЬ, или х л е бок опните л ь, 
служит для уборки зерновых культур, выпол
няя операции срезания и копнения. К. имеет 
хедер такого же типа, как у комбайна «Ком
му нар», с к-рого скошенный хлеб вертикальным 
полотняным элеватором подается в приемную

Копнитель Первомайсного завода.

камеру. Из приемной камеры хлеб попадает 
в коробку К., где хлеб уплотняется, после 
чего копна выбрасывается на поле. К. приме
няются там, где по условиям климата (большая 
влажность воздуха, выпадение большого коли
чества осадков), неравномерности созревания 
хлеба и другим причинам невозможно приме- 
нение комбайна. Этот метод уборки позволяет 
применять раздельное комбайнирование: убор
ка—копнение, а затем разъездная молотьба, 
что расширяет районы применения комбайна. 
К. впервые появился в Америке под названием 
«Новый путь». В СССР по этому типу Перво
майский завод в г. Бердянске выпустил не
сколько машин с различными конструктивны
ми изменениями (рис.).—Название «копнитель» 
дают также дополнительной части к комбай
ну, которая служит для копнения соломы при 
уборке хлеба. Этот К. состоит из деревян- 
ного качающегося дна, загороженного брезен
товыми стенками и возвышенного на деревян
ных брусьях у выхода соломы с соломотряса



239 КОПП—КОПТСКОЕ ИСКУССТВО 240
комбайна. Выбрасывание кучи соломы произ
водится или дерганием за веревочку от руки 
или автоматически под действием веса нако
пившейся соломы.

КОПП, Герман Франц Мориц (Hermann Franz 
Moritz Kopp) (1817—92). Немецкий химик, уче- 
ник Либиха. С 1843—экстраординарный про- 
фессор в Гиссенском ун-те. В 1863 переезжает 
в Гейдельберг. Имеет ряд трудов по истории хи- 
мии. Занимался также физической химией. Его 
опытные работы касаются стехиометрии и свя
зи между химическим составом тел и их физи
ческими свойствами. Известей закон Коппа- 
Нейманна, по которому молекулярная тепло
та химического соединения равна сумме атом- 
ных теплот элёментарных атомов, составляю- 
щих молекулы.

Г л. ра б о т ы К.: Die Alchemie in altererund neuerer 
Zeit. Ein Beitrag zur Culturgeschichte, 2 Tie, Heidelberg, 
1886; Beitrage zur Geschichte der Chemie, 2 vis, Braun
schweig, 1869—75, и др.

КОППЕ (Соррбе), Франсуа (1842—1908),фран
цузский поэт и драматург, на творчестве кото
рого сказалось влияние поэзии парнасцев, 
затем — натуралистической школы. Получил 
известность в связи с постановкой драмы «Про- 
хожий» («Le; passant», 1869), в которой впер- 
вые выступила Сара Бернар. В болыпинстве 
произведений—«Стачка кузнецов» («La greve 
des forgerons», 1869), «Патер» («Le Pater», 1889) 
и др.—К. в буржуазно-филантропическом духе 
изображает жизнь бедняков. От социально- 
филантропической поэзии К. перешел к ре- 
лигиозно-мистической тематике и к зашите 
махровой реакции.

КОПР, Copris, род жуков из сем. пластинчато- 
усых (Scarabaidae). Блестящего черного цвета. 
Наличник полукруглый со срединной вырез- 
кой спереди. На лбу—рог, у самцов высокий, 

спинкз—поперечная складка, у самца более 
высокая и расположенная по середине, у сам
ки более слабая и лежащая перед серединой. 
Головной рог самца изогнут более сильно, 
чем у С. lunaris.

КОПРА, ядро кокосового ореха, илиточнее— 
эндосперм семени плода кокосовой пальмы (см.), 
очищенный от скорлупы, измельченный и вы
сушенный на солнце. Имеет вид белых или 
желтоватых кусочков 6—12 мм толщиной, по- 
крытых тонкой серой или коричневой кожицей. 
Подсушенная К. содержит 50—70% жирного 
масла и ок. 10% белка. Из К. (большей частью 
при нагревании) выжимается кокосовое масло, 
плавящееся при 20—27°; оно идет на мыло, 
свечи, очищенное—в пищу. Жмыхи идут в корм 
скоту. 6.000—8.000 кокосовых орехов дают
1 т К. Копра добывается на Цейлоне, Зонд- 
ских, Филиппинских о-вах, в Индии, Вест-Ин- 
дии, Юж. Америко и др. Копра ввозится в Ев
ропу и Сев. Америку.

КОПТСКИЙ ЯЗЫК (от арабского названия 
Египта), последняя стадия развития египет
скаго языка (см.), знаменующаяся вытеснением 
старых форм египетского письма (гиероглифов, 
демотическаго письма, см.) греческим письмом. 
Как живой язык К. я. существовал с 3 по 7 вв., 
когда его начинает вытеснять арабский язык 
(см.); однако и позднее—до 16 в.—К. я. про- 
должает существовать как культовый язык 
определенной группы населения—египетских 
христиан. В 17 в. он окончательно вытесняется 
арабским и сохраняется до наст. времени лишь 
в церковном ритуале; попытки возродить К. я. 
в 20 в. не увенчались успехом.—Памятники 
К. я. носят диалектальную окраску; важней- 
шим из диалектов К. я. является бохаирский, 
или бохеирский (от арабского buhayra—при
морье) диалект окрестностей Александрин; с 
11 в. он становится литературным икультовым 
языком. Из других диалектов важен саидский 
диалект Фиванской области, до 11 века быв- 
ший письменным языком Верхнего Египта; кро- 
ме того, в памятниках засвидетельствованы 
диалекты Мемфиса, Файюма, Ахмима в Верх
ней Египте.

Лит,: Steindorff G., Koptische Grammatik...,
2 Aufl. (Porta linguarum orientalium. Sammlung von 
Lehrbuchern f. das Studium der orientalischen Sprachen 
v. C. Brockelmann, R. Briinnow, F. Delitzsch u. a., 
XIV), Berlin, 1904. Cm. также Египетский язык, Хамит- 
ские языки.

КОПТСКОЕ ИСКУССТВО, искусство египтян 
4—9 вв. хр. э. Название происходит от араб
ского слова Kibt (Kubt). Коптское искусство

Вскрытая пещерка с жуком, сторожащим свое 
потомство.

слабо изогнутый, у самок короткий. Усики де- 
вятичлениковые. Самка вырывцет пещерку, 
наполняя ее навозом; из последнего делает 
3—4 комочка и откладывает в них по одному 
яйцу; остается в пещерке до появления моло- 
дых жуков. В СССР водится вид С. lunaris, 
15—23 мм длины, с рыжими волосками на го- 
лове, передних голенях и боках груди. У сам
ца на переднеспинке три болыпих возвыше- 
ния, из к-рых боковые заострены. В заботе о 
потомстве у этого вида принимает участие и 
самец. Число отложенных яиц доходит до 
восьми. В Южной Европе водится вид С. his- 
panus (испанский К.), тело к-рого менее бле
стящее, нежели у предыдущаго вида. Размеры 
более крупные (до 30 мм длины). На передне-

Рис. 1.

представляет собой одно из своеобразныя вос- 
точных провинциальных ответвлений искусства 
ранне-христианского и византийского, с сильно
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звучащими традициями местного греко-египет- 
ского искусства. Создавалось гл. обр. в мо- 
настырях и имело ярко выраженный культовый

Рис. 2.

характер. В коптской архитектуре развивают
ся типы византийских церквей, особенно бази
лики, а также пещерные храмы (напр. в Деир- 
эль-барах). Ранние произведения К. и. 3—4 ве- 
ков относятся еще к эпохѳ римского владыче
ства в Египте. В них сильны черты античного 
искусства как в пережитках мифологической 
тематики, так и в реалистическом характерѳ 
изображений; эти черты сочетаются с особенно
стями местного египетского искусства—стрем- 
лением к условности, схематизму. Более позд- 
ние произведения уже связаны с эпохой феода- 
лизации и распространением христианства.

Коптская скульптура представлена преиму
щественно надгробными плитами с изображе- 
ниями святых и молящихся с поднятыми 
вверх руками, так наз. орант, обычно в обрам- 
лении египетской «ложной двери» или греч. 
наоса. Особой известностью пользуются копт- 
ские ткани из Ахмима, Мемфиса и др. мест. 
Коптские ткани были предметом широкого вы
воза до самых отдаленных рынков Востока и За
пада; они вытканы на ручном станке с примене- 
нием сложного утка из разноцветных льняных 
и шерстяных нитей по льняной основе. В тканях 
3—4 вв. изображены большей частью мотивы 
греч. искусства—эроты, пляшущие вакханки, 
гирлянды, виноградная лоза и т. д., в свобод
ный: построениях с соблюдением светотени. 
С 6 в. господствует религиозная тематика. Че- 
ловеческая фигура искажается и становится 
красочный орнаментальным мотивом. С 6 вѳ- 
ка наблюдается появление сассанидских обра- 
зов фантастических животных, галопирующе- 
го всадника и др. (рис. 2); в 7—8 вв. вливают
ся арабские орнаменты (рис. 1). Прекрасные 
собрания коптских памятниковимеются в Каир- 
ском музее, в Эрмитаже и Московском музее 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Лит,: G- run eis enW., Les caract^ristiques de 1’art 
copte, Firenze, 1922.

КОПТЫ, одна из групп населения современно
го Египта. Слово «К.» происходит от арабского 
Kibt (Kubt), в свою очередь передающей) гре
ческое aiguptia—египтяне. Сами К. называют 
себя также «египтянами», пользуясь древнѳ- 
ѳгипѳтским названиѳм «люди Египта». В наст. 
время К. называют ту часть населения Египта, 
которая сохранила христианство в его моно- 
физитской форме (см. Монофизиты). Большая 

часть К. живет в городах (ремесленники, тор
говцы, чиновники). Численность коптов(1917)— 
834.474 чел., или ок. х/14 всего населения Египта;

из них 627.848 чел. живут в го
родах (нек-рые города, напр. 
Ахмим и Ассиут, почти сплошь 
заселены К.), и 206.626 чел. со- 
ставляют сельское население.

’ Процент грамотности среди К. 
значительно выше, чем среди 
прочего населения Египта: на 
700 тысяч учащихся мусуль- 
ман в 1931 приходилось 86 тыс. 
К. Активное участие принима- 
ют копты в египетском нацио- 
нально - освободительном дви- 
жении.Глава коптской церкви, 
патриарх, живет в Александ
рин, ему подчинены епархии 
Египта, Хартума и Аддис-Абе- 
бы. В коптской церкви сохра
нился еще коптский язык (см.) 
в его бохаирском диалекте. В 
церковной обрядности и осо

бенно в обычаях К. сохранилось много пере- 
житков древних представлений.

КОПУЛИРОВАНИЕ, или сочетание (хим.), 
реакция образования азокрасителей из какого- 
либо диазотированного ароматического амина 
(первого компонента) со вторым компонентом, 
каким может являться амино-, окси-, сульфо- 
и другие производные ароматических углево- 
дородов. Схема реакции К. такова: Аг — N2 — 
— X + Arx( Y) = Ar—N=N—АгА Y) + НХ, где 
Аг и Агх — ароматический углеводород., лежа- 
щий в основе копулируемых соединений. К. 
проводится в кислой, щелочной или нейтраль
ной среде (см. Азокрасители),

КОПУЛИРОВКА, один из способов прививки 
(см.), когда сращивается побег дичка с черен- 
ком (частью побега) культивируемого сорта.

КОПУЛЯЦИЯ (от лат. copulatio—совокупле- 
ние), соединение двух особей при половом акте. 
В более узком смысле слова К. называют слия- 
ние двух половых клеток у низших организ- 
мов — простейших, водорослей, грибов. При 
этом нередки случаи копуляции, когда половые 
клетки (гаметы) морфологически неразличимы 
или обнаруживают лишь слабые отличия (изо- 
гаметы).
. КОПЧЕНИЕ, один из способов консервиро- 
вания мяса, рыбы, мясных и рыбных продук
тов. Продукт, помещенный в густом дыму опи- 
лок лиственных пород деревьев, пропитывает
ся продуктами возгона—креозотом, фенолами, 
формальдегидом и уксусной кислотой. Эти 
вещества придают копченому продукту специ
фический вкус и, обладая антисептическими 
свойствами, предохраняют его от порчи. При 
холодном копчении продукт помещается в гу
стом дыму при температуре в коптильне 20— 
30°. Холодным копчением готовятся копченые 
колбасы, окорока, крпченые балыки и куреная 
рыба. Длительность копчения для рыб—3—6 
суток, для колбас—3—7 суток. В виду большой 
потери влаги при холодном копчении продукт 
получается стойким при хранении. При горя- 
чем копчении продукт подвергается как дейст- 
вию дыма, так и действию жара (30—110°). 
При этой температуре ускоряется процесс коп
чения, кроме того, продукт проваривается в 
собственном соку и получается сочным. Дли
тельность горячего копчения для рыб от 0,5 ча
са (салака, ряпушка и др. мелкая рыба) до 4—
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5 часов (крупная рыба и балыки). Окорока коп
тятся (при 30—45°) в течение 24—72 часов. 
При горячем копчении продукт получается 
нежным и вкусным, но нестойким при хране- 
нии, т. к. в виду быстроты копчения влаги он 
теряет мало. В последнее время как в СССР, 
так и за границей ведутся опыты с мокрым 
копчением. По этому способу продукт погру
жается в коптильную жидкость, представляю
щую собой разбавленную подсмольную воду, 
получаемую при сухой перегонке дуба или др. 
лиственных пород деревьев.

КОПЧИК, нижняя конечная часть позвоноч
ника человека, являющаяся гомологом хвосто

вого скелета животных. 
Состоит копчик из 4 (ре- 
же 5) позвонков; они сра^ 
стаются между собой (за 
исключением первого и 
второго), преимуществен
но у мужчин в пожилом 

возрасте. Копчиковые позвонки соединены 
друг с другом и крестцом рядом связок.

КОПЧИКОВАЯ ЖЕЛЕЗА (glandula uropygii), 
кожная железа (обычно парного строения) при 
основании хвоста птиц на копчиковой кости, 
между рулевыми перьями. Выделяет жирное 
вещество, к-рым птица при помощи клюва сма- 
зывает свои перья. Наиболее сильного развития 
копчиковая железа достигает у плавающих 
птиц. У страусов, дроф и нек-рых других птиц 
отсутствует.

КОПЫЛЕНКО, Александр Иванович (р. 1900), 
современный украинский писатель. Первый 
сборник новелл К. «Буйный хмель» посвящен 
борьбе красных партизан с кулаками, петлю
ровцами, белогвардейцами. В нем К. идеали- 
зирует деревню и показывает революцию как 
стихию. Новеллы написаны в романтическом 
стиле. В период пребывания Копыленко в на- 
ционалистической организации «Вапліте» вы- 
шел сборник его рассказов «Твердый материал» 
(1929), изображающих годы нэпа в пессими- 
стических тонах. К этому же периоду отно
сится и роман К. «Визволення» («Освобожде- 
ние», 1930), посвященный теме советской интел- 
лигенции и неправильно отражающий учебу 
и быт советского студенчества. Дальнейшее 
творчество К. свидетельствует о большом идей- 
но-художественном роете писателя. В романе 
«Рождается город» (1932), переведенном на рус
ский язык, на тему о новой семье, новых социа- 
листических кадрах К. выступает писателем- 
реалистом. Последний роман К. «Дуже добре» 
(«Очень хорошо») — о советской школе — отра- 
жает процесс формирования сознания совет- 
ских школьников. і

Копыленко является автором ряда произве- 
дений для детей.

КОПЫТА, роговые образования, охватыва- 
ющие и защищающие концы пальцев у паль- 
цеходящих «копытных» млекопйтающих. К. 
представляют собой преобразованные (укоро
ченные) когти (см.). У таких копытных, как 
свиньи, ламы, роговая стенка К. обладает не
значительной толщиной и охватывает лишь 
переднюю часть конца пальца. У лошади тол
стая и прочная стенка К. охватывает конец 
пальца спереди и с боков, а задний ее край за
гибается вперед, вдоль нижней стенки, огра
ничивая с боков подушечку пальца, вдающуюся 
в виде «стрелки» внутрь подошвы копыта. По- 
следняя образует прочную роговую пластинку, 
защищающую конец.пальца снизу.

При оценке лошади признается важным пра
вильное развитие, здоровый вид и целость ча
стей К. Копыта требуют бережного с ними об- 
ращения, чистоты содержания, периодической 
расчистки, осторожного и правильно произво
димо™ подковывания (производится в силу 
необходимости—в гололедицу, при работе по 
каменистой почве и др.). Плохой уход за К., 
неправильное подковывание ведут к заболе- 
ваниям копыт, выводящим лошадь из строя. 
Наиболее частые болезни копыт: наминки 
подошвы, засечки каймы и венчика, уколы, за
ковки, гниение стрелки, ревматическое воспале- 
ние и др.

КОПЫТЕНЬ, Asarum, род многолетних травя- 
нистых растений из сем. кирказоновых. Около 
14видов в умеренной полосе Сев. полушария, 
большинство в Се
верной Америке и 
Японии; в Евро- 
пе лишь один вид, 
А. europaeum, ра- 
стуіций в тени- 
стых лесах (к се- 
веру—до Англии, 
Ленинграда, Ки
рова). Он имеет 
ползучее корне
вище и короткие 
надземные побеги 
с очень характер
ными почковидны
ми, темнозелены
ми, остающимися
И на зиму ЛИСТЬЯ- Asarum europaeum: а—продоль- 
ми; цветки мало ный разрез цветка, б—диаграм- 
заметные, одиноч- ма цветка*
ные, снаружи буроватые, внутри темнокрас
ные. Семена распространяются муравьями. Все 
растение имеет запах и вкус перца. Раньше 
применялось в медицине, гл. обр. как рвотное; 
добавлялось в нюхательный табак.

КОПЫТКА (Syrrhaptes), род птиц из отряда 
рябков (см.). Ноги оперены до концов пальцев, 
к-рые частично срослись (наружный палец со 
средним), задний палец отсутствует. Наиболее 

известный вид — саджа (S. paradoxus), гнез- 
дится по степям и пустыням Казахстана, Сред
ней Азии и Монголии, иногда массами появ
ляется в Европе. Имеет ясно выраженную по
кровительственную окраску.

КОПЫТНЫЕ (Ungulata), сверхотряд или над- 
отряд млекопитающих, куда входят отряды: 
парнокопытные, непарнокопытные, хоботные, 
даманы и сирены (см.), а также группа вымер- 
шихК. Юж. Америки(Notungulata). Все К.свя
заны друг с другом общностью происхожде- 
ния .от примитивных малоспециализированных 
хищников — креодонтных (Creodonta) —и тем, 
что они, став травоядными, прошли общую 
стадию эволюции—приспособленіи е к быстрому 
передвижѳнию по зѳмлѳ на пальцѳходящих ко-
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пѳчностях, пальцы к-рых одѳты б. или м. видо- 
измененными в копыта когтями. Начало воз- 
иикновения копытных относится к началу тре
тичной эры—к палеоцену.

КОПЫТНЫЕ БОЛЕЗНИ, возникают вследствие 
всякого рода механических воздействий, вызы- 
вающих поранения, ушибы и др. повреждения 
копыта и окружающих его областей. К. б. наи
более часто наблюдаются у лошадей. Весьма 
важную роль в возникновении К. б. играет не
правильная ковка. Некоторые весьма серьез
ные болезни копыт (как, напримѳр, ревматиче
ское воспаление копыт) являются следствием 
интоксикации (отравления организма живот- 
ного теми или иными кормами, богатыми бел- 
ками, например: свежая рожь, ячмень, пшени
ца, овес). Травматические повреждения—раны, 
ушибы—за немногими исключениями сопро
вождаются внедрением гноеродной, а иногда и 
гнилостной инфекции в поврежденную ткань, 
что вызывает опасные осложнения не только 
местного характера, но нередко ведет и к об
щему заражению всего организма (септицемия, 
пиэмия или септоропиэмия). Необходимо отмс
тить, что гнойно-воспалительные процессы в 
области копыта протекают крайне неблаго- 
приятно вследствие особенностей анатомиче- 
ского построения копыта (см.). Гной, скоп
ляясь между неподатливыми твердыми тканя
ми—костью и роговой капсулой копыта, давит 
на мягкие ткани копыта и своими ядовитыми 
продуктами и ферментами вызывает быстрый 
их распад и омертвение.

К числу наиболее серьездых К. б. относятся: 
флегмона подножного слоя венчика, панари- 
ций у рогатого скота, глубокие инфицирован
ные раны (укол, заковка), флегмона мякиша, 
некроз мякишных хрящей, ревматическое вос
паление копыт, гниение стрелки, «рак копыта» 
и разнообразные деформации роговой капсулы 
(сжатое копыто, торцовое, ревматическое, пол
ное, кривое, косое, копыто с глубокими рого
выми трещинами и др.). Для предупреждения 
копытных болѳзней необходима правильная и 
своевременная ковка лошадей хорошо подгото
вленными кузнецами—ковалями—и хороший 
уход за лошадью, т. е. поддержание чистоты 
полов в конюшнях и рациональное кормление 
лошадей.

КОПЬЕ, орудие охоты и войны в первобытном 
обществе и у отсталых народов; состоит из 
древка длиной в 1,5 м и больше, с заострен
ный концом или с каменным, костяным, ме- 
таллическим наконечником. К. употреблялось в 
древнем мире и в Средние века в качестве 
основного вооружения пехоты. С введением 
огнестрельного оружия К. потеряло свое бое
вое значение, сохранившись в измененном ви
де (пика) лишь в кавалерии.

КОПЬЕМЕТАЛКА, или метательная дощечка, 
узкая дощечка, длиной ок. 70 см—1 м, служа
щая для.метания копья. Делается из дерева, 
реже из кости. Была известна населению Евро
пы в Мадленскую эпоху, до недавнего времени 
былав употреблении у австралийцев, на нек-рых 
островах Меланезии, у эскимосов, алеутов, не- 
которых племен Юж. Америки и у ацтеков. 
На одном конце К. находится зубец или бугор, 
в к-рый упирается тупой конец копья, другой 
конец К. зажимается в руке, причем пальцами 
придерживается древко копья. К. удлиняет ры- 
чаг руки и усиливает полет копья почти вдвое.

КОРА, древне-греческое наименование стоя
щей женской статуи, задрапированной в длин

ную одежду. Статуи кор характерны для ио- 
нийской и аттической скульптуры 6—начала 
5 вв. до хр. э.

КОРА РАСТЕНИЙ, термин, различно понимае
мый в ботанике и общежитии. В ботанике раз- 
лйчают первичную и вторичную К. р. Первич
ная К. р. формируется из периблемы (см. Конус 
нарастания) и расположена на периферии стеб
лей и корней между эпидермисом и централь- 
ным цилиндром (см.); построена она в основном 
из паренхимы и тканей прочности—склерен
химы или колленхимы; последние образуют 
продольные тяжи или же кольцевые слои кле
ток, располагающихся б. ч. в периферической 
части первичной коры. Внутренний слой пер- 
вичцой К. р., т. н. эндодерма, в молодых стеб- 
лях содержит обычно в клетках многочислен
ные крахмальные зерна (отсюда термин «крах
малоносное влагалище»); эндодерма корней в 
более ранних стадиях развития имеет характер
ные опробковевшие полоски утолщения, рас
положенные по экватору клеток («пятна Кас- 
пари», лучше было бы сказать—«полоски Кас- 
пари»); в более поздних стадиях клетки эндо
дермы образуют мощные (б. ч. U-образные) 
утолщения стенок и теряют живое содержимое, 
за исключением немногих, т. н. пропускных 
клеток, остающихся живыми и слабо утолща- 
ющих стенки. В первичной К. р. могут образо
вываться крупные воздухоносные ходы (осо
бенно у водяных растений), межклетные кана
лы со смолами, каучуком. Первичная К. р. сла
бо выражена в стеблях большинства однодоль- 
ных, более мощна и высоко развита в стеблях 
двудольных и голосеменных и в корнях всех 
высоко организованных растений.

Вторичной К. р. называют вторичный луб 
(см.), образующийся в результате деятельности 
камбия(см.). Вторичная кора состоит из мягкого 
луба, по которому перемещаются (обычно вниз 
от морфологической вершины его) органиче- 
ские вещества твердого луба (см. Лубяные во
локна) и лубяных сердцевинных лучей, слу- 
жащих для передвижения веществ в радиаль- 
ном направлении органа и для хранения за- 
пасов. В лубе могут иметься каналы со смо
лами («смоляные ходы»), млечники со смола
ми и каучуком, со смолами и гуттаперчей.— 
После образования вторичной К. р. эпидермис 
разрывается и отмирает, а на смену ему за- 
лагается перидерма (см.). У большинства дре- 
весных пород в дальнейшем возникают все 
глубже и глубже новые перидермы и на поверх
ности стеблей и корней образуется так назы
ваемая корка (см. Корка у растений), а ткани 
первичной и частично вторичной К. р. вместе 
с более старыми перидермами разрушаются и 
сваливаются. В результате вторичная кора ра
стений на периферии переходит в составную 
часть корки.

В общежитии К. р. называют обычно лишь 
наружную часть стеблей и корней4 деревяни- 
стых растений, более или менее легко отДеляе- 
мую от древесины по слою камбия. В анато- 
мическом отношении в состав ее входят луб, 
первичная кора (если она сохранилась) и пе
ридерма, или корка.

КОРАБЕЛЬНЫЙ ЛЕС, строевой и мачтовый, 
применяется в деревянном судостроении на все 
ответственные детали, в стальном—на внут
реннее оборудование и настилы. Для ответст- 
венных деталей К. л. должен удовлетворять 
строгим требованиям прочности, внешних ка- 
честв и беспорочности (имеются OCT). При-
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меняются гл. обр. лучшие сорта леса: сосна 
(красная), ель, дуб, лиственница и ценные по
роды (красное дерево, тик, ясень и т. п.). Осо
бое применение имеет бакаут для дейдвудных 
подшипников гребного вала.

КОРАБЕЛЬНЫЙ МАКЛЕР (Shipbroker), по- 
средник между грузоотправителем и судовла- 
дельцем, заключающий фрахтовые 
договоры или от своего имени или 
от имени своего доверителя. Ино
гда К. м. выпойняет поручение по 
представлению декларации в та
можни, по оказанию содействия при 
входе судов в порт или выходе из 
него. Объем полномочий К. м. оп- 
ределяется в письме (или чартер- 
партии) на имя К. м.

КОРАБЕЛЬНЫЙ ЧЕРВЬ, древото- 
чец, Teredo, род моллюсков из клас
са пластинчатожаберных. Имеет 
длинное червеобразное тело; не
большая раковина охватывает лишь 
переднюю часть тела. Створками 
своей раковины К. ч. пробуравли- 
вает ходы в деревянных предметах 
и выстилает их известью, выделяе- 
мой его телом. Приносит большой 
вред, портя различные деревянные 
подводные сооружения, сваи, ниж- 
ние части деревянных судов. Раз- корабельный 
личные виды К. ч. встречаются по- червь’ 
чти во всех морях. Наиболее обычный в евро- 
пейских водах—Т. navalis.

КОРАБЛЕВОЖДЕНИЕ, уменье кратчайшим и 
безопаснейшим путем провести корабль из од
ного пункта в другой или обеспечить безопас
ное выполнение кораблем какого-либо маневра 
на водной поверхности. Кораблевождение было 
знакомо человечеству еще в глубокой древно
сти; первыми мореходами были финикияне, но 
плавания их совершались почти исключительно 
в виду бёрегов и только днем. Им былиизвест- 
ны начатки астрономии, они умели ориенти- 
роваться по солнцу и звездам; благодаря этому 
на близких расстояниях они решались иногда 
пересекать море, но в туманную погоду даже 
при коротких переходах в Средиземном мо
ре теряли ориентацию. Однако при плаваниях 
в Индийском океане, подметив устойчивый 
характер периодических ветров—муссонов, фи
никияне спускались по ветру и проходили 
иногда огромные расстояния открытым морем. 
В начале Средних веков искуснейшими морехо
дами были норманны; они с меньшими астроно
мическими познаниями, чем средиземноморские 
культурные народы, совершали переходы по 
океану, пользуясь парусами, найдя способ ла
вировать и против ветра.

Эпоху в деле развития К. создало появлениѳ 
в Европе в 11—12 вв. магнитного компаса. Пер
вые морские карты появились в Италиив 13в., 
но только в 16 в., после работ голландского 
математика Меркатора (1512—94), они полу
чили научное обоснование и стали реальным 
и необходимым пособием для кораблевожде- 
ния. Колумб и Васко да Гама (15—16 века) 
уже умели определять широту места. Основны
ми средствами К. были компас, очень неточные 
астрономические таблицы (склонения Солнца, 
высоты звезд), грубые подобия карт. Колумб 
умел, хотя и далеко не точно, определять маг
нитное склонение. Карты склонения впервые бы
ли составлены Галлеем (1683)., Скорость судна 
определялась на-глаз или по времени, за к-рое

248
сброшенный с носа судна предмет достигая 
кормы. Ручной лаг появился в 1577. Отсутствие 
научной базы делало К. не строго научно обосно
ванной дисциплиной для разрѳшѳнияпоставлен- 
ных задач, каковым К. является в наст. время, 
а весьма трудным и рискованным искусством. 
Зарождение и развитие капитализма вызвало 
широкое развитие мореплавания, а одновремен
но и развитие точных наук и их приложение. На 
базе точных наук К., начиная с 18 в., достигло 
громадных успехов и продолжает непрерывно 
совершенствоваться до наст. времени. В 1714 
англ, парламент назначил премию в 20.000 ф. 
ст. за нахожденію способа определения долготы 
места на море; результатом было изобретение 
хронометра (1735), что явилось для К. не менее 
важным, чем применение компаса. В то же 
время был изобретен секстан, давший возмож
ность измерять углы на море с точностью до 
20*—30*. Необходимость обеспечениц безопас
ности мореплавания вызвала пояцление спе
циальных наук—лоции, гидрографии, океано- 
графии, дающих возможность на основании 
точных карт и лоции (см.) тщательно и детально 
изучить район предстоящего плавания в отно
шении могущих встретиться опасностей (мели, 
рифы, камни и пр.), системы ограждения этих 
опасностей на воде, господствующих ветров, те- 
чений, приливов, предусмотреть возможности 
захода в те или иные порты для приема 
угля, масла, воды, для исправления повреж- 
дений или с целью укрытия от непогоды и т. п. 
Прокладка курса корабля и проверка во вре
мя плавания, не уклонился ли он от намечен- 
ного курса, производятся на основании данных 
навигации (см.). Переход от деревянных судов 
к металлическим вызвал необходимость устра- 
нения влияния корабельного железа на стрелку 
компаса. Это влияние и способы устранения 
или ослабления его изучаются в дисциплине, 
называемой девиацией; об этом трактует особая 
дисциплина—девиация компаса (см.). В послед- 
ние 20—30 лет вводится целый ряд новых на
ви гацйонных и электро-навигационных прибо
ровъ компас гироскопический (см. Гирокомпас), 
основанный на принципе использования вра- 
щения Земли, создающего некоторую силу, все
гда направляющую ось гироскопа в плоскость 
истинного меридиана, эхо-лот, курсограф, одо- 
граф, автоматич. рулевой и много других усо- 
вершенствованных приборов, теория и обос- 
нования устройства к-рых излагаются в специ
альных курсах навигационных приборов.

В самое последнее время наука дала еще одно 
могущественное средство для обеспечения без
опасности К. — радиомаяки и направленный 
прием. Эти средства обѳспѳчивают безопасность 
навигации далеко за пределами видимости бе- 
регов и маяков. Громадное значение имеет так
же, в особенности для СССР в связи с освое- 
нием Арктики, развитие сети радиостанций, 
через к-рые передаются метеорологические дан
ные, служащиедля предупреждения судоводи
телей о предстоящей погоде, а также о состоя- 
нии льдов, что имеет большое значение для К. 
Ценные результаты дали опыты применения 
в СССР в сев. плаваниях для разведок аэро- 
планов; в ближайшем будущем следует ожи
дать широкого применения их. Поставленные 
СССР задачи поосвоению Арктики стимули- 
руют дальнейшее развитие К. и ставят перед 
ним крайне важные научные и практические 
проблемы.

КОРАБЛЕСТРОЕНЬЕ, см. Судостроение.
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КОРАБЛИК, Nautilus, моллюск из класса 

золовоногих (см.), единственный современный 
представитель отряда четырехжаберных. Боль
шая наружная спираль
но закрученная ракови
на разделена на ряд ка- 
мер; тело животного на
ходится лишь в передней 
камере. Наиболее извест
ный вид — N. pompilius.

КОРАБЛЬ, в архитек- 
туре. Кораблями, или 
нефами, в архитектуре 
называются продольные 
залы зданий (храмов), 
образованные делением 
общего. пространства по- 
средством колони или кораблик. 
столбов (3 или 5 К. сред- 
невековых храмов). Корабли имеют то пло
ское, то сводчатое перекрытие.

КОРАБЛЬ (военный), корабль, носящий 
военно-морской флаг определенного государ
ства [см. Флаг (военно-морской), Военное 
судно]. До последнего временитермин «К.» при- 
менялся также к болыпим судам торгового 
флота (см. Морские суда).

КОРАБЛЬ, или корабль Арго, см. Арго, Ко
рабль.

КОРАЙ, Адамантиос (1748—1833), писатель 
и литературный деятель Греции. С 1807 по 
1826 опубликовал «Греческую библиотеку», куда 
вошли сочинения Исократа, Плутарха, Ари
стотеля («Этика» и «Политика»). В своих са- 
тирических эпиграммах высмеивал духовен
ство и церковное просвещение фанариотов 
(см.). В статьях политического и литературного 
характера и предисловиях к гречѳским авторам 
К. пропагандировал идеи освобождения грече
ской культуры от иностранного влияния, стре
мился «очистить» греческий разговорный язык 
от иностранных слов и рекомендовал для из- 
учения язык Плутарха.

КОРАКАН, дагусса, токуссо, Eleusine 
согасапа, хлебное травянистое растение из сем. 
злаков, высотой до 1 м, с,многоцветковыми ко
лосками, собранными в толстые колосья; зерна 
у К. поперечно-бороздчатые. К. культивирует
ся в Вост. Азии и во всей Африке как пищевое 
растение, дающее горьковатую муку; в Абисси- 
нии К. идет также для приготовления пива. 
См. Элевзине.

КОРАЛЛОВОЕ ДЕРЕВО, Erythrina coralloden- 
dron, из сем. бобовых, под сем. мотыльковых. 
Небольшое юж.-амер, дерево из Юж. Америки 
и с Антильских о-вов. Как все бобовые, К. д. 
имеют на корнях клубеньки с азотфиксирую- 
іцими бактериями и под тропиками сажаются 
как затеняющие и удобрительные деревья ме
жду рядами кофейных деревьев, какао, чая 
и др. К. д. зимует уже вЮж. Италии и в Испа
нии, где служит как подвой для еще более 
южных мотыльковых. Название К. д. получило 
от блестящих яркокрасных семян, похожих на 
кораллы. Всего к роду Erythrina относится 
около 30 видов, распространенных под всеми 
тропиками.

КОРАЛЛОВОЕ МОРЕ, Меланезийское 
море, краевое море Тихого океана, между 
с.-в. побережьем Австралии на 3. и о-вами Но
во-Гебридскими и Новой Каледонией на В.; на 
С. границами К. м. служат острова Новая Гви
нея, архипелаг Новая Британия и Соломоно
вы о-ва; на ІО. ряд коралловых рифов и мел-

ких островов нерезко отделяѳт его от Тасма
нова моря. Площадь до 4 млн. км2, глубины 
до 4.850 м. Получило свое имя от обилия корал
ловых рифов, среди которых наиболее извес
тей Большой барьерный риф) (см.), тянуіцийся 
вдоль побережья Австралии. Вследствие сла- 
бого экономического развитая побережий и 
опасности плавания (обилие рифов) судоход
ство на К. м. незначительное.

КОРАЛЛОВЫЕ ОСТРОВА, неболыпие низмен
ные скалистые островки, образованные гл. обр. 
скелетами рифострояіцих кораллов. Распро
странены в тропических морях, особенно в Ти- 
хом океане. В большинство своем К. о. имеют

Береговой риф, окаймляющий остров.

кольцеобразную форму атолла (см.) с полу
замкнутой лагуной посредине. Реже—неболь- 
шие грибообразные скалы. Существует не
сколько взглядов на происхождение К. о. и 
атоллов. Теория, предложенная Ч. Дарвином

Вид барьерного рифа Австралии при отливе.

и разработанная Дж. Дена, выводит их из бе- 
реговых рифов (см. Коралловые рифы), некогда 
окружавших берега неболыпих вулканических 
островков. В силу погружения земной коры 
острова эти были затоплены, а риф, постепенно

Коралловый атолл.

надстраиваемый кораллами, превратился спер
ва в барьерный риф, а затем в атолл с лагу
ной на месте исчезнувшего острова. Суще- 
ствуют и другие теории, например Дж. Мер- 
рея, к-рый считает, что движения земной коры 
не играют роли в выработке кольцеобразной
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формы атолла. В последнее время появилась 
теория, объясняющая происхождение атоллов 
и барьерных рифов общим поднятием уровня 
мирового океана благодаря огромному посту- 
плению вод при таянии материковых льдов в 
конце ледниковой эпохи (см. Ледниковый пе- 
ргіод). Объясняя часть фактов, каждая из этих 
теории сталкивается и с противоречиями. По
видимому, ни одна из них не может быть при
знана универсальной. Наиболее обоснованной 
считается теория Ч. Дарвина.

КОРАЛЛОВЫЕ ПОЛИПЫ, тоТже, что ко
раллы (см.).

КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ, подводные или подни- 
мающиеся над водой скалистые рифы, образо
ванные в основе известковыми постройками 
колониальных кораллов (гл. обр. из сем. Mad- 
reporidae и Poritidae). В построении К. р. боль
шую роль играют также нек-рые Hydrozoa и 
особенно известковые водоросли из сем. Согаі- 
Ііпасеае и нек-рые др. Для жизни рифостроя- 
іцпх кораллов необходима чистая вода, неболь
шіе глубины (20—37 л и не более 50, максимум 
90 ж), нормальная для океана соленость (около 
3,5%) и, главное, температура не ниже 20°. 
Поэтому К. р. распространены исключительно 
в тропических морях, вблизи побережий мате- 
риков и островов (вдали от устьев крупных 
рек) или на мелких участках открытого моря. 
Среди К. р. различают: а) береговые рифы, об- 
растающие непосредственно береговой склон 
материка или острова; б) барьерные рифы, тя- 
нущиеся параллельно берегу суши на некото- 
ром расстоянии, отделяясь от последнего кана
ломили лагуной. Барьерные коралловые ри
фы достигают наиболыних размеров (Большой 
барьерный риф в Вост. Австралии тянется на 
2.400 км в 50—100 км от берега); в) коралло
вые острова (см.), в частности кольцеобразные 
атоллы (см.).

КОРАЛЛОВЫЙ ИЛ, морской осадок, состоя- 
щий из тонкой известковой мути, отлагающей
ся у подножия коралловых рифов и во вну- 
тренних лагунах атоллов за счет разрушения 
при'боѳм коралло
вых построек. Бо
лее крупнозерни
стые разности на
зываются коралло- 
вым песком. После 
уплотнения тонкий 
нежныйК.и. обра- 
зует плотные изве
стняки, применяе- 
мые часто в каче
стве литографских 
сланцев. Благода
ря тонкозернисто- 
сти известняки эти 
отличаются обычно 
великолепной со
хранностью орга- 
нических остатков. /

КОРАЛЛЫ, или, 
кораллов ыепо- 
л и п ы (Anthozoa), 
класс типа кишеч- 
нополостных. Мор- 
скйе животные, б. ч. 
колониальные и ве- 
дущие сидячий об- Рис- Ветка краевого но- 
раз жизни; некото- ралла.
рые одиночные К. могут медленно ползать. От- 
дельная особь К., п о л ип, имеет обычно цилин

дрическое тело, одним концомлибо сращенное с 
колонией, либо прикрепленное к субстрату при 
помощи подошвы; на другом конце находится 
ротовое отверстие, окруженное щупальцами. 
Ото рта внутрь тела спускается глоточная труб
ка, нижнее отверстие к-рой может закрываться 
вследствие сокращения кольцевого мускула.

Рис. 2. Морское перо.

Пищеварительная полость поделена отходящи
ми от внутренней поверхности стенки тела пе
регородками на ряд періиферических камер; по 
оси тела перегородки не смыкаются, и централь
ная часть пищеварительной полости остается 
неразделенной. Щупальцы полые, и их полости 
сообщаются с полостями камер; число щупаль- 
цев соответствует числу перегородок. На обеих 
поверхностях перегородки развивается мус
кулатура; будучи потревожен, полип может 
сильно сокращаться, причем он прячет свои

Рис. 3. Актинии.

щупальцы и становится менее уязвим для на- 
падения. В энтодерме перегородок развиваются 
половые клетки. Свободноплавающие, покры
тые ресничками личинки обычного для кишеч- 
нополостных типа (планула) обеспечивают рас- 
селение этих сидячих животных; имеются и бо
лее развитые молодые стадии, снабженные уже 
щупальцами. К. разделяют на два подкласса: 
1) восьми лучевые (Octocorallia)и2)ше- 
стилучевые (НехасогаПіа). К первым от
носятся формы, имеющие восемь перегородок 
и щупальцев; это колониальные сидячие жи
вотные, скелет к-рых (эктодермического про-
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исхождения) либо состоит из отдельных извест- 
ковыхтелец, либо из телец, слитых в сплошную 
ось колонии (средиземноморский красный ко- 
ралл); относящиеся к этому же подклассу мор- 
ские перья (Pennatulidae) интересны ориги
нальной формой колонии, напоминающей птичье 
перо; развитие мор- 
ских перьев пока- 
зывает, что здесь 
имеется крупный 
осевой полип, по бо- 
ковым сторонам ко
торого двусиммет
рично почкуются 
более мелкие поли
пы. Шестилучевые 
К. имеют многочи
сленные перегород
ки и щупальцы, б. ч.
в числе, кратном от 
шести; перегород
ки у одной и той же 
особи то доходят 
до глоточной трубы 
и срастаются с ней, 
то далеко не дохо- Рис. 4. Мадрепоровыйкоралл. 
дят; каждая пере
городка имеет парную себе. К шестилучевым 
относятся крупные одиночные бесскелетные 
а к т и н и и, колониальный черный ко
ра л л (Antipothes) из Красного моря, имею- 
щий роговой скелет в виде оси, выдѳляѳмый 
во время развития эктодермою подошвы, мад- 
репоровые кораллы (Madreporaria), облада- 
ющие сильно развитым известковым скеле- 
том, выделяемым эктодермою наружу, и яв- 
ляющиеся рифообразователями тропических 
морей.

Лит.: М атвеев Б.С.,Курсзоологии,М.,1935; В гehm, 
Tierleben, Bd I, Lpz., 1922; Lacaze-Duthier H., 
Histoire naturelie du corail, P., 1863; Kiikenthal W., 
Krumbach Th., Handbuch der Zoologie, Bd I, B.— 
Lpz,, 1923—1925.

КОРАМИН (хим.), желтая маслянистая жид
кость с темп. кип. 175°, состава

0CON(CaH5)2 

N
К. получается действием диэтиламина на 

хлорангидрид или эфир никотиновой кислоты 
(см.). Подобно камфоре оказывает сильное дей- 
ствие на сердце; в последнее время применяется 
в медицине как ее заменитель.

КОРАН (араб.—чтение), основная мусульман
ская «священная книга», сборник религиозно- 
догматических, мифологических и правовых 
материалов, составленный в 7 в. хр. эры. В до- 
шедшем до нас (мусульманском каноническом) 
виде К. разделен на 114 сур (глав), к-рые рас
падаются на неравные количества «стихов» 
(аят); самая длинная сура (2-я) содержит 286 
стихов, а самые короткие (102-я, 108-я и 110-я)— 
по 3 стиха. Порядок расположения сур обусло- 
влен не содержанием, а почти исключительно 
количеством стихов каждой из них: в начале 
книги помещены наиболее длинные суры, за 
к-рыми следуют более короткие, с постепенно 
уменьшающимся количеством стихов.

Согласно мусульманской историко-богослов
ской традиции, от к-рой в данном вопросе не 
отказалось и европейское буржуазное исламо- 
ведение, Магомет является единственным авто- 
ром К. Однако такое мнение основано не на 
самом К., а на создавшихся гораздо позднее 

«Житии пос ланника божье го» Ибн-Исхака и ран- 
нем мусульманском предании. Согласно арабо
мусульманскому преданию, после смерти «осно
вателя ислама» Магомета возвещавшиеся им 
«откровения» и сделанные им наиболее важные 
распоряжения хранились преимущественно «в 
сердцах людей» и только частично были запи
саны. Но уже первый, полулегендарный халиф 
Абу-Бекр (632—634) предписал собрать запи
санные и записать хранившиеся «в сердцах» 
суры и стихи К.; это была первая попытка со- 
ставления К. (вероятно, в религиозно-культо- 
вых и судебных целях). Окончательно К. был 
составлен и канонизирован при третьем халифе 
Османе (644—4)56), когда выявилась опасность 
разногласий и споров от наличия разных ре- 
дакций «священной книги». Редактором кано- 
низированного текста К. предание называет 
Зейда ибн-Сабита, секретаря Магомета. Осма- 
новская редакция К. является единственной, 
дошедшей до нас. Наиболее древние рукописи 
К. датируются концом 1 века или началом 2 ве- 
ка мусульманской эры. Материал, собранный 
в К., весьма разнообразен и может служить 
важнейшим первоисточником для истории ран- 
него ислама.Упорная и кропотливая работа, за
траченная европейскими исламоведами (Шпрен- 
гер, Гримме, Дози, Нольдеке и др.) на восста- 
новление хронологической последовательности 
сур и их составных частей, дала только очень 
незначительные научные результаты, посколь
ку европейские исследователи (в полном согла- 
сии с мусульманскими историками) исходили 
из априорного признания Магомета единствен
ным автором К. и базировались в своих выво- 
дах на традиционной биографии Магомета.

Явная неудача буржуазного исламоведения 
в области научного изучения К. вызывает не
обходимость полного пересмотра вопроса о 
происхождении и содержании К. Вполне воз
можно выдвинуть гипотезу, что только некото- 
рые части Корана связаны со временем Ма
гомета, а остальные части этого компилятив- 
ного сборника относятся к более ранним и бо
лее поздним периодам. При социологическом? 
анализе К. нетрудно обнаружить, что отдель- 
ные группы сур относятся к различным периб- 
дам истории арабов, начиная с примитивных 
отношений родового общества и вплоть до воз- 
никновения и развития феодализма. В связи с- 
этим в новом свете выступает вопрос о наличип 
в К. нескольких различных стилей: объяснение 
следует искать в процессе развития арабского- 
языка и стиля, зависевшего от времени и места 
возникновения, равно как и от. содержания 
отдельных сур.

Тематически весьма обширный и крайне бес
порядочно собранный материал К. можно под- 
разделить^ на следующие группы: 1 ) шаман- 
ские заклинания, являющиеся самой древней 
составной частью Корана и имеющие отношение 
к исламу только как пережитки язычества; 
2) эсхатологические суры, тесно переплетенные- 
с идеологическими отражениями борьбы ха- 
нифско-мусульманской демократии против ро
довой аристократии; 3) арабский фольклор в 
виде легенд и сказок о древних народах и об их 
«пророках»; 4) иудейская и христианёкая сек
тантская догматика и мифология, частично 
синтезированная в форме основных догматовъ 
и ритуальных предписаний ислама; 5) правовые 
нормы, отражающие разложение арабского ро
дового общества и установлениѳ классовыхъ 
отношений.
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Впоследствии, в связи с развитием классовой 

борьбы в халифате (см.), К. приобрел боль
шое значение как орудие обмана и угнетения 
Трудящихся масс господствующими классами. 
Такое значение К. послужило социальной ба
зой для развития особой науки—тефсира, т. е. 
толкования К. в целях его приспособления к 
интересам господствующего класса феодально- 
го об-ва. Обширные и многочисленные работы 
мусульманских толкователей К., исходящие из 
религиозно-мистических установок, не имеют 
никакого научного значения.

КОРАТО (Corato), город в провинции Бари 
в Южной Италии, в центре значительного с.-х. 
района; 50 тысяч жителей (1931). Торговля ви- 
ном* маслинами, оливковым маслом, овощами, 
миндалем.

КОРБА-ПРИБЫЛЕВА (урожд. Мейнгардт), Ан
на Павловна (р. 1849), из дворян. В 1879 всту
пила в партию «Народная воля». В 1880 избра
на в Исполнительный комитет партии. В мае 
1881 переехала в Москву, где участвовала в 
устройстве типографии, потом вела партийную 
работу на Кавказе и вновь в Петербурге. Аре
стована в -июне 1882. По процессу 17-ти (см.) 
приговорена к 20 годам каторги. Отбывала ка
торгу на Каре. В 1902 вернулась в Европ. 
Россию. В настоящее время живет в Ленин- 
граде. Написала ряд автобиографических ста
тей, изданных отдельной книгой («Народная 
воля», М., 1926).

КОРБОН (Corbon), Клод Антим (1808—91), 
французский политический деятель, умеренный 
республиканец, по профессии резчик по дере
ву. Издавал в 1840—50 журнал «Atelier», был 
вице-президѳнтом Учредительного собрания и 
членом конституционной комиссии. В 1863 
выпустил книгу «Secret du peuple de Paris». 
B 1871 принадлежал к т. н. миротворцам, пы
тавшимся путем соглашения с Версалем до
биться признания последним завоеваний Па
рижской Коммуны. Эта политика вела к осла
блению сил революции.

КОРБУ (Г о р б у), хребет в Восточном Алтае 
(см.), к В. от Телецкого озера. Тянется с 
Ю.-ІО.-З. на С.-С.-В. Высота до 2 тыс. м. Сло- 
жен кристаллическими сланцами. Составляет 
водораздел бассейнов Оби (Бия) и Енисея (Аба- 
кан). Мало исследован.

КОРБЮЗЬЕ ЛЕ (псевдоним Шарля Эд. Ж а н - 
я е ре) (род. в 1887), современный архитектор, 
швѳйцарец по происхождению, постоянно ра- 
€ отающий во Франции, лидер и идеолог т. н. 
новой архитектуры, архитектурного конструк
тивизма. Получив художественное образова
нно, К. архитектурный опыт приобрел лишь на 
практических занятиях у Ог. Перре и др. 
В 1918 выступил как живописец, возглавляя 
вместе с А. Озанфаном пуризм (см.). В 1920 
основал журнал «Esprit nouveau»; с этого же 
времени развертывается деятельность К. как 
теоретика и практика «новой архитектуры». К. 
подвергаетрезкой критике академические взгля
ды в архитектуре, подражание старым стилям 
и эклектическое использование последних. 
Определяя современность как «эру машиниз- 
ма», К. считает, что искусство должно быть 
подчинено формам, создаваемым техникой; по- 
следняя является, по К., «носителем нового 
лиризма»; архитектурное произведение само 
должно представлять собой своеобразную ма
шину («машина для жилья»), а современная 
архитектура должна целиком основываться на 
свойствах новых строительных материалов и 

конструкций—железа, стали, железо-бетона, 
стекла,—отвергая всякую декоративную обра
ботку или маскировку этих материалов. Отсю
да—ряд практических выводов и рецептов, 
сведенных К. к «пяти тезисам современной ар
хитектуры».

Как в теоретических положениях, так и в 
архитектурной практике самого К. чисто ути
литарные моменты, связанные с применением 
новейшей техники, сочетаются с явно форма- 
листическим использованием этой последней. 
Так возникает эстетизация железо-бетонных 
плоскостей, контрастные сочетания стекла и 
бетона, «переливающиеся пространства» и др. 
приемы. Направляя вниманиѳ архитектора на 
современную строительную технику, критикуя 
устаревшие методы «академической» архитек
турной школы и тем выполняя определен- 
ную положительную роль, концепция К. в то 
же время чрезвычайно сужает творческие воз
можности архитектуры, обедняет арсенал ее 
художественных средств. Вся эта концепция 
отражает обіций упадок художественной куль
туры современного Запада. Последователи К. 
в разных странах, особенно в Германии, до
вели отрицательные стороны его учения до 

упрощенного, крайне утилитарного понима- 
ния задач архитектуры, создав однообразно 
унылый трафарет «домов-коробок» (т. н. функ- 
ционализм, см.). В области градостроительства 
К. выдвинул утопическую схему перестройки 
современного большого города путем его деле- 
ния на три зоны—деловую (сити), жилую и 
промышленную — и застройки деловой зоны 
60-этажными небоскребами, отстоящими друг 
от друга на равных расстояниях и окруженны
ми зеленью.

Главнейшие сооружения К. (выполненные в 
сотрудничестве с племянником К., архитекто- 
ром Пьером Жаннере): жилые дома в Гар- 
ше, Пуасси, Булони—близ Парижа, убежище 
«армии спасения» (1925—28), общежитие швей- 
царских студентов (1933)—в Париже, жилой 
дом на Штуттгартской выставке (1927), дом 
Наркомата легкой промышленности в Москвѳ 
(1936). Своеобразный теоретический интерес 
представляют его проекты перепланировки 
Парижа (1925), Антверпена, Рио-де-Жанейро, 
Алжира и др.

Соч. К.: Vers шіе architecture, Р., 1928; Urbanisme, 
Р., 1924; Une maison—un palais, P., 1929; L’art d£co- 
ratit d’aujourd’hui, P., [1926]; La vllle radieuse, P., 1935. 
На русской языке: Ле Корбюзье Ш. Э., Плани
ровка города, M., 1933; Отрывки из книг и статей К.— 
в сборнике «Архитектура современного Запада», М., 1932.

КОРВЕТ, в парусном флоте—военный корабль, 
вооруженный 14—30 орудиями, служивши!! 
для разведки и посыльной службы, а иногда
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и для крейсерских операций. С введением в 
военные флотах паровых двигателей стали 
строить деревянные колесные К.; парусные К.

в 1845—55 перестраивались в паровые винто
вые. К. просуществовали до 90-х гг. 19 века, 
причем водоизмещение их дошло до 2—3 тыс. т, 
а скорость до 13—14 узлов.

КОРВИН, Отто (1895—1919), венгерский ре- 
волюционер-коммунист. Писатель. Активно уча- 
ствовал в рабочей движении с конца 1917. 
Выступая против мировой империалистической 
войны и соглашательской политики с.-д. лиде- 
ров. Группа К. участвовала в организации все
общей политической забастовки за мир с Со
ветской Россией в январе 1918, в ходе к-рой 
возник первый (нелегальный) совет рабочих. 
После образования коммунистической партии 
Венгрии в ноябре 1918 (см. Венгрия, Коммуни- 
стич. партия) К. был выбран членом ЦК и орга- 
низационным секретарем его. В феврале 1919 
К. вместе с руководством КПВ был арестован и 
освобожден лишь пролетарской революцией 
1919. Во время советской власти в Венгрии К. 
был заведующим «отделом политического ро
зыска». К. заслуженно пользуется славой од
ного из самых преданных и популярных руко
водителей Советской Венгрии. После падения 
советской власти К. остался в Будапеште для 
руководства подпольной организацией КПВ, 
но был распознай полицией с.-д. правительства 
и арестован. Его героическое поведение во 
время беспрерывных, в течение почти 5 меся- 
цев, зверских пыток до суда и при казни сде- 
лали его в глазах венгерских рабочих образцом 
бесстрашного борца-коммуниста. 29/ХІІ 1919 
К. был повешен белогвардейцами, в правитель
ство к-рых входило 2 с.-д. вождя.

КОРГОНСКИЕ БЕЛКИ, один из хребтов в Зап. 
Алтае (см.). Общее направление—З.-С.-З.— 
В.-Ю.-В. Длина — 65 км. Средняя высота—ок. 
2 тыс. м. Крутые и малодоступные склоны 
окаймляют вершинное плоскогорье. К. б. сло
жены гранитом, порфиром, сланцами.

КОРДА (Corda), Август Карл Иосиф (1809— 
1849), нем. ботаник. С 1834 по 1847 был храни- 
телем музея в Праге, затем отправился в науч
ную экспедицию в Техас и при возвращении из 
нее погиб. Работая гл. обр. по систематике 
и анатомии грибов; в систематику их внес мало 
нового, но один из первых начал широко и по- 
следовательно применять микроскоп при изуче- 
нии спороношений и анатомии грибов. Издал 
капитальный труд «leones fungorum hucusque 
cognitorum» (Pragae, 1837—54, 6 тт., последний 
посмертный), не утративший значения и по 
наст. время, и ряд др. работ. К. работая также 
по анатомии ископаемых растений. В честь него 
назван род ископаемых растений Cordaites.

б. с. э. т. хххіѵ.

258
КОРДАИТОВЫЕ, Cordaitales, порядок (или 

класс) ископаемых голосеменных растений. 
Наиболее известен род Cordaites, остатки кото
рого встречаются от кульма через весь карбон 
до красного лежня. Некоторые палеоботаники 
сближают с К. род Noeggerathiopsis, особен
но характерный для нижней гондваны и фло
ры тунгусского яруса Сибири (Кузнецкий бас- 
сейн, Уссурийский край), и нек-рые другие 
роды из более молодых геологических отложе- 
ний. К. были высокие деревья с мощными ство
лами, анатомическое строение к-рых сходно 
с хвойными; в отличие от последних у них была 
сильно развита сердцевина, которая у иско
паемых стволов не сохранилась. В древесине 
К. не обнаруживаются годичные слои. Кора 
у К. была гладкая с поперечными листовыми 
рубцами. Между корой и древесиной разброса
ны раздвоенные основания листовых следов— 
черта, характерная для древнейших голосе
менных (семенных папоротников, беннеттитов, 
саговников).

Листья К. сидели пучками на концах ветвей; 
они были линейные или ланцетные, или ленто
видные, до 50 и более см длины, повидимому, 
кожистые, с хорошо выраженной палисадной 
тканью и мощной сетью параллельных дихото
мически разветвленных жилок. Устьица—лишь 
на нижней стороне листа. Соцветия К. были 
однополые и имели вид сережек из «цветков», 
длиной до 1 см, расположенные двурядно в па- 
зухах кроющих листьев. Каждый отдельный 
«цветок» представляя собой шишку («строби- 
лус»). В женских «цветках» спирально распо
ложены немногочисленные макроспорангии и 
много кроющих листьев. В мужских «цветках» 
на цветочной оси сидят не отдельные споран- 
гии, а спорофиллоподобные группы микроспо- 
рангиев (тычинки), состоящие из 3—4, редко 
до 6 конечные микроспорангиев. Макроспо
рангии К. очень похожи на макроспорангии се
менных папоротников и саговников; микроспо- 
рангии напоминают спорангии примитивные 
сосудистые растений. Внутри макроспоры раз
вивался крупный заросток с архегониями. 
В филогенетическом отношении К. обнаружи- 
вают больше всего связей с современными 
хвойными.

Лит.: Zimmermann W., Die Phylogenie der 
Pflanzen, Jena, 1930; HagerupO., Zur Organographie 
und Phylogenie der Koniferen-Zapfen (Biol. med. Kgl. 
Danske Vidensk. Sselskab, Bd X), Kjpbenhavn, 1933.

КОРДЕ (Cordey), Шарлотта Марианна (1768— 
1793), убийца Марата (см.). Происходила из 
старинной дворянской семьи; внучка Корнеля 
(см.). Два ее брата были эмигрантами. Город 
Кан, где она воспитывалась, являлся центром 
жирондистской контрреволюции. После рево
люции 31/Ѵ—2/VI 1793 жирондисты, подняв 
восстание против якобинского Конвента, сомк
нулись с роялистами и интервентами-англича- 
нами. Жирондистско-роялистский центр «Ас- 
социация соединенные департаментов» готовил 
сдачу англичанам крепости Сан-Мало. Генерал 
Вимпфен собирая в Кане армию для похода 
на Париж. К. была тесно связана с Вимпфеном 
и жирондистами. Как агент контрреволюцион- 
ного центра К. в начале июля 1793 прибыла 
в Париж с целью организации террористиче- 
ских актов против вождей якобинской дикта
туры. В Париже К. упорно добивалась приема 
у Марата, обещая сообщить ему о заговоре в 
Кане. 13/ѴІІ Марат, больной, принял ее, сидя 
в ванне, и здесь предательски был убит К. 
Задержанная К. была 17/VII казнена по при-

9
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говору Революционного трибунала. Буржуаз
ная историография создала легенду вокруг 
имени К., изобразив ее республиканкой, пы
тавшейся убийством Марата избавить револю- 
цию от «кровожадного анархиста», а самое 
убийство—как героический акт. В действитель- 
ности этот террористический акт был состав
ной частью роялистско-жирондистского контр- 
революционного заговора, попыткой путем 
убийства одного из вождей якобинского Кон
вента дезорганизовать революцию.

КОРДЕБАЛЕТ (от франц. corps de ballet), 
коллектив танцовщиков и танцовщиц балетной 
труппы, исполняющий свои номера группами. 
Своего рода «балетный хор». Как правило, К. 
участвует лишь в массовых танцах. В настоя
щее время функции К. значительно расшири
лись; отдельные артисты К. могут танцевать 
сольные номера (см. Балет).

КОРДЕГАРДИЯ (от франц. corps de garde), в 
17—19 вв. название караула, а также помеще- 
ния под караул. В 19—20 вв. К. называлась 
снабженная бойницами постройка типа казе
мата у крепостных ворот или у входов в укре- 
пление.

КОРДЕЛЬЕРЫ, название членов политическо- 
го клуба во Франции в период Французской 
революции 18 в. Клуб К. возник летом 1790, 
приняв наименование «Общества друзей прав 
человека и гражданина». Название «К.» стоит 
в связи с тем, что клуб их разместился в поме- 
щении быв. монастыря францисканцев; мона
хи-францисканцы ходили подпоясанные верев
кой (по-французски веревка—corde, отсюда 
cordelier).

В клуб К. входили представители различных 
течений, впоследствии резко враждебных друг 
другу [Дантон, К. Демулен, Моморо, Марат, 
Гебер, Шометт (см.) и др.], однако, в его со- 
ставе с момента возникновения большую роль 
играли демократические элементы; в клуб при
нимались и т. н. «пассивные» граждане, а при
сутствовать и высказываться на заседаниях 
могли и женщины. Невысокий членский взнос 
(2 су в месяц) способствовал притоку в клуб 
широких слоев революционной демократии. 
Соответственно этому, К. заняли позицию, по 
своему политическому радикализму могущую 
сравниться лишь с позицией Марата, с к-рым 
они были довольно близки. К. предоставляли 
Марату временное убежище, и одно время его 
типография находилась в подземном помеще- 
нии Кордельерского клуба, После убийства 
Марата Шарлоттой Корде (см.) он становится 
у К. объектом настоящего культа. К. не только 
протестовали против антидемократических за^- 
конов Учредительного собрания, но и рано 
поняли истинную роль Лафайета ;̂ Бальи и 
Мирабо (см.), против которых они резко высту
пали. В связи с бегством Людовика XVI (см.) 
в Варенн, К. потребовали провозглащения 
Франции республикой; они же были инициато? 
рами петиции, приведшей к «бойне на Марсо- 
вом поле» 17/ѴП 1791.— Особенно большую 
роль Кордельеры играют в период Националь- 
ного конвента (см. Конвент). В это время в 
клубе происходит размежевание: правое кры
ло К. (Дантон, Демулен) выходит из клуба, 
и преобладающее значение получают левые 
элементы.

С конца 1792 большую роль в деятельности 
К. играют вожди «бешеных»—Жак Ру, Варле, 
Деклерк (см.). К. энергично борются с Жирон
дой; в ночь с 9 на 10/III 1793 Варле призывал
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в заседании клуба к восстанию. Приняв ак
тивное участие в борьбе за максимум и в рево
люции 31/Ѵ—2/ѴІ1793, К.,подобно «бешеным». 
не были, однако, удовлетворены ее резуль
татами. 2/ѴІ 1793 К. одобрили составленный 
Жаком Ру текст петиции к Конвенту с требо- 
ванием дополнить конституцию 1793 статьей, 
под угрозой смертной казни запрещающей 
ажиотаж и ростовщичество. Когда же высту- 
пление Жака Ру в Конвенте 25/VI встретило 
резко отрицательный прием и он был обвинен 
в том, что зачитанная им петиция не соответст- 
вует принятой К. и секциями, то К. вторично 
одобрили петицию. Однако позиция К. оказа
лась недостаточно твердой, и, когда 30/ѴІ к К. 
явилась депутация от якобинского клуба, К. 
сдались и исключили из своего состава Ж. Ру 
и Леклерка.—После разгрома «бешеных» клуб 
К. делается одним из важнейших очагов влия- 
ния гебертистов. Именно поэтому Демулен 
в разгар борьбы дантонистов с гебертистами 
демагогически выступает как «старый кор- 
дельер» и дает это название своей газете.

В результате выступления 5/IX 1793 К. до
биваются издания Конвентом декрета о созда- 
нии «революционной армии» для реквизиции 
продовольствия и обеспечения им Парижа; 
в начале 1794 побуждают Конвент к изданию 
вантозовских законов об обеспечении активных 
участников революции за счет конфискации 
имущества контррѳволюционѳров и энергич
но поддерживают политику дехристианизации 
(см.). Находя политику робеспьеристов нере- 
шительной и половинчатой, К. на заседаниях 
12—14 вантоза II г. (2—^ІП1794), увлеченные 
речами Ронсена, Каррье (см.) и Гебера, ставили 
вопрос о восстании, о «новомЗІ мае»; клуб по- 
становил закрыть черной завесой находивший- 
ся в его помещении экземпляр «Декларации 
прав человека и гражданина» до возвращения 
«народом своих священныя прав» путем уничто- 
жения превратившихся в агентов контрреволю- 
ции дантонистов. Когда, однако, выяснилось, 
что плебейские массы Парижа не склонны под
держать гебертистское восстание, К. отступи
ли; «Декларация» вновь была открыта. Но это 
уже не могло спасти К., так же как и произ^- 
веденное ими после казни гебертистов «само- 
очищениѳ», и вскоре деятельность клуба кор- 
дѳльѳров прекратилась (см. Франция, Истори
ческий очерк).

Лѵт, (кроме общих работ по истории революции): 
М'атьез А., Борьба с дороговизной и социальное дви- 
жение в эпоху террора $ Авторизованный пер. с франц., 
М.—Л.і, 1928; Mathiez А., Le Club des Cordeliers 
pendant la crise de Varennes et le massacre du Champ de 
Mars, documents en grande partie in£dits, publics avec 
des 6claircissemehts, des notes par A. Mathiez, P., 1910, 
Supplement en 1913.

КОРДИ ЕРИТ, минерал состава H2Mg4 Al8 Si10O3T 
ромбической системы; кристаллы, обычно с 
матовыми гранями и закругленными углами, 
коротко-столбчатые, гексагонального вида (ше
сти- и двенадцатигранные призмы). Большей 
частью встречается в плотныя массах. Спай
ность по 0 : 0 отчетливая. Излом раковистый 
до неровного. Твердость—7—7Ѵ2> УД- в-—2,6. 
Блеск стеклянный, слегка жирный. Прозрачен 
или только просвечивает. Цвет серый или си
ний разных оттенков, также буровато-зеленый 
и желтоватый. При прокаливании выделяет 
воду; перед паяльной трубкой с трудом опла
вляется по краям; кислотами почти не разла
гается. К. является существенной частью не- 
которых гнейсов; встречается также в гранитах 
и др. изверженных породах.
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КОРДИЛЬЕРЫ (испанск. Cordilleras, т. е. гор

ная цепь), самая длинная горная система зем
ного шара. Проходит в западной части Сев. и 
Юж. Америки (см. Америка, Фйзико-географич. 
очерк) на протяжении 15 тыс. км, занимая 
площадь около 12 млн. км2. Горы тянутся почти 
без перерыва, начиная с п-ова Аляски и до 
мыса Горн на Огненной Земле, с 66° с. ш. до 
57° го. ш. На востоке К. граничат с обширными 
америк. равнинами, на 3. имеют узкую берего
вую полосу или непосредственно подходят к 
Тихому океану. Вся система тянется большей 
частью тремя горными цепями. Каждая цепь 
состоит из ряда горных кряжей. Цепи окай- 
мляют высокие внутренниѳ плоскогория. В 
Аляске К. имеют в ширину около 1.100 км, 
расширяются в США до 2.500 км, снова сужи
ваются в Центр. Америке, где имеют перерыв. 
В Юж. Америке ширина их от 100 км до 800 км. 
Высота К. очень значительна: могучие горные 
хребты достигают 3 тыс. м, имея много вершин 
выше 4 тыс. м; нек-рые вершины превышают 
6 тыс. м, почти все они в Южной Америке. 
Самая высокая вершина всей системы Акон
кагуа (7.040 м) находится в Аргентине под 
32,5° ю. ш. В Сев.-Американских К. самая вы
сокая вершина Мак Кинлѳй (6.240 м) нахо
дится на Аляске.

Образование К. началось в мезозое, но окон
чательную форму громадных горных хребтов 
они получили только в третичный период. 
Складкообразование сопровождалось опуска- 
ниями, разрывами и значительной вулканиче
ской деятельностью. Явления эти имеют место 
и сейчас, выражаясь в землетрясениях и вулка- 
нических извержениях. В К. много вулканов, 
как потухших, так и действующих; наиболее 
значительные из них: Ампато в Перу, Ильям
пу и Ильимани в Боливии, Чимборасо в Экуа- 
доре, Аконкагуа и Мерседарио в Чили, Ори
саба и Попокатепетль в Мексике. Внутренние 
плоскогория более древнего происхождения; 
они тоже пересечены невысокими складчаты
ми горами сев.-зап. направления, болыпие 
пространства к-рых часто покрыты вулканич. 
породами. Древние кристаллические породы 
большей частью обнажены на хребтах и отдель- 
ных вершинах. Склоны обычно сложены из ме- 
ловых и третичных пород, много пород вулка- 
нического происхождения (гл. обр. базальтов) 
и продуктов разрушения. Снеговая линия ле- 
жит в Аляске и Патагонии на высоте 600 м, 
в Северном Чили и Боливии поднимается до 
6 тыс. м.—Южно-Американские К. называются 
также Андами (Cordilleras de los Andes). Севе- 
ро-Американские К. делятся на несколько са- 
мостоятельных горных систем; важнейшие из 
них—Скалистые горы (см.), а также Каскадные 
горы и Сьерра Невада (см.).

Минеральные богатства К. значительны: зо
лото, серебро, медь, железо, каменный уголь 
и др. минералы добываются здесь в болыпом 
количестве. Как водораздел К. делят Америку 
на неравные части. На восточных склонах 
берут начало крупные реки вост. низменности 
(Миссури, Амазонка); на 3. текут большей 
частью короткие, бурные потоки с болыпим па- 
дением и неустойчивым уровнем. Внутренние 
бассейны часто бессточны (бассейн Большого 
Соленого озера и др.). Климат К. очень разно- 
образен в зависимости от широты и высоты' 
места, варьируя от сурового климата Аляски 
до климата экваториальных тропических лесов. 
Больше половины Южно-Американских К. на

ходится в тропическом поясе. Значительная жё 
часть Сев.-Американских К. лежит в зоне уме- 
ренного климата. Средняя январская t°: —30° 
на севере, +25° в Центральной Америке и на 
севере Южной и +10° на Огненной Земле. 
Средняя июльская ѣ°: +15° на севере, +25° 
от Юж. Калифорнии до Экуадора и 0° на юге.. 
Количество осадков тоже сильно колеблется: 
есть места, бедные осадками, как пустыня Ата
кама в Сев. Чили и Большой Соленый бассейн 
в США, и есть районы с осадками более 100 см— 
в Центр. Америке, Колумбии, на зап. цепях 
Британской Колумбии и в Юж. Чили. В зави
симости от разнообразия климата разнообраз
на и растительность. Наиболее распространены 
леса умеренной зоны, покрывающие долины 
и склоны на огромном пространстве; выше они 
сменяются высокогорной растительностью, а к 
экватору—субтропическими и тропическими 
лесами. Районы с недостатком влаги покрыты 
растительностью полупустынь и пустынь.

Сев.-Американские К. пересекает 8 ж.-д. 
линий, Южные—1 трансконтинентальная ли
ния (Буэнос-Айрес—Вальпарайсо) и несколько 
неболыпих внутренних линий.

Лит.: G-iissfeldt Р., Reise in den Andes von 
Chile und Argentinien, B., 1888; Meyer H., In den 
Hoch-Anden von Ecuador..., B., 1907; Sievers W., 
Die Cordillerenstaaten Siidamerikas, Bd I—II, 1913; 
Bowman I., The Andes of Southern Peru, geographi
cal reconnaissance along the seventy-third meredian, 
N. ¥., 1916.

КОРДОВА (Cordoba), 1) гор. в Центр. Арген
тине; 250 тыс. жит. (1935). Железнодорожный 
узел, связывающий районы Северной, Запад
ной, Центральной и Восточной Аргентины. Ку
старная, пищевая, швейная, деревообрабаты
вающая пром-сть, обработка мрамора. В К.— 
старейший в Америке университет, основанный 
в 1613.—2) Город в штате Вера Крус в Мекси
ке; расположен недалеко от вулкана Орисаба; 
17 тыс. жит. (1935). Торговля кофе, сахарным 
тростником, табаком, рисом; хлопчато-бумаж
ные. и шерстяные фабрики.

КОРДОВА (Cordoba), 1) провинция в Южной 
Испании (Нижняя Андалузия). Территория— 
13.727 км2; 700,4 тыс. жителей (1933). Река 
Гвадалквивир (см.) делит Кордову на две ча
сти: северную, лежащую в горной малонасе
ленной области Сьерра Морена (см.), и южную, 
представляющую собой плодородную равни
ну—район помещичьих латифундий и бедного 
крестьянского хозяйства. Преобладают вино
градники и оливковые насаждения. На С. по 
течению р. Гвадиато (приток Гвадалквивира)— 
залежи угля; есть значительные разработки 
свинца, цинка и меди. Ряд центров горной 
пром-сти и металлургии: Пуеблонуево-дель- 
Террибле, Пеньярройя, Бельмес и др.—2) Гл. 
город одноименной провинции на р. Гвадал
квивир; 112 тысяч жит. (1933). К.—старинный 
город, известный еще со времен финикиян, 
затем—цветущая римская колония. В начале 
Средних веков К. пережила владычество готов 
(см.), а с 8 в.—арабов. С 715 была гл* городом 
эмирата, с 10 в. столицей Кордовского халифата 
(см.). В период реконкисты К. была отвоевана 
у арабов испанцами (при короле Фердинанде 
в 1236). Городская община добилась в 1241 от 
своего верховного сеньора значительныя: прав, 
но после падения арабского владычества К. 
в течение Средних веков уже не достигала бы
лого богатства и могущества. В К. сходятся 
5 ж.-д. линий, связывающих К. с Севильей, 
Кадисом, Алжесирасом, Малагой и Альмерией

9*
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(на Средиземной м.). Развитая металлургиче
ская пром-сть на базе местных цинковых и 
свинцовых руд и угля, химическая, пищевая 
пром-сть. Торговля зерном, оливковым маслом, 
вином. В 1936 К. была захвачена фашистски
ми мятежниками. Вокруг К. образовался фронт 
боевых действий. В настоящее время (июнь 
1937) правительственные войска ведут успеш- 
ные наступательные действия.

КОРДОВСКИЙ ХАЛИФАТ, государство, создав
шееся в начале 10 века путем объединения ра- 
нее завоеванных арабскими и берберскими пле
менами юж. и центр. провинций Пиренейского 
п-ова. «Создателем» К. х. считается омейядский 
эмир Абдеррахман III (912—961), к-рый в 929 
объявил себя халифом (см.). Создание К. х., 
законченное в 932, было результатом победы 
испанских Омейядов и поддерживавших их 
кельбитских племен в длительной борьбе с араб- 
ско-берберийской племенной аристократией и 
с туземными феодалами. Наиболыпего эконо- 
мического и культурного расцвета К. х. достиг 
при халифе Хакаме II (961—976). При его 
преемнике Хишаме II (976—1009) фактический 
правитель государства Ибн-Абу-Амир (полу- 
чивший титул «ал-Мансура»—«победителя», в 
европейских хрониках—Almanzor) истощил си
лы цветущего халифата в постоянных «священ- 
ных войнах» с усиливавшимися христианскими 
государствами полуострова. С начала 11 в. 
арабско-берберийская аристократия и феода- 
лизирующийся верхний слой наемных войск— 
сакалиба — ведут все более успешную борьбу 
с халифами, и в результате побед этих фео- 
дальных элементов и успехов реконкисты (см.), 
проводимой христианскими кастильскими, леон- 
скими и арагонскими феодалами, К. х. рас
падается на ряд самостоятельных владений. 
В 1031 прекратилась династия кордовских 
Омейядов, и Кордова стала «республикой».

Лит.: D о z у R. Р., Histoire des Musulmans d’Espagne 
jusqu’S la conqu£te de 1’Andalousie par les Almoravides, 
v. I—IV, Leyde, 1861; Kp ымский A. E., История 
арабов и арабской литературы светской и духовной (Ко
рана, Фыкха, Сунны и пр.), ч. Ill, М., 1913 (Труды по 
Востоковедению, изд. Лазаревск. Инст. Вост. языков, 
вып. XV, 3); Gonzalez Palencia А., Historia 
de la Espana musulmana, 2 ed., Barcelona—Buenos Aires, 
[1929] (Coleccion Labor. Seccion VI: Ciencias histori- 
cas, № 69).

КОРДОННАЯ СИСТЕМА (стратеги я), рав- 
номерное развертывание сил в одну линию. 
Такое размещение сил выражает стремление 
командования всюду быть готовым встретить 
противника или же угрожать его флангам пу
тем растяжки линии фронта. К. с. характерна 
для эпохи до французской революции 18 в., 
для эпохи централизованных монархий с их 
небольшими постоянными армиями, с их стре- 
млением ограничить риск военных операций. 
К. с. в 17—18 вв. применялась с началом вой
ны при защите границ государства и при веде- 
нии в дальнейшем военных операций (преиму
щественно оборонительных). К. с. присущи 
крупные недостатки: разброска сил, легкость 
прорыва фронта противником, уязвимость флан- 
гов, неповоротливость фронта, трудности упра
вления войсками. Эта система применялась 
большей частью полководцами, лишенными 
инициативы или не сумевшими разобраться в 
относительной ценности отдельных направле- 
ний или участков встречи с противником.

После франц. революции 18 в. Наполеон 
широко воспользовался недостатками страте- 
гии своих противников, связанных кордон
ной системой, сам придерживаясь противопо

ложной стратегии — сосредоточения наиболь- 
ших сил на главном направлении действий. 
Хотя К. с. и была осуждена теорией военного 
искусства и практикой эпохи Наполеоновских 
войн, тем не менее военная история и в после- 
дующем дает не мало примеров К. с. в группи- 
ровке сил. В 1812 русские армии встретили 
армию Наполеона, растянувшись более чем 
на 500 км. В 1870 франц. армия, начиная войну 
с Пруссией, разбросала свои силы кордоном 
вдоль границы. Кордонное расположение сил 
применялось польским командованием в войне 
против Советской России в 1919—20.

В современную эпоху увеличившаяся мощь 
огня намного усиливает сопротивляемость обо- 
роняющегося и этим как бы компенсирует 
недостатки растянутого расположения на вто- 
ростепенных участках. Тем не менее кор
донное расположение сил может быть признано 
целесообразным только в отдельных случаях, 
например, при обороне горного хребта, силь
ной водной преграды, при организации линии 
пограничного наблюдения и т. п. «Бытъ всюду 
одинаково сильным нельзя. Для обеспечения 
успеха необходимо путем перегруппировки 
сил и средств получить решительное превос
ходство над противником на главном направ
лении. Иа второстепенных участках нужны 
силы лишь для сковывания противника» (Вр. 
Полевой устав РККА 1936, ст. 3).

КОРДОФАН, провинция Англо-Египетского 
Судана (см.) к 3. от Белого Нила (см.). Террито- 
рия—382.989 км2. Население—1.003.560 (1929), 
гл. обр. негры, хамиты и арабы. Культиви
руются: акация (дающая гумми), сезам, дурро, 
земляные орехи, финиковые пальмы; в после- 
военные годы усиленно насаждается хлопко
водство. Разводится крупный рогатый скот, 
верблюды, страусы. Кустарное производство 
бумажных тканей, глиняной посуды. Торговля 
гумми, страусовыми перьями, шкурами, ко
жами. Гл. город—Эль-Обеид (72,6 тыс. жит.); 
соединен железной дорогой с Хартумом.

КОРДУАНСКИЕ (К о р ду в ански е) озера, 
Большое и Малое, соляные самосадоч
ные озера в сев. части дельты Волги в Сталин
градской области. Площадь озер: Большого 
К.—более 30 га, Малого К.—ок. 7 га. Содер- 
жат в солевом «корне» минерал астраханит. 
В 19 в. из Большого К. озера добывалась по
варенная соль; оз. Малое К. эксплоатирова- 
лось лишь на астраханит—глауберову соль.

КОРЕЙСКИЙ КЕДР, маньчжурский 
кедр, правильнее—корейская кедровая сосна, 
Pinus coraiensis, вид сосны (не кедр), близкий 
к кедровой сосне (см.). Крупное дерево 30— 
40—60 м высоты, 0,6—1 м и более в диаметре, 
с довольно густой, низко опущенной кроной. 
Хвоя по 5 игол в пучках (укороченных побе- 
гах), шероховатая. Шишки 10—15 см длины, 
5—6 см ширины, созревают и опадают в октяб- 
ре—ноябрѳ следующего за цветением года. В 
шишках — съедобные Семена («орехи»), к-рыѳ 
похожи на «кедровые орехи», но вдвое круп- 
нее их. Живет К. к. 300—400 лет. Растет в 
смешанных лесах, реже чистыми насаждениями 
в юж. части Дальнѳ-Вост. края, в Маньчжурии, 
в Корее и Японии. Дает очень ценную древе
сину, экспортируемую из СССР и идущую на 
различные постройки, столярные изделия, при- 
меняемую в судостроении и т. п.

КОРЕЙСКИЙ ПРОЛИВ, отделяет юго-юго-вос
точный берег п-ова Кореи от о-ва Киу-Сиу 
(Япония) и соединяет Восточно-Китайское мо-
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ре с Японским. Ширина пролива 180 км. Ост- 
ров Цусима делит пролив на два рукава: За
падный канал, или пролив Броутона, и Во
сточный—пролив Крузенштерна, или Цусим
ский (японцы называют Корейским проливом 
только первый). Через последний входит в 
Японское море теплое течение, омывающее бе
рега Японии.

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК, язык основного населе- 
ния Кореи (см.), по своему строю принадлежит 
к агглютгінативным (см.) языкам, приближа
ясь в отдельных моментах к флѳктивным (см. 
Флектирующие или флективные языки). Отно- 
шение корейского языка к другим языкам не 
установлено, хотя и существует много попыток 
сопоставления его с дравидскими, японским, 
алтайскими и др. языками. В лексике К. я. 
очень много заимствований из китайского язы
ка (см.), а в наст. время, в результате насиль
ственной ассимиляторской политики, проводи
мой Японией в Корее (так, напр., основным 
языком в средней и высшей школе является 
японский), и из японского и, через японское 
посредничество, из китайского.

Корейское слово трехчленно по своей структуре и со
стоит из основы, грамматического форматива и показа
теля социального характера (обращения к высшему, рав
ному или подчиненному): «sengakha +п 4-da—«думаю, 
полагаю». Наиболее полно эта структура выражена в 
глаголе и прилагательном. Имя существительное в К. я. 
не имеет грамматического рода и числа; синтаксические 
отношения имени выражаются падежными показателями 
агглютинативного типа. Падежей—13; наряду с простыми 
падежами имеются составные, представляющие собой 
комбинацию простых. Числительное формально совпа- 
дает с именем. Система счета децимальная. Есть два ряда 
числительных: корейские (неполный счет—до сотни) и 
китайские, заимствованные. Местоимения входят в со
став имени. В болыпинстве случаев в качестве местоиме- 
ний используются имена существительные. Глагол, в 
зависимости от различных типов изменения корня 
(основы), классифицируется по восьми группам. Система 
глагольных форм выражает категорию времени, залога 
и наклонения. Особенно развита категория времени 
(3 формы настоящего, 3 формы прошедшего, 3 формы бу- 
дущего времени). Для выражения синтаксических отно- 
шений используются также служебные слова. Прилага
тельное формально почти не отличается от глагола и имеет 
те же грамматические и социальные (вежливые) формы. 
Предложение в К. я. имеет строгий порядок членов. Ти
пичная структура: определение—подлежащее+опреде- 
ление—дополнение + определение—сказуемое. Смысловые 
отношения сложно-подчиненного предложения выра
жаются как распространением отдельных членов простого 
предложения, так и (более поздними по происхождению) 
формами подчинения предложений (гипотаксиса).

Письмо К. я. было первоначально иерогли- 
фическим, заимствованный из Китая в начало

Перед гласными ставится слева кружок °, если 
им не предшествую? согласные. 1 Л—в конце 
слова, Р—в начале слова; в удвоенном начерта- 
нии всегда—Р. 2 Встречается в положении после 
согласного; в некоторых диалектах произносится, 
как О. 8 Встречается самостоятельно и после 
согласного. 4 В положении перед И произносит

ся, как Ч. 6 в положении перед И,—как ЧХ.

Начертание 
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"7 , С , Л Л В удвоенном начертании 
’ ’ всегда означают глухи е

звуки.

хр. о. и позднее (в 7 в.) приспособленным очень 
несовершенно для передачи корейских слов. 
В 15 в. (1446) было изобретено особое корейское 
письмо (onmun), сперва употреблявшееся вме- 

сте с китайскими иероглифами, а в новейшее 
время и без них. Точно установленных прин- 
ципов корейской орфографии нет.

Лит.: С о и г а n t М., Bibliographic согёеппе (Publi
cations de 1’Ecole des langues orientales vivantes, 3 s6r., 
v. 18—20), P., 1894—96; U nderwood H. G., A con- 
sise dictionary of the Korean spoken language in two parts, 
Korean-English and English-Korean, Jokohama—N. Y., 
1890; Scott J., English-Corean Dictionary, Corea, 
1891; Underwood H. G-., An introduction to the 
Korean spoken language in two parts, 2 ed., N. Y.— 
Jokohama, 1914; Eckardt A., Koreanische Konver- 
sations Grammatik mit Lesestiicken und Gesprachen, 
Heidelberg, 1923; Кузьмин К., Элементарное пособие 
к изучению корейского языка, Хабаровск, 1900; Л у- 
ц и л л о М., Опыт русско-корейского словаря, СПБ, 
1874; Ким-Пен-ок, Пособие к изучению корей
ского языка, СПБ, 1899.

КОРЕЙЦЫ, основное население Кореи (см.). 
Численность 20,2 млн. (1933). Антропологиче
ски близки северным китайцам. Язык К. 
резко отличается от китайского, обнаруживая, 
по мнению ряда исследователей, сходство с ту
рецкими языками. Основное занятие К.—зе- 
мледелие. В культуре К. сильны старые китай
ские влияния, обнаруживающиеся в одежде, 
архитектуре, семейном быту и пр. В массе К. 
сохраняется анимистическая религия с рядом 
элементов, сходных с сибирским шаманством. 
Среди господствующего класса распространены 
конфуцианство, даосизм и буддизм, бывший 
до 14 в. господствующей религией, но позже 
утративший свое значение.

, В пределах Советского Союза в Дальне-Во- 
сточном крае проживает около 178.000 корей- 
цев. Они занимаются преимущественно земледе- 
лием, являясь пионерами в деле разведения 
риса в крае.

КОРЕЙ ШИТЫ, арабское племя, издревле жив
шее в Мекке и ее окрестностях. Пользуясь вы- 
годным положением Мекки на торговых кара- 
ванных путях, К. развили обширную торговлю 
с Абиссинией, Иеменом и Сирией, благодаря 
чему в 7 в. стали самым сильным и богатым пле- 
менем в Аравии. С целью придать особый вес 
своему племени К. уже в 6 в. захватили ключи 
от Каабы (см.), бывшей и до Магомета общим 
святилищем всех арабов; это помогло корей- 
шитам также захватить в свои руки руководя
щую роль на ежегодной ярмарке, собиравшей
ся недалеко от Мекки. Из корейшитов проис- 
ходил и Магомет.

КОРЕЛИН, Михаил Сергеевич (1855—99), рус.' 
бурж. историк, медиевист. Основные труды: 
«Ранний итальянский гуманизм и его историо- 
графия», «Культурный кризис в Римской им- 
перии», «Важнейшие моменты в истории сред- 
невекового папства», «Этюды по истории италь- 
янского Возрождения» и др. Ученик и после- 
дователь Герье (см.), идеалист по своей мето- 
дологии, К., занимаясь исключительно во
просами культурной истории Средневековья, 
рассматривал их вне связи с социально-эконо- 
мической историей.

КОРЕЛЛИ (Corelli), Арканджело (1653—1713), 
выдающийся представитель итальянской ин
струментальной музыки 17 века, одинаково из
вестный как исполнитель (виртуоз) на скрип- 
ке и как композитор. В качестве последнего 
Корелли развил художественный тип сонаты 
соло и сонаты трио с сопровождением непре- 
рывного баса (continuo). Для оркестра К. 
написал ряд концертов (см.), основным прин- 
ципом которых было соревнование одного или 
нескольких сольных инструментов с общим со- 
ставом оркестра (см. Concerto grosso).

КОРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК, см. (более правильное) 
Карельский язык.
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HOP EM И И (от греч. согеша-—метла), узкие 
пучки конидиеносцев у грибов (см.), отчленяю- 
іцие б. ч. на вершине конидии (споры бесполого 
размножения).

КОРЕНОВСКАЯ, село, районный центр в Крас
нодарской крае. Расположено при станции 
Станичная ж. д. им. Ворошилова К. Е., в 64 км 
кС.-В. от г. Краснодара. 17,4тыс. жит. (1931). 
Сахарный завод, маслозавод, 2 мельницы, МТМ 
и ремонтные мастерские при совхозе, электро- 
станция. В районе кирпичный завод, 3 мель
ницы, МТМ.

КОРЕНТИН, правильнее Корентайн (Со- 
rentyne), река в Юж. Америке, протекает по 
границе Британской и Нидерландской Гвианы. 
Длина 600 km, Берет начало на сев. склонах 
гор Аккараи; в верхнем течении имеет много 
порогов, нижнее течение (на 275 км от устья) 
судоходно. Поселения встречаются только в 
нижней судоходной части реки.

КОРЕНЬ, в математике имеет два смысла,. 
1) К, n-ой степени из числа а (обозначение 
\/~а, а К. второй степени, или квадратный К.,— 
просто f/о), число х, к-рое нужно п раз взять 
сомножителем, чтобы получить данное число а. 
Задача нахождения К. из чисел (извлечение К.) 
Представляла большой интерес еще в глубо
кой древности, ею занимались еще греческие и 
индусские математики. Арьябхатта (род. 476 
хр. э.) дает для извлечения квадратных и ку- 
бических К. те же самые правила, к-рые мы 
выводим в настоящее время из формул (а+&)2 
и (а+&)3 и к-рые имеются в учебниках алгебры. 
Архимед пользовался для извлечения К. выра- 
жением (а+&)2, известным грекам в геометри
ческой форме. Для вычисления К. более 
высокой степени приходится прибегать к помо
щи таблиц логарифмов, но практически прие- 
мы вычисления квадратныхи кубических К. на
столько громоздки, что предпочтительно и в 
этих случаях пользоваться логарифмическими 
таблицами или специальными таблицами К. 
(О способе извлечения квадратного К. см. в 
любом курсе алгебры).—Задача извлечения 
К. имеет большое значение не только с практи
ческой стороны: она впервыѳ приводит к поня- 
тию иррационалъных чисел (см.), к-рые невоз
можно выразить точно ни целыми, ни дробны
ми числами (например j/2 иррационален).—■ 
Извлечение квадратного корня и вообще кор
ней четной степени из отрицательных чисел 
привело к открытию другого важнейшего по- 
нятия математики—комплексных чисел (см.). 
С введением комплексных чисел К. n-ой сте
пени из всякого числа имеет п различных 
значений.

2) К. алгебраического уравнения или реше- 
ние уравнения, число, к-рое после подстановки 
его вместо неизвестного превращает уравнение 
в тождество, причем, если из всех решений т 
К. равны друг другу, но отличны от остальных, 
то их общая величина называется т-кратным 
К. уравнения. Это второе значение слова К. 
включает первое как частный случай: [/а есть 
решение двучленного уравнения хп—а=0. 
Подробное о К. алгебраических уравнений см. 
Алгебра.

КОРЕНЬ, radix, один из основных органов 
растений, служащцй у громадного большинства 
для прикрепления к субстрату и получения из 
него воды и питательных (зольных) веществ. 
В эволюциц растений К. выработался довольно 
поздно, когда б. или м. крупные растения на-
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чали заселять сушу. У водорослей, грибов, ли- 
щайников, мхов К. нет; у многих из них его 
заменяют гл. обр. для прикрепления к суб
страту ризоиды (см.) и т. п. образования, К. 
имеетсяу т. н. палоротникообразных и семенных 
растений. Морфологически К. характеризуется 
как осевой орган, не несущий листьев, ветвя- 
щийся эндогенно (из перицикла), на кончике 
обычно имеющий т. н. чехлик. К. имеется уже 
у зародыша, где его б. ч. называют корешком; 
при прорастании семени из корешка разви
вается т. н. главный К., а разветвления его 
дадут боковые К. Кроме того, у очень многих 
растений имеются т. н. придаточные К., 
имеющие такой же вид и несущие обычно те же 
функции, но развивающиеся не из К., а из 
других частей растений—стеблей, листьев ит.п. 
У однодольных растений, хвощей, плаунов, 
папоротников, придаточныеК., развивающиеся 
из основания стеблей или корневищ, соста- 
вляют всю или почти всю корневую систему; 
главный К, у них очень рано отмирает или во 
всяком случае не получает сильного развития. 
Возможно, что это стоит в связи с отсутствием 
у этих растений цторичного утолщения и с за
труднительностью водоснабжения через тон- 
кие первичные К. Придаточные К. образуют
ся и у многих двудольных растений из ползу- 
чих надземных (реже из прямостоячих) побе- 
гов, подземных корневищ, клубней, луковиц и 
т. п.; искусственное вегетативное размножение 
возможно лишь благодаря способности отде- 
ленных от растения частей давать придаточ
ные корни.

К. обычно имеет узко цилиндрический, ино
гда нитевидный вид. На кончике К. находит
ся корневой чехлик, защищающий его, по
стоянно отмирающий и отпадающий снару
жи и нарастающий изнутри, из конуса нара- 
стания К. На расстоянии б. ч. 1—3 мм от кон
чика К. эпидермическиѳ клетки его дают длин
ные (0,15—8,0 мм) выросты—корневые во
лоски, проникающие в субстрат и увеличива- 
ющие поглощающую поверхность К. в 5—20 
раз (см. Питание растений), Зона, покрытая 
корневыми волосками, очень невелика (от не- 
скольких миллиметров до нескольких санти- 
метров), т. к. они живут лишь несколько дней 
или нёдель, а затем отмирают и разрушаются, 
а на смену им образуются, по мерѳ роста К., 
новые. Таким образом, всасывающие участки 
К. все время перемещаются из использован- 
ных участков почвы в новые. Некоторые выде- 
ления корневых волосков переводят в раствор 
некоторые трудно растворимые части почвы и, 
т. о., способствуют усвоению их растением. 
Корневые волоски и вообще эпидермис К. не 
покрыты кутикулой, к-рая затрудняла бы вса- 
сьщаниѳ воды и питательных солей. Более ста
рые участки К. покрыты с поверхности экзо
дермой или перидермой (см.). В первичном ана- 
томическом строении К., резко отличающемся 
от стебля, характерно: сильное развитие пер
вичной коры; отброшенный к центру централь
ный цилиндр, в к-ром древесинные и лубяные 
проводящие пучки расположены по раэным ра- 
диусам, чередуясь друг с другом; центростре
мительное развитие древесины. Такое строение 
остается у однодольных и высших споровых 
растений на всю жизнь. Во вторичном строении 
К. у голосеменных и двудольных растений, 
в результате деятельности камбия, К. стано
вится анатомически похожим на стебель, отли
чаясь от него, расположением в центра, против
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Сердцевинных'лучей, участков первичной дре
весины и некоторыми другими деталями. Рост 
корня в длину сосредоточивается на участке 
2—Юлшот его кончика (см. Рост растений). 
Главный корень положительно геотропичен 
(см. Геотропизм).

Если главный К. превосходит по длине и 
толщине боковые, то корневая система назы
вается стержневой (напр. у бобовых), если же 
он не выделяется в остальной массе корней, 
то корневая система называется мочковатой, 
или пучковатой (например у злаков). К. про- 
никают в почву по трещинам ее, ходам насеко- 
мых и др. животных, но могут также и раздви
гать ее, преодолевая при этом значительные 
препятствия. К. достигают гораздо более могу- 
чего развития в глубину и ширину, чем это 
обычно думают, и, напр., у нек-рых травяни- 
стых растений (верблюжья трава и др.) идут 
в глубину на 10—20 м л более. Под землей 
у очень многих травянистых растений нахо
дится не меньшая, но даже большая масса 
тела, чем над землей. Соотношения между ве
личиной надземных и подземных частей у ра
стений в обіцем нет. Мощное развитие корневой 
системы свойственно гл. обр.; растениям за- 
сушливых местообитаний, где растения могут, 
благодаря этому, получать воду или с большой 
площади, при поверхностной корневой систе
ме, или из глубоких почвенных горизонтов, 
что является одной из их возможностей борьбы 
с засухой. У культурных растений позднеспе- 
лые сорта имеют в общем сильнее развитую 
корневую систему, чем раннеспелые того же 
вида. Общая длина всех К. культурного зла
ка—ок. 500—600 лі, а у тыквы—ок. 20—25 км. 
Реальная сосущая поверхность К. значительно 
меньше общей поверхности их, но и она, напр. 
у пшеницы или у овса, в 3—6 раз превышает 
надземную поверхность их. В общем в по- 
строении корневой системы у растений осу
ществляется тот же принцип, что и в надземных 
органах,^-образование громадной поверхности 
соприкосновения с внешней средой при отно
сительно малом объеме и небольшой затрате 
строительного материала.

Глубина проникания К., степень ветвления 
их и глубина, на к-рой этоветвление происхо
дит, являются в общем наследственно закреп- 
ленными и характерными для каждого вида 
растений. При совместном произрастании ра
стений на одном участке в естественном сооб- 
ществе (фитоценозе) имеет большое значение 
неодинаковость их корневых систем: участки 
почвы, не занятые К. одних растений, исполь
зуются К. их соседей, и ослабляется «конкурен- 
ция» К. из-за воды и солей. С другой стороны, 
К# свойственна и большая пластичность, из- 
менчивость под влиянием внешнёй среды. По- 
вышение влажности (до известных преДелов), 
внесение удобрений, улучшение аэрации усили- 
вают развитие К., излишняя влажность подав- 
ляет развитие корневых волосков и т. п.— 
У растений сем. бобовых в К, поселяются осо
бые бактерии, вызывающие образование на них 
клубеньков и играющие важную роль в азо- 
тистом питании этих растений (см. Азот, Ус- 
воение свободного азота растениями). У очень 
многих растений на К. поселяются грибы, обра
зуя т. н. микоризу (см.), также играющую нема
ловажную роль в питании растений. При нали- 
чии микоризы корневые волоски не развивают
ся, т. к. она заменяет их. На К. многих расте
ний могут развиваться придаточные почки, 

дающие надземные побеги (см. Корнеотпрыскд- 
еые растения). У очень многих растений про
исходит со временем укорачивание К., к-рое 
ведет к лучшему укреплению, прижиманию к 
земле, а нередко и некоторому втягиванию 
под землю части надземных побегов. У неко- 
торых растений имеются особые втягивающие 
корни, узнаваемые по их поперечной морщи
нистости.

К. с особыми функциями; мета
морфозы К. У ряда растений К. становятся 
толстыми, мощными и служат местом отложения 
запасных питательных веществ (см. Корнепло
ды). У некоторых деревьев сырых тропических 
лесов от основания стволов отходят сплюсну
тые, т.н.досковидные К.,возвышающиеся 
над землей на 1—3 м и содействующие лучшей 
поддержке большой кроны. У многих тропиче
ских древеёных растений из ствола и ветвей раз
виваются придаточные К., растущие косо (хо
дульные К.) или б. или м. вертикально 
(столбовидные К.) вниз, укореняющиеся 
и служащие для опоры и питания; у нек-рых 
фикусов столбовидные К. образуются в числе 
нескольких сот и даже тысяч и поддерживают 
огромную крону, так что издали дерево кажется 
целой рощей. У некоторых лазящих лиан 
(плющ, ваниль и др.) из стеблей развиваются 
придаточные корни—п рицепки. У мно
гих тропических эпифитов образуются особые 
придаточныесвешивающиесяввоздухК. (воз
ду ш н ы е К.), серебристо-белые в сухом со
стоящій, поглощающие с помощью особой губ
чатой поверхностной ткани воду из атмосфер- 
ных осадков, а может быть, и из водяных паров 
воздуха. У некоторых тропических эпифитных 
орхидей, а также у растений сем. подостемоно- 
вых К. плоскиё, лентовидные, зеленые и яв
ляются единственными органами фотосинтеза, 
несущими работу недоразвитых листьев и стеб
лей. У некоторых растений, живущих на бо- 
лотах, на почвах, бедных кислородом (амери
канский болотный кипарис—Taxodium disti- 
chum, т. н. мангровые деревья и др.), часть К. 
высовывается верхушками из почвы и, благо
даря ряду особенностей своего анатомического 
строения, снабжает другие подземные органы 
воздухом (т. н. дыхательные, или вентиля- 
ционные К.).Унекоторыхпальм(Iriartea, 
Acanthorrhiza) часть К. превращается в ко
лючки. У омелы и некоторых других паразитов 
на деревьях К. развиты в виде длинных цилин- 
дрических тяжей в коре дерева, а из придаточ- 
ных почек на этих К. развиваются побеги, про- 
бивающиеся через кору наружу.—Корни не
которых растений идут в пищу, применяются 
в медицине, используются для получёния кау
чука, гуттаперчи, красящих, дубильных ве
ществ и т. п.—Отсутствуют корни у очень не- 
многих растений—у роголистов, у пузырчаток, 
сальвинии, ладьяна, подъельника и некото
рых других.

Наибольшее количество разветвлений К. со
средоточено у разных растений на различной 
глубине, чем обусловливается разнообразие 
в форме и развитии К. (поверхностная, глубо
кая, комбинированная). Быстрота развития 
К. весьма различна у растений и зависит от 
вида растения и внешних условий. Так, у хлеб- 
ных злаков в первые 7—10 дней К. проникают 
на глубину 20—30 см, ко времени кущения до
стигают глубины 50 см, а в период колошения— 
своего полното развития.—Мощность разви
тия в почве К. весьма различна и зависит гл.



271 КОРЕНЬ СЛОВА 272
обр. от вида растения, сортовых особенностей 
и внешних условий развития. К. растений сор
ной и дикой флоры развиты обычно сильнее и 
глубже, чем у культурных растений. Но и К. 
культурных растений заходят далеко за пре- 
делы самой глубокой пахоты и крайне редко 
проникают в почву менее чем на 1 м, чаще до 
2—3 м (пшеница, свекла, подсолнечник). Од
нако главная активная масса К. залегает зна
чительно мельче. Так, у большинства хлеб- 
ных злаков ок. 50% К. сосредоточено на глу- 
бине до 20 см и 75% до глубины в 40 см. Таким 
образом, основная рабочая масса К. лежит в 
пахотном горизонте или непосредственно под 
ним. К. зерновых, бобовых и пропашных расте
ний в целом глубже, чем у хлебов, но и они 
в своей основной массе сосредоточены на глу- 
бине до 50—60 см.

Мощность развития К. зависит в большей сте
пени от характера почвы. Структурные, рых
лые, хорошо проницаемые почвы облегчают 
развитие К. и, следовательно, способствуют 
более глубокому их проникновению. С этим 
связана необходимость тщательного и возмож
но более глубокого рыхления почвы (вспаш
ки) при возделывании культурных расте
ний. Важным для развития корней является 
наличие в почве влаги; оптимум влажности для 
К. лежйт ок. 60—80% от полной влагоемкости 
почвы. Достаточное содержащіе в почве пита- 
тельных веществ также усиливает развитие и 
ветвление К. Отсюда—плодородные или хорошо 
удобренные почвы способствуют повышению 
урожаев. Наконец, весьма важным в развитии 
К. является доступ к ним кислорода воздуха. 
Хорошая аэрация почвы, обусловленная ее есте
ственной проницаемостью или искусственным 
рыхлением, является одним из условий, спо- 
собствующих лучшему развитию К.

Ряд агротехнических приемов в практике 
сельского хозяйства (обработка почвы, удоб- 
рение, орошение, окучивание, прищипывание 
главного корня при пересадке растений) на- 
правлен на лучшее развитие К. как средство 
повышения урожайности. Растения, обладаю- 
щие мощными К., используются в сельском 
хозяйство в качестве подвоя для повышения 
урожайности привитых к ним более ценных ра
стений, имеющих слабые К. Наибольшее зна
чение этот прием приобрел в плодоводстве 
и виноградарстве, но в последнее время начи- 
нает завоевывать себе место и в огородничестве 
(прививки дынь, огурцов, арбузов на К. тык
вы).—Представляют интерес К. сорных расте
ний, т. к. с этим связаны приемы борьбы с сор
няками.

Начало изучения корневой системы расте
ний положено у нас Ротмистровым, создавшим 
свою методику. В основе своей она заключается 
в наблюдении за прохождением корня через 
определенные слои почвы при помощи узких 
вертикальных или горизонтальных траншей 
(щелей).

Лит.: Красовская И. В., ряд работ в «Трудах по 
прикладной ботанике,генетике и селекции», т. ХѴ,вып.5, 
Л., 1925, т. XVIII, вып. 5, Л., 1928, т. XXII, бМ. 1, 
1929, и в кн. «Достижения и перспективы в области при
кладной ботаникц, генетики и селекции», Ленинград, 
1929; Крашенинников Ф. Н., Лекции по ана- 
томии растений, лекция 22-я, Москва—Ленинград, 1937; 
Velenovsky J., Vergleichende Morphologic der Pflan- 
zen, Bd II, Prag, 1907; Weaver J., Root develop
ment of field crops, N. Y., 1926; Weaver J. and 
Brunner W., Root development of vegetable crops, 
N. Y., 1927.

КОРЕНЬ СЛОВА, грамматический термин, обо- 
значающий неразложимую далее часть слова, 

являющуюся носительницей его лексическо- 
го (не грамматического) значения. К. с. в про
цессе морфологического анализа противопо
ставляется, с одной стороны, аффиксам (см.), 
модифицирующим его значение, как элемент 
слова с реальным значением—элементам слова 
с формальным значением; с другой стороны, 
К. с. противопоставляется основам непроиз- 
водным и производным как носитель наибо
лее общего значения — носительницам более 
конкретных, так или иначе определенных зна- 
чений. Оформление корня слова весьма раз
лично в языках различного строя. Так, в язы- 
ках, лишенных как форм словоизмѳнения, так 
и форм словообразования (т. н. корневые язы
ки, см.), К. с. совпадает с отдельным словом, 
хотя последнее и обладает рядом дополни- 
тельных (синтаксических) признаков; в язы
ках изолирующих, но обладающих формами 
словообразования, а также в языках агглюти- 
нирующих и флективных (фузионных, см. Флек- 
тирующие или флективные языки) К. с. сов
падает с непроизводной основой; наконец, в 
языках флективных (обладающих флексией ос
новы) К. с. объединяет в себе ряд чередова- 
ния фонем (см.), представленных в непроиз- 
водных основах этого корня. В русском языке 
имеются К. с. двух последних типов: ср., с од
ной стороны, К. с. типа «дуб», с другой—К. с. 
типа «нес-ти—нос-ить—наш-ивать». При этом, 
в истории языка часто границы К. с. сдвига
ются, К. с. как бы сливается с некоторыми аф
фиксами в одно целое; так, в современном 
русском языке корень слова типа «дело» ско- 
рее выделяется как «дел», в древне-русском 
корень слова «дѣ»+аффикс «л». В тех случаях, 
где подобный сдвиг границ корня слова ве- 
роятѳн, но не доказуем за отсутствием исто- 
рических данных, предполагаемые аффиксы, 
слившиеся с корнем слова, принято называть 
«опредѣлителями корня слова» (Wurzeldeter- 
minative), если это суффиксы (см.), и «показа
телями корня слова» (Praformanten), если это 
префиксы (см.).

Понятие К. с. почти отсутствует в античной 
грамматике, где преобладает понятие основы 
(темы); зато оно лежит в основе построений 
арабских и еврейских грамматик, с одной сто
роны, и индийских,—с другой, и проникает из 
систем восточной филологии в ново-европей
скую грамматику (см. Грамматика, Языко- 
ведение). Вплоть до 19 в. и даже еще у осново- 
положников сравнительно-исторического язы- 
кознания (Шлегель, Bonn) и у биологистов 
(Шлейхер) К. с. трактуется как реальная, наи
более архаическая форма слова, к к-рой могут 
быть непосредственно возведены все историче
ски засвидетельствованные формы слов во 
флективных и агглютинативных языках; и 
только у младограмматиков эта трактовка К. с. 
подвергается критике, в связи с необходимо
стью допустить посредствующие звенья в исто
рии развития звукового оформления слов (тео
рия двуслоговых баз). В современной лингви- 
стике понятие К. с. сохраняет свое значе
ние как необходимое понятие при морфологи- 
ческом анализе и при группировке связан- 
ных между собой слов; но засвидетельствован
ные в исторически сложившихся языках кор
ни слов отнюдь не отождествляются с пер
вичными элементами (см. Яфетическая тео
рия) речи, восстанавливаемыми палеонтологиче- 
ским анализом.

Лит. см. при статьях Морфология, Двуслоговая база.
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КОРЕОПСИС, Coreopsis, род травянистых ра

стений из семейства сложноцветных, подсем. 
Tubulif іогае. 
Около 70 видов, 
главным обра- 
зом в Северной 
и Центральной 
Америке. В Ев- 
ропе и Азии ко
реопсиса нет. Од
но- и многолет- 
ние виды К. с
желтыми, жел
то-бурыми или 
красно - бурыми 
цветами нередко 
разводят в садах 
как декоратив
ные. Цветут К. 
обильно до осе-

Coreopsis tinctoria: а—трубчатый 
цветок, Ь—язычковый цветок.

ни, ценятся для 
срезки. Разводят 
К. Семенами. Не- 
которые одно-

летние виды кореопсиса нередко выделяют в 
род Calliopsis.
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V. Рабочее и профессиональное движение .... 289

VI. Народное образование...................................... 290
Корея (по-корейски—Чосион, по-японски— 

Чосен), японская колония, расположена на 
одноименном полуострове вост. берега Азии и на 
прилегаюіцих мелких островах (ок. 200), между 
33° 6'—43° с. ш. и 124° 11'—130° 56' в. д. Сухо
путная граница (900 км)—с Маньчжоу-го и 
СССР—по рекам Ялу и Тумынь (Туманган) 
и между верховьями этих рек по горному 
массиву Байтоу-шань. Сухопутная граница 
с СССР начинается от устья р. Тумынь и по 
руслу этой реки тянется к 3. на 15 км; далее 
на Ю.-З. до устья р. Ялу идет граница с Маньч- 
жоу-го. К. омывается с В. Японским, с 3.— 
Желтым морями и с Ю.—Корейским проливом. 
Территория К.—220.740 км2 (в т. ч. острова— 
5.693 км2)—равна 33% всей территории, а на
селенно—20.786 тыс. чел. (1933)—23% всего на
селения Японской империи.

По административному устройству К. пред- 
ставляет собой японское генерал-губернатор
ство с административный центром в г. Сеуле 
(см.). К. делится на 13 провинций; во главе каж
дой провинции находятся японские секретарь 
и начальник полиции. Крупнейшие города 
(1933): Сеул—382 тыс. жит., Фузан—156 тыс., 
Хейдзо—150 тыс., Тайкиу—106 тыс., Чемуль
по—73 тыс. жит. 97% населения К. составляют 
корейцы (см.), японцев в К.—2,5%. Относи
тельное перенаселение вызывает довольно зна
чительную эмиграцию из К. За пределами К. 
насчитывается более миллиона корейцев. Из 
них ок. 600 тыс.—в Маньчжоу-го, 311 тыс.—в 
Японии и ок. 170 тыс.—в СССР.

I. Физико-географический очерк.
Рельеф. Поверхность К. большей частью го

риста, особенно на В. и С. Основными осями 
полуострова являются: на С. цепи, идущие 
вдоль границы, параллельно Маньчжурским 
цепям Чанбо-шаня, и на В.—корейская гор
ная система, тянущаяся в меридиональном на- 
правлении. Первые цепи в числе трех пересе- 

кают плоскогорье, которым рр. Ялу и Тумынь 
отделяются от рек, текущих на Ю. Вторая си
стема (Главный, или Водораздельный, Корей
ский хребет) начинается от пограничного с 
Маньчжоу-го горного узла Пактусана (потух- 
ший вулкан—2.712 м), высшей точки хребта 
Чанбо-шаня, у которого берут начало и обѳ 
пограничные реки — Ялу и Тумынь. Отсюда 
Главный Корейский хребет тянется вдоль вост. 
берега полуострова, но не представляет сплош
ной горной системы, а состоит из отдельных 
горных групп. Главный хребет разделяет К. на 
две неравные части: на В. остается сравнитель
но узкая полоса, круто обрывающаяся у берега 
Японского моря; на 3. эта полоса шире; здесь 
Главный хребет имеет несколько боковых от- 
ветвлений, которые, доходя до моря, образуют 
прихотливое очертание берега и множество 
островов. Между этими отрогами Главного 
хребта проходят долины, орошаемые стекаю
щими с хребта потоками.

Геологически К. отличается большой 
древностью. Горы ее сложены архейскими 
гнейсами, гранитами и кристаллическими слан
цами, а также диабазами и кварцевыми порфи
рами (на Ю., Ю.-З. и в др. местах). Палеозой- 
ские породы (известняки, сланцы) развиты на 
С.-З. и В. Мезозой представлен юрскими и ме- 
ловыми конгломератами, песчаниками и слан
цами. Третичные породы, в частности базаль
ты, встречаются в долинах.

Береговая линия К. резко различна 
на восточном и зап. берегах. Берег Японского 
м. мало изрезан, беден заливами и бухтами, 
островов почти нет. Западное побережье отме- 
лое, изобилует заливами, бухтами и окаймлено 
островами. Но мелководье и большая высота 
приливов затрудняют судоходство, удобные 
гавани немногочисленны. Юго-восточное по
бережье также отличается значительным разви
тием береговой линии, имеет многочисленные 
бухты, заливы и острова. Берега К. подверга
ются воздействию теплого течения, к-рое подхо- 
дит со стороны о-ва Формозы и разделяется на 
две ветви: одна, проникая в Японское м. через 
Корейский пролив, отепляет вост. берег К., 
другая, сворачивая в Желтое м.,проходит ми
мо зап. берега К. Северо-восточный берег К. 
находится под воздействием холодного тече
ния, проникающего из Охотского м. через Та
тарский пролив. Гавани К. не замерзают.

Климат К. определяется ее положением на 
периферии обширного материка и является пе- 
реходным от морского к континентальному. 
Летние муссоны приносят с океана тепло и вла
гу, зимние, дующие с суши,—холод и сухость. 
Влияние моря чувствуется сильнее на Ю.; при- 
мыкающий к материку север отличается более 
резко выраженным континентальным климатом. 
Хотя горные цепи и защищают север К. от хо- 
лодных ветров, на севере заметно зато влия
ние холодного течения в Японском море. Хре
бет, идущий вдоль полуострова, создает раз- 
личие в климатах восточного и западцого 
берегов, из к-рых первый находится под воз
действием глубокого Японского м., а второй— 
мелководного Желтого. Наибольшее коли
чество осадков выпадает летом; зима отли
чается сухой и ясной погодой. Лучшее время 
года—осень. По количеству осадков на первом 
месте стоят вост. и юж. берега, затем зап. берег, 
сев. прибрежная полоса и, наконец, внутрен
ние местности. В Сеуле средняя годовая I* 
+12,2°, осадков—1.000 лш; в Фузане средняя
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годовая-hl3,5°, осадков—1.182 мм. Значитель
ной суровостью климата отличается сев.-вост. 
окраина^ где средняя !0 января—20°.

Гидросеть. Расположение речных бассеййов 
определяется направлением горных склонов: 
па В.—к Японскому м., на 3.—к Желтому м. 
и на Ю.—к Корейскому проливу. В соответ- 
ствии с близостью к вост. берегу горного хреб
та реки этого склона короче, чем реки запад
ной покатости. Большинство рек К. носит гор
ный характер, они извилисты, в сухой сезон 
пересыхают, в дождливый сезон разливаются 
и вызывают наводнения. В общем реки мало 
пригодны для судоходства, но широко исполь
зуются для ирригации. В Северной и Средней 
К. реки замерзают на 3—4 месяца. В Япон
ское море впадает пограничная р. Тумынь 
<521 км), судоходная для мелких судов на 100 
км. В Корейский пролив к 3. от Фузана впа
дает р. Нактон (по-японски Ракуто), длиной 
525 км, судоходная на 150 км, орошающая пло
дородную и населенную часть К. и являющаяся 
важным торговым путем. Крупнейшие реки 
басс. Желтого моря: Кым (по-японски Кин), дли
ной 401 км, судоходная на 120 км', Кан (Хан), 
длиной 514 км, судоходная на 245 км, имеющая 
важное значение благодаря расположению на 
се берегах столицы и наиболее населенного го
рода страны—Сеула (впадает в залив Кенгый- 
ман двумя рукавами, раздёленными о-вом 
Конхоадо). В Зап.-Корейский залив впадают 
реки: Тадон, длиной 439 км, судоходная на 
38 км; Ялу, самая большая река К. (790 км, 
судоходная на 337 км), берущая начало, как 
и другай пограничная река—Тумынь, у горы 
Пактусан и образующая при впадений лиман 
длиной в 32 км.

Почвы К. представлены буроземами и желто
земами.

Растительность К. Горы севѳра К. покрыты 
лесами, свойственными Маньчжурии (из хвой- 
ных: лиственница, корейский кедр, японская 
ель; из лиственных: дуб, береза, ясень, орех). 
Леса имеют густой подлесок, перевиты вью
щимися растениями. Южнее примешиваются 
маньчжурско-китайские виды тополя, бархат
ное дерево, ива, осина, клен. На юге К. гос- 
подствует японская флора (бумажное и грана
товое деревья, древовидная камелия, гинкго, 
японская магнолия, каштан, японская софора). 
Граница распространения этих пород достигает 
на вост. берегу Гензана, а на зап. берегу—р. 
Кым. На краййем Ю. и островах—бамбук, бук, 
японская хурма, апельсинное дерево. Лесные 
массивы сохранились гл. обр. в Сёв. К.; на 
Ю. леса истреблены и встречаются лишь на 
недоступных горных высотах, а также в виде 
рощ у храмов и могил. Из сельско-хозяйств. 
растений наибольшее распространение имеет 
рис, который культивируется повсюду, кроме 
С., затем просовые, ячмень, бобовые, кукуруза, 
табак, шелковица, хлопок, наЮ.—сахарный тро- 
стник; дико растет и культивируется жень-шень.

Животный мир носит тот же разнообразный 
характер; встречаются бурый медведь, лисица, 
куница, барсук, соболь, несколько видов оле
ня, мускусная кабарга, антилопа, тигр, лео- 
пард, дикий кабан, мартышка. Дикие живот
ные сохранились только на С. Очень разно
образно представлены птицы, особенно водя
ные. Весьма богата фауна морей (сельдь, мак
рель, сардины и др.). Из морских животных— 
киты, дельфины, моржи, тюлени, а также мол
люски, трепанги, губки, кораллы.

Естественные районы. Физико-географически 
К. делится на два района, граница между ко
торыми проходит по линии Сеул—зал. Броуто
на. Северная Корея включает в себя плоско
горье Кайма, расчлененное долинами рек Ялу, 
Тумынь и других и имеющее высоты 600— 
1.000 м; климат здесь суров, со снежной зи
мой. Южная К. представляет холмисто-рав
нинную страну с отдельными средне-высотными 
горами (Кеумкангсан); онег лежит зимой только 
в горах. Характерным растением для северной 
К. является жень-шень, для южной—японская 
камелия, бамбук, рис.

Природные ресурсы. Важнейший угольный 
бассейн К. расположен в северо-западной ее 
части, по р. Тадон: в нижнем течении этой 
реки находится месторождение Пхеньян (по- 
японски Хейдзё), в среднем—Кайдзен. Угли 
отличаются высоким качеством (антрациты, 
мощность пластов—1—6 м). Запасы антрацитов 
достигают 1.340 млн. т. Месторождения желез- 
ных руд сосредоточиваются также в сев.-зап. 
К. (Кендзихо и др.). Руда содержит 50—55% 
бурого железняка; обнаружен магнитный же- 
лезняк. Геологические запасы железных руд 
исчисляются в 500 млн. т. Важнейшие место
рождения золота находятся в районе Унсан 
(в сев.-зап. К.), а также на границе с Маньч- 
жоу-го и в центральной части К. Имеются за
лежи вольфрама, молибдена, никелевой руды, 
магнезита, бокситов, мышьяковой руды, сер- 
ного колчедана и др. По залежам графита К. 
занимает одно из первых мест в мире. Площадь 
лесов исчисляется в 10.700 тыс. га; запасы 
древесины исчислены в 820 млн. м3 (550млн. ж3— 
хвойных, 270 млн. м3—лиственных).

II. Экономический очерк.
Общая характеристика народиого хозяйства. 

К.—типично аграрная колониальная страна, 
превращенная японским империализмом, в ре
зультате 40-летней колониальной политики, в 
аграрно-сырьевой придаток к метрополии. 80% 
населения занято в с. х-ве, рыболойстве й лес- 
ном делё и лишь 2,5%—в промышленности. 
Из общей стоимости продукции К. на сель
ское хозяйство и рыболовство падает 80%, на 
обрабатывающую пром-сть —18% и на гор- 
ную-—2%. Основная товарная культура К.— 
рис, ставший на Ю. страны почти монокульту
рой. Около половины сбора риса вывозится в 
Японию, тогда как корейское крестьянство вы
нуждено питаться дешевым маньчжурским про- 
сом. Усиленно насаждаемое в стране хлопко
водство поставляет для японской текстильной 
промышленности довольно значительное коли
чество хлопка.

Японские империалисты, сохранив остатки 
докапиталистических отношений в стране, пре
вратили корейского помещика и сельского ро
стовщика в проводников колониальной поли
тики в деревне. Корейское крестьянство нахо
дится, т. о., под двойным гнетом: местного фео
дализма и иностранного капитала. Кроме риса 
и хлопка, Япония получает из К. антрацит, 
графит, слюду, золото и пр. Обрабатывающая 
пром-сть развита слабо и ограничивается, поми
мо переработки местного с.-х. сырья, кустарным 
производством тканей, произвбдетвом прими- 
тивных предметов домашнего обихода и ору- 
дий для с. х-ва и ремесл. Современная завод
ская пром-сть почти отсутствует в К., заисклю- 
чениём нескольких заводов военного значения, 
ремонтных доков в портах и ж.-д. мастерских.
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Внешняя торговля К. находится в руках япон- I логами, высокой платой за пользование водой 
ского финансового капитала, представленного | для орошения, крестьяне впадают в нѳоплат-
двумя известными концерна
ми—Мицуи и Мицубиси.

Аграрные отноше- 
ния. АннексировавК,, япон- 
ские колонизаторы экспро- 
приировали крупные земель
ные-площади, согнав с земли 
тысячи крестьян,неспособных 
документально доказать свое 
право на владение землей. В 
то же время японский импе- 
риализм оставил в неприкос
новенности помещичьи земли 
и сохранил систему іголуфео- 
дальных отношений между по- 
мещиками и крестьянами. За- 
хватив в свои руки на востоке 
и севере лучшие пахотные 
земли и громадные лесные 
участки, японские империа- 
листы продолжают дальней- 
шее обирание крестьянства 
путем скупки за бесценок зем
ли через посредство колони- 
зационных компаний, учреж- 
денных для привлечения в К. 
японских переселенцев. Од
нако, в виду того, что приток 
японских колонистов в К. ни- 
чтожен, компании сдают зем
лю в аренду тем же корейским 
крестьянам.

В К. насчитывается 2.931 
тыс. с.-х. владений (1932). Чи
сло помещиков, ведущих соб
ственное хозяйство, определя
ется в 33 тысячи, помещиков, 
сдающих землю в аренду,— 
72 тысячи, крестьян-собствен- 
ников насчитывается 476 тыс., 
арендаторов—1.546 тыс., по- 
луарендаторов—743 тысячи и 
канденминов (крестьян, обра- 
батывающих выжженные в ле- 
сах участки)—61 тыс. Во вла- 
денииЗ,5 тыс. крупных поме
щиков и японских фирм со
средоточено 60% обрабаты
ваемой площади. Свыше 80% 
крестьянских хозяйств рабо- 
таѳт на арендованной земле, 
причем формы аренды повсе- 
местно носят кабальный ха
рактер (издольщина). Под гне- 
том жестокой полуфеодальной 
эксплоатации крестьянство 
катастрофически нищает; тех
ника обработки земли и убор
ки урожая остается на самом 
примитивном уровне; лишен
ная удобрений почва истоща
ется. Тяжесть положения ко- 
рейского • крестьянства усу
губляется системой монополь- 
ных цен, по которым кре
стьяне обязаны сдавать свои продукты. Вся 
оросительная система страны, имеющая осо
бенно большое значение в районах рисовой 
культуры, передана правительственным ак- 
том в руки ирригационных товариществ, на
ходящихся под контролем японских банков. 
Опутанные арендной кабалой, высокими на-

ные долги: средняя задолженность крестьян
ской) двора (1934) составляла 300 иен.

Сельское хозяйство. Общая с.-х. площадь К. 
определяется в 4,5 млн. га. Около 35% всей 
с.-х. площади занимает рис—основная товар
ная культура страны. Рисовые посевы распро
странены гл. обр. в юж. провинциях, а также
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в центральной части К., в долине р. Кан и 
по побережью Восточно- и Зап.-Корейского за- 
ливов. На юге рис является почти монокуль
турой. Годовой сбор риса дает около 3 млн. т 
(1935), из которых от 40 до 50% экспортиру
ется в Японию. Вывоз риса в Японию увели
чивается из года в год, но не за счет роста по- 
севной площади или урожайности, а вслед- 
ствие все увеличивающейся эксплоатации кре
стьянства, принуждаемого к продаже риса 
сложной системой экономического и внеэконо- 
мического давления. Так, с 1910 по 1934 экс- 
порт риса увеличился в 14 раз, а валовой сбор 
риса—всего на 15%. Из других продовольствен- 
ных культур экспортное значение имеют толь
ко соевые бобы, произрастающие преимуще
ственно на С.; годовой экспорт—ок. 200 тыс. т. 
На сев.-зап. и зап. склонах средней части 
Главного хребта распространены культуры 
проса, ячменя, пшеницы; южнее произрастает 
кукуруза.

Все эти культуры имеют только потребитель
ское значение. Вынужденная вывозить в Япо
нию громадное количество риса, Корея поста
влена в необходимость импортировать деше
вые хлеба — гаолян (маньчжурское просо) и 
кукурузу,—т. к. собственных продовольствен- 
ных ресурсов в стране нехватает. Из техниче- 
ских культур в юж. провинциях К. произра- 
стают табак, хлопок и сахарный тростник. 
Японские компании стремятся создать в К. об
ширную хлопковую базу для промышленности 
метрополии и внедряют в К. амер. сорта хлоп
ка; однако культура хлопка находится на 
низком уровне. В 1935 под хлопком было 
208 тыс. га; общий сбор хлопка составил 377 
тыс. ц. Весь сбор амер. хлопка вывозится в Япо
нию; туземный хлопок потребляется местными 
кустарями.—Скотоводство находится на край
не низком уровне. В 1933 в К. было 53 тыс. ло
шадей, 1.663 тыс. голов крупного рогатого 
скота и 1.425 тыс. свиней. По всему побережью 
К. развито рыболовство, в к-ром занято 1.380 
тыс. чел. Главные объекты лова—макрель, сар
дины, сельдь, киты. Рыболовство и др. морские 
промыслы (сбор водорослей, моллюсков и пр.) 
дают ок. 90 млн. иен. Лучшие рыболовные уча
стки захвачены японскими компаниями. Шел
ководство, вследствие мирового кризиса шел
ководства, находится в упадке. Годовая продук- 
ция коконов—15—20 тыс. т.—В годы мирового 
экономического кризиса и депрессии особого 
рода японский империализм,готовясь к войне, 
еще более усилил нажим на народное хозяйство 
своих колоний, увеличивая вывоз продоволь- 
ствия и промышленного сырья. В результате, 
при резком падении цен на рис и др. с.-х. то
вары, корейское крестьянство было вынуждено 
под давлением империалистов расширять пло
щади под рисом и масличными культурами. 
За годы 1929—32 уменьшились посевные пло
щади под амѳриканским хлопком (за счет ту- 
земного хлопка), табаком и др. второстепен
ными культурами.

Промышленность К. развита слабо. Преоб- 
ладает кустарная пром-сть. Немногочисленные 
предприятия фабрично-заводского типа, име- 
ющиеся в К., находятся в руках японского ка
питала. Оплаченный капитал всех акционер- 
ных компаний Кореи составляет около 350 млн. 
иен, из которых корейского капитала всего 
19 млн. иен. Добыча железной руды (главное 
месторождение—Кендзихо) составляет 548 ты- 
сяч т (1935). Добыча антрацита дает 741 ты

сячу m (1933). На северо-западе Кореи, в рай- 
оне Унсан, находятся золотопромышленные 
концессии, принадлежащие американским, бри- 
танским и французским капиталистам по до
говорам, заключенным до аннексии Кореи. 
Цензовых промышл. предприятий (где заня
то 5 и более рабочих) в К. 4.836 (1933); подав
ляющее их большинство представляет собой 
ремесленные заведения. Численность рабочих 
этих предприятий—120 тыс., а валовая продук- 
ция—374 млн. иен. Крупные заводские пред
приятия: 1) единственный в К. металлургиче
ский завод Кендзихо (принадлежащий япон
скому концерну Мицубиси) с максимальной 
производительностью 240 тыс. т чугуна (1.000 
рабочих); чугун вывозится в Японию; 2) воен
но-химический завод в Хамхыне, на с.-в. по- 
бережьи Вост.-Корейского залива, близ зале
жей каменного угля; максимальная произво
дительность завода—600 тыс. т сульфат-аммо- 
ния (7.000 рабочих); 3) завод по переработка 
битуминозных углей в жидкое топливо (пере
работка 500 тыс. т угля в год); 4) арсенал в 
Сеуле; 5) артиллерийский завод в Пхеньяне; 
6) текстильные фабрики в Сеуле и Фузане. 
Среди средних и мелких предприятий основное 
место занимают предприятия пищевкусовой 
пром-сти (60% валовой продукции всей корей
ской промышленности): по очистке риса, произ
водству рисовой водки «саке», производству 
табачных изделий, сахара. Далее следуют пред
приятия по очистке хлопка, производству шел- 
ковых, хлопчато-бумажных и пеньковых изде
лий, резиновой обуви, лесопильныезаводы и пр. 
Лесная пром-сть развивается довольно быстро; 
значительная часть ее продукции отправляется 
в Японию.

Корейский пролетариат подвергается еще 
более жестокой эксплоатации, чем японский: 
заработная плата корейского рабочего ниже, 
рабочий день дольше (до 13—14 часов); приме
няется система контрактации рабочих, ста
вящая их в полурабское положение.—В годы 
мирового экономического кризиса и последу- 
ющей депрессии особого рода уменьшилась 
продукция кустарной промышленности, про
изводящей товары широкого потребления, но 
расширилось производство немногих крупных 
заводов, продукция которых имеет военное 
значение.

Транспорт и связь. Развитию транспорта в 
К. Япония уделяет исключительное внимание. 
Развитие сети рельсовых и автомобильных до- 
рог позволяет японскому империализму полнее 
охватить народное хозяйство К. Кроме того, 
строящиеся дороги имеют важное стратегиче
ское значение. Общее протяжение сети ж. д. 
Кореи составляло в 1935 4.326 км, в т. ч. 
3.800 км гос. ж. д. Основнаяж.-д. линия пересе- 
кает К. с Ю. на С., от Фузана до р. Ялу (г. Ань- 
дунь), где она соединяется с ж.-д. сетью Мань- 
чжоу-го; эта дорога имеет крупное значение как 
линия связи Японии с Маньчжоу-го и далее 
с Европой. Вторая ж.-д. линия начинается от 
Чемульпо на 3. и идет через Сеул на С.-В. к 
Гензану и далее на С. вдоль берега до грани
цы, где она также соединяется с ж. д. Мань
чжоу-го (Гирин—Дуньхуа—Хойрен—Расин). 
Эта линия имеет большое стратегич. значение, 
т. к. сокращает сообщение между Японией и 
Маньчжоу-го и создает вторую коммуникацию, 
кроме старого направления на Фузан. Новые 
порты на С.-В. Кореи—Юкки, Расин и Сей- 
син—связаны новой жѳлѳзнодорожной линией.



281 КОРЕЯ 282
Строится жѳлезнодорожная линия по восточ
ному берегу Кореи от Гензана на юг до Фуза- 
на. Далее строится ж.-д. линия вдоль погранич- 
ных рек Ялу и Тумынь. Стратегическое 
значение ж. д. К. подчеркивается тем, что упра
вление ими объединено с управлением ж. д. 
Маньчжоу-го и передано Юж.-Маньчжурской 
ж. д. Главные порты: Фузан (основной порт), 
Чемульпо (порт Сеула), Унсан и новые порты 
у границ Союза Советских Социалистических 
Республик—Сейсин, Расин и Юкки. Этим по- 
следним портам уделяется большое внимание; 
второй из них оборудуется как военно-морская 
база. Развертывается строительство шоссейных 
дорог и аэродромов. Основная линия воздуш
ной связи Японской империи проходит через 
Фукуока(о-в Кюсю), Урусан (к В. от Фузана), 
Сеул, Аньдунь (на р. Ялу). С Японией К. свя
зана, кроме подводного телеграфного кабеля, 
подводным телефоном.

Внешняя торговля. До японской оккупации 
страна экспортировала гл. обр. соль, рыбу, 
рыбопродукты и рис, а импортировала тек
стильные (преимущественно хлопчато-бумаж
ные) товары, мѳталлоиздѳлия и пр. из сосѳд- 
них стран. После захвата Кореи японским им- 
периализмом внешний товарооборот страны 
претѳрпел значительные измѳнения. Японскиѳ 
колониальныѳ компании фактически монопо
лизировали экспорт и импорт Кореи.

Внешняя торговля К. (в млн. иен).

Годы

Экспорт Импорт

всего
в т. ч. 
вЯпо- 

нию
в дру

гие 
страны

всего
В т. ч.

ИЗ 
Япо
нии

ИЗ 
прочих 
стран

1912 21 15 6 67 41 26
1920 197 169 28 249 143 106
1929 342 310 32 423 315 108
1935 550 486 64 659 559 100

Необходимо отметить, что рост внешне-тор- 
гового оборота К. в денежном выражении 
после 1929 объясняется резким падением кур
са йены.

Главные предметы экспорта: рис (около 
50% всего экспорта) и бобы (около 5%), далее 
слѳдуют кожи, рогатый скот, шѳлк и коконы, 
золото, уголь, чугун. Предметы импорта: хлоп
чато-бумажные ткани, машины, шелковые то
вары, лѳс, нефтепродукты, сахар, бумага и пр. 
Кроме собственно Японии, К. торгует с Маньч- 
журиѳй; оборот с другими странами незна- 
чителен.

Финансы. В К. действует японская денежная 
система (см. Япония). Основным финансовым 
институтом японского империализма в К. яв
ляется Чосен-банк (капитал 40 млн. иен), име- 
ющий право эмиссии специально для К. Лимит 
выпуска банкнот за пределами обеспечения 
ограничен 50 млн. иен, причем банкноты го- 
сударственного банка Японии признаются за- 
конным средством обеспечения. Кроме эмис- 
сионных операций, этот банк производит также 
общекредитные олерации. Далее существуют 
Промышленный и Ипотечный банки, а так
же коммерческие, в которых корейский ка
питал занимает подчиненное положение. В 
эксплоатации крестьянства большую роль иг- 
рают кредитные товарищества, выдающие кре- 
стьянам ссуды под ростовщические проценты 
и находящиеся под контролем японского ка
питала. Инвестиции Японии в народное хо

зяйство К. оцениваются в 800 млн. иен, вло- 
жения прочих стран не превышают 2—3 млн. 
иэн. — К. имеет специальный бюджет. На 
1935/36 доходы и расходы сбалансированы в 
сумме 288.348 тыс. иен. Основные статьи дохо- 
дов (в млн. иен): государственные монополии 
(169), налоги (68), займы (24). Государственную 
монополию составляют: соль, табак, опиум и 
жень-шень.

III. Исторический очерк.
К., наряду с Китаем, с историей к-рого тесно 

связана ее история, относится к числу древ- 
нейших государств мира. История К. до наст. 
времени не изучена. Корейская историческая 
литература, к-рая начала создаваться в начале 
20 в. на основе оставшихся от прошлого легенд 
и преданий, утверждает, что первое корейское 
государство, под названием Чосен (страна ут
ренней свежести), было образовано родона- 
чальником корейцев Тан Гуном 4270 лет тому 
назад (в 2333 до хр. э.). Соответственно этому, 
всю историю страны до хр. э. корейские исто
рики делят на три периода: период государства, 
основанного Тан Гуном (длительностью около 
1000 лет), период государства, образованного 
выходцем из Китая Кы Дза (ок. 1000 лет), 
и период 3 ханств: Ма-Хан, Дин-Хан и Бенг- 
Хан (ок. 300 лет). Эта версия корейских исто- 
риков представляет собой результат искусст
венное соединенна ряда самостоятельных исто- 
рий не изученных до сих пор племен и народов, 
населявших Корейский п-ов в различные пе- 
риоды его истории, начиная с периода более 
2000 лет до хр. э.

В древнейший период своей истории К., по
видимому, была заселена разнородными пле
менами, к-рые вели непрерывные войны между 
собой и с племенами, передвигавшимися с япон- 
ских о-вов на материк и с материка на острова. 
Достоверная история Чосен начинается с 3 в. 
до хр. э., когда китайская династия Хань всту- 
пает в борьбу с государством Чосен. После дли
тельной борьбы Чосен к 107 до хр. э. завоевы
вается Китаем. Однако влияние Китая рас
пространяется лишь на сев. часть полуострова. 
Народы, населявшие южную половину К., 
сгруппировались к тому времени в 3 ханства: 
Ма-Хан—на 3. (54 клана), Бенг-Хан—на Ю. 
(12кланов) и Дин-Хан—на В. (12 кланов). Эти 
ханства были независимы друг от друга, и у 
каждого из них был самостоятельный язык, 
хотя и родственный языкам других ханств. 
Населению было известно земледелие и упо- 
требление хлопчатой бумаги. Эти ханства со
хранили свою самостоятельность до 4 в. хр. э., 
когда на них напали народы Кокурё, подчи- 
ненного Китаю государства, в окрестностях го
ры Пякту-Сан (Байтоушань)и по верхнему тече- 
нию реки Амнок (Ялу) в пределах нынешней 
К. Сначала кокурийцы селились на землях 
корейских ханств в качестве выходцев из Ки
тая; затем они образовали отдельное государ
ство Сиб-Че («10 семейств») на территории Ма- 
Хан. Постепенно покорив ханство Ма-Хан 
и другие народы, населяющие юг К., они окон
чательно отделились от Кокурё и переименова
ли свое государство в Пяк-Че («100 семейств»). 
Через кокурийцев и Пяк-Че в К, проник буд- 
дизм. К этому периоду на В. Корейского п-ова 
китайцами, не пожелавшими подчиниться ди- 
настии Хань, было образовано новое государ
ство, постепенно покорившее местные племена 
юга К. и принявшее наименование Силла.—
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Таким образом, с 4 в. хр. э. на тёрритории ны- 
•нешней К. (за исключенной двух ее северных 
провинций) существовало 3 государства: Коку- 
рё — на севере нынешней Кореи и в Маньчжу- 
рии, Пяк-Че—на юго-западѳ полуострова и Сня
ла—на юге. Войны между ними почти не прекра
щались вплоть до 7 в., когда Пяк-Че (660) и Ко- 
курё (664) были завоеваны Китаем и отданы под 
власть государства Силла, которое являлось 
союзником и вассалом Китая. После покорения 
силами китайцев Пяк-Че и Кокурё Силла оста
лась единственным государством на террито- 
рии Корейского полуострова.

Могущество Силла продолжалось до начала 
9 в. В первой половине 9 в. государство Бохай 
(по-корейски Бяйдар), занимавшее территорию 
двух нынешних провинций К. (Сев. и Юж.Хам- 
ген), подверглось нападению киданей и было 
покорено ими. После падения своего государ
ства народы Бохай начали вторгаться на тер
риторию Силла. Покорив Силла, они образова
ли в 932 новое государство Ко-рё (откуда и 
европейское название Корея) и перенесли свою 
столицу в Сонгдо.—200 лет государство Ко-рё 
существовало в относительно мирной обстанов- 
ке. Но начиная с 13 в., оно стало подвергаться 
непрерывным нападениям монголов и китайцев. 
Одних только монгольских нашествий было 4— 
в 1221, в 1232, в 1246 и в 1259. В результатѳ не- 
прерывных нашествий Ко-рё было опустошено, 
и К. снова подпала под влияние Китая.

В 1392 Ли Сен-гё, один из полководцев 
войск Ко-рё, направленных на границу для 
защиты от нападений китайцев, совершил при 
помощи китайских войск дворцовый переворот 
и сделался королей Ко-рё. Он возвратил го
сударству его древнее название «Чосен» и при- 
знал себя вассалом Китая, в знак чего ввел в 
употребление китайский календарь и китайское 
летосчисление. В 1394 столица К. из гор. 
Сонгдо была переведена в Сеул (Кенгсен). Пе- 
ренесение столицы в глубь страны было обус
ловлено желанием сократить, по возможности, 
сношения и общение с другими народами и пле
менами во избежание их вторжений. Династии 
Ли оставалась на корейском престоле до 1910, 
до момента окончательной аннексии К. япон- 
ским империализмом.—С момента установле
ния династии Ли и вплоть до 19 в. К. находи
лась под сильным влиянием Китая (китайский 
язык как язык ведомственный и литературный, 
конфуцианство как господствующая религия) 
и платила Китаю дань. Но во внутреннем уп- 
равлении страна сохраняла свою самостоя
тельность. С конца 14 и до 16 вв. продолжался 
относительно мирный период истории К. Стра
на оправилась от нашествий монголов и китай
цев и достигла значительныя успехов на попри
ще культуры. К этому времени (1446) относит
ся выработка корейского фонетического алфа
вита «Хунмин денгъым» (обучение народа пра
вильному звуку), не получившего, однако, ши
рокое распространения в силу оппозиции чи
новничества, опасавшегося потерять свою мо- 
нополию на образованность, условием к-рой 
была иероглифическая письменность. Вас
сальная зависимость К. от Китая не избави
ла ее, однако, от иападения, с одной сторо
ны, японцев, с другой — маньчжуров. Напа
дениям японцев Корея подвергалась в 1592 и в 
1598, а в 1627 на ее территорию вторглись 
маньчжуры, которые повторили свое наше- 
ствие через 7 лет (1634). В результате наше
ствий японцев и маньчжуров К. была опустоше

на до крайних пределов. Боясь дальнёйших 
нашествий, король Кореи заключил в 1637 до- 
говор с маньчжурами, по которому Корея от
казывалась от признания себя вассалом дина
стии Минь.

Под влиянием страха перед иностранными 
вторжениями с середины 17 в. в К. окончатель
но утвердилась политика «закрытыя дверей». 
Однако это не означало, что К. перестала под
держивать торговые связи с Японией и Китаем. 
Порт Фузан служил для торговли с Японией, 
а г. Сын-Ыйчжю—с Китаем. К тому времени К. 
представляла собой феодальную страну с аб
солютный монархом во главе. Народ К.делил- 
ся на следующие социальные классы и группы: 
дворянство (гражданское, военное и провин- 
циальное), крестьянство, ремесленники, рабы, 
касты убойщиков скота,' шаманов, гейш, арти- 
стов-акробатов и т. д.

Большая часть пахотной земли принадлежа
ла дворянству, и лишь незначительное количе
ство ее принадлежало крестьянам. Кроме того, 
имелись земли дворцовые и ведомственные (поч- 
тового, военного,конфуцианской церкви и т. д.), 
которые обрабатывались «государственными» 
крестьянами. На обязанности последних лежа
ло, кроме обработки земли, и несение государ
ственных повинностей (почтовая, военная и 
т. д.). К государственным должностям допу
скались только дворяне, гл. обр. «граждан
ски». В стране процветала система продажи 
должностей и званий, связанная со всевоз
можными вымогательствами. Вся Корея была 
разделена на 8 административныя провинций, 
и во главе каждой из них стоял губернатор, 
в руках которого была сосредоточена также 
и судебная власть. Широко распространена 
была откупная система сбора налогов, вносив
шихся натурой. Местные власти—губернато
ры, уездные начальники и т. д.—нещадно гра
били население в свою пользу. Вся тяжесть на
логов падала на плечи крестьянства. Дворян
ство освобождалось от налогов. Для контроля 
над действиями уездных начальников и губер- 
наторов и для борьбы против их злоупотребле- 
ний двор высылая на места специальных тай- 
ных ревизоров с неограниченной властью 
(Амхянг эса). Однако это, конечно, не приво
дило ни к каким сколько-нибудь существен- 
ным результатам. Беспощадная эксплоатации 
дворянством населения, в первую голову кре
стьянства, вызывала все возобновлявшиеся кре- 
стьянские восстания. Наиболее крупными из 
известныя крестьянских восстаний считаются: 
восстание в 1811 под руководством Хон Геннай 
и восстание «тонхаков» в 1893—94.—Сопер
ничество на почве занятая государственных 
должностей, являвшихся основным источни- 
ком наживы, приводило к бесконечным двор- 
цовым интригам и к сбразованию различных 
групп в среде господствующего класса, ко
торые вели между собой непрерывную борьбу 
из-за влияния при дворе.

Политика «закрытых дверей» продолжалась 
до вторжения в К. империалистических дер- 
жав—СоединенныхШтатов Америки, Япониии 
царской России. Внедрение иностранного влия
ния в К. началось с распространения в стране 
христианства (с 1783). Вслед за этим последо- 
вдл ряд вооруженныя экспедиций: француз- 
ские экспедиции—в 1864 и 1866; экспедиции 
США—в 1866 и в 1871. Эти экспедиции кончи
лись неудачей. По примеру этих стран Япо- 
ния 6 1876 (уже после «революции Мейдзи»,
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см.,Япония, Исторический очерк) также совер- 
шает экспедицию, в результате к-рой ей удается 
заключить с К. первый неравный и наиболее 
тягостный торговый договор. По японо-корей
скому договору К. обязалась открыть для 
японцев 3 порта, предоставить японским куп- 
цам право экстерриториальности, право при- 
обретения земли в пределах Кореи, право 
торговли на японские деньги и т. д. Вслед 
за Японией неравные торговые договоры с 
Кореей заключают: США—в 1882, царская Рос- 
сия—в 1884 и Франция—в 1886. В связи с за- 
ключением неравных договоров с иностран
ными державами и в связи с внедрением в стра
ну их влияния в Корее начали складываться 
новые политические. течения: «консерватив
ное», «либеральное» (как его обычно в очень 
условном смысле называют) и сторонники 
китайской ориентации. Консерваторы требо
вали «закрытая страны» для иностранцев и не
медленной) изгнания их из пределов К. Во гла- 
ве этого течения стоял регент того периода Тай 
Вон-гун. В свое время он провел целый ряд 
реформаторских мероприятий, способствовал 
развитию страны, установил единую денеж
ную систему, ввел подворный налог и лик- 
видировал военно-подушную подать. «Либе
ральное» течение придерживалось прояпонской 
ориентации. Оно добивалось, чтобы страна 
была открыта для иностранцев, особенно для 
Японии. Во главе этого течения стоял Ким 
Ок-кюн. Он исходйл из доктрины «паназиатиз- 
ма» и считал необходимым создание союза К., 
Китая и Японии под гегемонией последней для 
«отражения» «белой опасности». Сторонники 
Китая считали, что сближение с Китаем может 
избавить К. от притязаний Японии и дру
гих держав.

Япония, стремясь к захвату К., добивалась 
разгрома группы Тай Вон-гуна, поддерживала 
группу «либералов» и содействовала установ- 
лению власти своих сторонников. В 1884 Ким 
Ок-кюн, при подстрекательстве и прямой по
мощи японских войск, стоявших в Сеуле, со- 
вершил дворцовый переворот. Его правитель
ство просуществовало всего лишь 3 дня и было 
свергнуто сторонниками китайской ориентации. 
Сам Ким Ок-кюн спасся бегством в Японию. 
Это усилило китайское влияние в К. и времен
но несколько ослабило японское.

В целях ослабления укрепившегося в К. ки- 
тайского влияния Япония заключает с 1885 до
говор с Китаем (конвенция Ли-Ито), по к-рому: 
1) обе стороны обязывались воздерживаться от 
вмешательства во внутренние дела К., 2) япон
ские и китайские войска немедленно должны 
были очистить территорию К., 3) каждая из 
сторон, в случае отправки войска в К., брала 
на себя обязательства немедленно ставить в из- 
вестность об этом другую. Тогда же было дого
ворено, что Тай Вон-гун, к-рый являлся вра- 
гом и Японии и Китая, должен быть устранен 
с политической арены К. (он был отправлен в 
качестве «посланника»в Китай). Добившись пу- 
тем сделки с Китаем разгрома враждебных ей 
элементов, Япония продолжала оказывать 
свое влияние на страну через различные кана
лы экономической и политической жизни. Так 
продолжалось до 1894, когда она воспользова
лась формальный поводом для открытаго вме
шательства во внутренние дела К.

Корея к этому времени все еще представля
ла собой страну очень полно сохранившихся 
феодальных отношений. Исключительно жесто

кая эксплоатация крестьянства корейскими 
феодалами вызвала в стране в 1893 и 1894 ог
ромную волну крестьянских восстаний, во- 
шедших в историю К. как бунты «Тон-Хак» 
(сторонники религиозной секты «Восточное 
учение»). Восстание началось с юж. провинций 
К. и постепенно перекинулось ближе к центру. 
Движение было направлено против помешичь- 
его строя, против злоупотреблений чиновников 
и против иностранцев. Повстанцы громили по- 
мещичьи имения, расправлялись с дворянами- 
помещиками и преследовали иностранных куп- 
цов, особенно японцев. Во главе восстания 
стоял Тен Бонг-дюн. Правительственные вой
ска, направленные на подавление повстанцев, 
либо переходили на сторону последних, либо 
терпели поражение за поражением. Повстанцы 
двигались к Сеулу. На помощь корейскому пра
вительству прибыли китайские войска под ко
мандой Юань Ши-кая.

Воспользовавшись в качестве предлога от
правкой китайских войск, Япония не замед
лила отправить в К. также и свои войска. Тон- 
хакское восстание было подавлено японскими 
штыками. После подавления «тонхаков» Япо
ния добилась перевеса своих сторонников в 
правительстве и, стремясь предотвратить могу
щее повториться восстание и расширить со- 
циальную базу своего влияния, осуществила 
ряд второстепенных реформ, к-рые по существу 
мало что меняли. Была издана декларация о 
приравнении париев в правах с остальным на- 
селением, об отделении государственной казны 
от личной казны короля, о допущении к госу- 
дарственным экзаменам (для получения госу- 
дарственных должностей) людей низшего сосло- 
вия и т. д. После подавления восстания Япо
ния предъявила Китаю ультиматум, требуя 
удаления китайских войск с территории К. От- 
каз Китая выполнить это требование послужил 
Японии формальный поводом для войны с Ки
таем, начавшейся в 1894 (см. Китай, Историче
ский очерк). По окончании войны Япония по 
Симоносекскому договору (см.) 1895 добилась от 
Китая отказа от его права сюзеренитета над К. 
Одновременно с этим Япония начала в К. го- 
нения на сторонников китайской ориентации, 
не стесняясь в выборе средств. Японскими аген
тами в 1895 была убита королева Минь, являв
шаяся сторонницей Китая. Это привело к тому, 
что преследуемые начали искать защиты у пред
ставителей русского царизма, который также 
стремился к захвату К. Во время убийства ко
ролевы корейский король спасся бегством в по- 
мещениѳ русского посольства, где он находился 
довольно продолжительное время. Использо- 
вав благоприятную для нее обстановку, царская 
Россия укрепила свои позиции в К, и добилась 
ряда цреимуществ: приглашения русских офи- 
церов в К. в качестве инструкторов, получения 
ряда концессий и в т. ч. лесных концессий по 
побережью реки Ялу и пр. Результатом сопер
ничества Японии и царской России, в частно
сти, в К., была Русско-японская война 1904— 
1905.Война закончилась победой Японии и фак- 
тическим захватом ею К. Оттеснив Китай, а 
затем царскую Россию из К., Япония с 1905 по 
1910 вела широкую подготовку окончательной 
аннексии страны. С этой целью была разверну
та шовинистическая пропаганда под знаменем 
«паназиатизма». Была создана японофильская 
партия «Иль-тин-хой», от имени которой в 
1909 была выпущена декларация о «необходи
мости» аннексии Кореи.
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В 1907 в К. устанавливается японский про- 

текторат, а в 1910 проводится формальная ан- 
нексия К., и из нее образуется японское гене
рал-губернаторство. Для видимости при гене- 
рал-губернаторе создается несменяемый Цент
ральный совещательный совет, 13 провинциаль- 
ных совещательных советов при губернаторах 
и 221 совещательный совет при уездных началь- 
никах. Последние обновляются через каждые 
3 года. Центральный совещательный совет со
стоит из 70 назначенных японским правитель- 
ством представителей корейской феодальной 
аристократии, к-рая помогла японцам аннекси
ровать страну. Из 70 членов этого совета только 
15 имеют право голоса. Совет созывается по 
усмотрению генерал-губернатора. Большинст
во членов провинциальных и уездных совеща
тельных боветов состоит из японцев, назначае- 
мых губернаторами.

К. является монопольной и основной коло- 
нией Японии. В системе японского импе
риализма она играет роль аграрно-сырьевого 
придатка и важного военно-стратегического 
опорного пункта на Тихом океане и на Азиат- 
ском континенте, базируясь на к-ром, Япония 
разворачивает свою агрессивно-захватниче
скую политику. Японская политика в К. на
правлена к максимальному ограблению и уг- 
нетению корейского народа. Вся политич. 
и экономич. жизнь страны построена на осно- 
вах национального гнета. К корейцам прйменя- 
ются особые законы и особая судебная процеду
ра; корейский язык преследуется; существу- 
ет разница в оплате труда; японцы пользуются 
также рядом других привилегий и преимуществ, 
тогда как для корейцев существует множество 
юридических и фактических ограничений. Япон- 
ские империалисты, сосредоточив в своих руках 
все командные высоты народного хозяйства 
страны и сохраняя и поддерживая феодальные 
остатки в стране, особенно в ее аграрном строй, 
задерживают и тормазят развитие К.—На этой 
почве ширится и углубляется борьба корейско
го народа против его угнетателей. Первым 
мощным подъемом национально-освободитель- 
ного движения, направленного против господ
ства японских империалистов, было мартов
ское восстание 1919, развернувшееся под влия- 
нием Великой Октябрьской пролетарской ре
волюции в России. Восстание началось с мир- 
ных демонстраций корейского народа. За очень 
небольшой промежуток времени волна демон
страций прокатилась по всей стране (из 229 
городов демонстрации состоялись в 216 горо- 
дах). В демонстрациях приняло участие свыше 
2 млн. человек. Мирные демонстрации расстре- 
ливались японской полицией, жандармерией 
и войсками. В первые дни демонстраций в раз
личные городах было убито свыше 6 тыс. чел., 
ранено свыше 45 тыс. чел., арестовано ок. 50 
тыс. чел. Антияпонское движение корейского 
народа, начавшееся мирными демонстрациями, 
перешло в вооруженную борьбу народа против 
японского гнета. Восстание в марте 1919, по
топленное в крови. японским империализмом, 
показало народным массам К., что их освобож- 
дение невозможно без длительной, упорной, 
ожесточенной борьбы против их угнетателей. 
Корейские народные массы, несмотря на не
слыханный террор японских империалистов, 
не прекращают борьбы за свое национальное 
освобождение. После мартовского восстания 
К. была ареной ряда крупных антияпонских 
выступлений: массовые июньские демонстра

ции 1926,Гензанская забастовка 1929, длившая
ся свыше 3 месяцев, студенческие волнения в 
Гван-дю конца 1929 с несколькими тысяча
ми участников, крестьянские бунты в Дан-чен 
1930, в Хон-вон, Ден-фен и Мун-чен 1931, 
крестьянские волнения в Ен-хыне 1932.

В условиях современной К., когда все боль
ше усиливается гнет и прямой грабеж масс, 
перед корейским народом стоит задача созда- 
ния единого антияпонского национального 
фронта путем совместных действий всех анти
японских сил страны в борьбе против поработи
телей. С 1925 в К. существует Коммунистиче
ская партия К. КПК приходится вести свою 
работу нелегально, в условиях неслыханного 
террора японского империализма. Японский 
империализм делает все возможное, чтобы раз
громить ее (аресты, провокации и т. д.). Пока 
она не является еще массовой партией, но 
правильное проведение ею решений VII кон
гресса Коминтерна даст ей возможность за
воевать место подлинного авангарда корей
ского народа в борьбе за свое освобожде
ние против одного из самых агрессивных им- 
периалистических хищников — японского им
периализма.

Лит.: Описание Кореи, 3 чч., изд. Министерства 
финансов, СПБ, 1900; Бичурин И., Собрание сведений 
о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, 
СПБ, 1851; Кюнер Н., Корея, в кн.: Энциклопедиче
ский словарь Рус. библиографич. института Гранат, 
11 изд., т. XXV, М., б. г. На иностранных языках: 
Hulbert Н. В., The history of Korea, 2 vis, Seoul, 
1905; Ross J., History of Corea, ancient and modern, 
Paisley, [1879]; Longford J. H., The story of Korea, 
N. Y., 1911; Chung H., The case of Korea, L., 1922; 
Cynn Hugh Hueng-Wo, The rebirth of Korea,
L., 1920; Courant M., Bibliographie согёеппе, 3 vis, 
P., 1894—1897; er о же, Supplement a la bibliographie 
согёеппе (jusqu’en 1899), P., 1901.

IV. Военный очерк.
Линией Канко—Синьансю (Сингисю) К. мо

жет быть разделена на две части: меньшую— 
северную, представляющую материковый при- 
даток к Маньчжурии, и большую—южную, 
представляющую полуостров шириной в 200— 
250 км, вытянутый между Желтым и Япон
ским морями. Северная, материковая, часть 
К. делится малонаселенным высоким плоско- 
горьем и хребтом Нанунпрей (по линии горы 
Хакутосан-Дзесин) на две различных по своему 
значению части: западная—является подсту- 
пом к Юж. Маньчжурии и включает в себя 
пути, направляющиеся к Мукдену; северная 
часть (провинция Канко) является подступом 
к Советскому Приморью (район Владивостока) 
и Сев. Маньчжурии; через нее проходят пути 
на Никольск-Уссурийск, Нингуту и Гирин. 
В Русско-японскую войну 1904—05 военные 
действия сосредоточивались в Юж. Маньчжу
рии; поэтому важнейшее значение принадле
жало зап. части материковой К., в пределах 
к-рой в начале войны сосредоточивалась I япон
ская армия с целью форсирования пограничной 
реки Ялу. После присоединения Кореи Япо
ния усилила в северной части Кореи строи
тельство железных и шоссейных дорог. Основ
ная задача сосредоточиваемой в Сев. Корее 
армии сводилась к тому, чтобы содействовать 
с Востока наступлению главных сил японской 
армии на Харбин. В наст. время положение 
изменилось в связи с подчинением японскому 
господству всей Маньчжурии и подготовкой 
японской военщиной на ее территории плацдар
ма для нападения на СССР. С этой же целью 
в Сев. К. и Вост. Маньчжурии, прилегающей
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к СССР, Япония построила за последние годы 
ряд железных дорог. Порты Юки и Рассин 
расширяются и подготавливаются в качество 
баз для японского флота на северо-корейском 
побережьи. В районе Сев. К. размещаетсяяпон
ская 19-я пехотная дивизия; штаб—в г. Ранан 
(западнее г. Сейсин). Но в случае нападения 
япон. империалистов на Советскую территорию 
их войска получат сокрушительный отпор. За 
последние годы в огромной степени выросла 
оборонная мощь СССР. Вооруженные силы СССР 
на Дальнем Востоке, сухопутные, морские и 
воздушные, надежно охраняют дальне-восточ
ные границы СССР — границы с К. и Маньч- 
журией.

V. Рабочее и профессиональное движение.
Рабочий класс К. начинает формироваться 

в последней четверти 19 в. на неболыпих 
кустарных корейских предприятиях, на ино- 
странных железорудных и золотоносных ко- 
пях, среди многочисленных ремесленных арте
лей гончаров, каменщиков, носилыциков, сто- 
ляров и пр. С усилением проникновения ино- 
странного капитала в 90-х годах 19 века и в 
начале 20 века увеличивается количество пред- 
приятий, растет и численность рабочих. Бо
лее или менее точные данные о численности 
рабочего класса Кореи имеются в отношении 
фабрично-заводских рабочих, численность ко
торых определяется для настоящего времени 
(1936) в 110 тыс. чел. Сюда необходимо доба
вить 60 тыс. рабочих горной промышленно
сти, 40 тыс. транспортников, гл. обр. грузчи- 
ков и кули, и ок. 300 тыс. чернорабочих. Кро
ме того, в К. имеется значительное количество 
с.-х. пролетариата, а также большое- число 
рабочих, занятых на мелких кустарных пред
приятиях. Уже с первых лет японского хозяй- 
ничания в Корѳѳ начинается борьба рабочего 
класса. В 1912 произошло 6 крупных забасто- 
вок. К этому времени во многих местах К. уже 
имелись неболыпие рабочие объединения, на- 
ходящирся под руководством буржуазныя, 
национал-реформистских и религиозных орга- 
низаций. Великая Октябрьская пролетарская 
революция в России вызвала подъем нацио- 
нально-революционного и рабочего движения. 
В 1919 вспыхнуло восстание корейского на
рода, направленное против японских захват- 
чиков. В том же году имели место 86 забасто- 
вок, в к-рых принимало участие свыше 10 тыс. 
чел. Поражение восстания повело к упадку 
рабочего движения. Однако уроки восстания 
не прошли даром. В распыленныя рабочих 
объединениях начинает зреть мысль о необхо
димости лучшей организации. В 1920 создается 
в Сеуле «Союз рабочей взаимопомощи» с фи- 
лиалами в некоторых провинциях. Возникает 
ряд других организаций, как «Союз мастеров», 
«Рабоче-крестьянский союз» и др. Правда, 
все это еще неболыпие объединения. Руково- 
дящий состав этих союзов—национал-рефор- 
мистские интеллигенты. Конкретных программ 
борьбы союзы не имеют. Их объединяют такие 
лозунги, как взаимная помощь, повышенно 
квалификации, посредничество при поступле- 
нии на работу и т. п. По своему составу эти 
союзы являются объединениями наиболее ква
лифицированныя рабочих—портные, сапожни
ки, шоферы, парикмахеры и др. Рост количе
ства союзов приводит к созданию в 1923 Все- 
корейского рабоче-крестьянского конгресса и 
Лиги рабоче-крестьянских союзов Южной Ko

fi. с. э. т. хххіѵ.

реи, которые в 1925 объединяются и создают 
«Всеобщую федерацию рабочих и крестьянских 
союзов», куда вошли 174 рабочих организа
ции. Однако ни по программе ни по методам 
борьбы «Федерация» не была массовой рево
люционной организацией. Просуществовав два 
года, «Федерация» распалась. Вместо нее бы
ли созданы две организации: «Всекорейская 
крестьянская федерация» и «Всекорейская фе
дерация труда». Последняя является нацио- 
нальным органом корейских профсоюзов. «Фе
дерация» имеет около 1'00 местных отделений с 
количеством членов в 30 тысяч человек. Кро
ме «Федерации», в К.существует значительное 
количество мелких рабочих объединений, ра
бочих касс взаимопомощи и пр.

По официальным данным, всех рабочих ор
ганизаций в К. насчитывается (1935) до 400 
сколичеством членов в 80 тыс. чел. Если учесть, 
что численность рабочих, включая сельско
хозяйственныя и ремесленных, около одного 
миллиона человек, то надо отметить чрезвы
чайно малую организованность рабочего класса 
К. Это явилось результатом свирепой дикта
туры, политического и национального пресле- 
дования корейского народа со стороны япон
ского империализма. События последних лет— 
оккупация Маньчжурии, агрессия в Китае и 
военная подготовка против СССР, — вызвав- 
шие ухудшение и без того исключительно тя- 
желого экономического положения пролета
риата, привели к оживлению рабочего движе
ния К., что нашло свое выражение в увели- 
чении количества стачек и в переходе от обо
ронительной борьбы с капиталистами к на
ступательной. Борьба корейских рабочих про
тив капиталистов смыкается с борьбой против 
японского империализма, ибо все командные 
высоты народного хозяйства Кореи захваче
ны японским капиталом. Пролетариат К. идет 
во главѳ борьбы за создание единого антиим- 
периалистического фронта.

VI. Народное образование.
До захвата К. Японией существовавшая 

в К. система народного образования в значи
тельной степени напоминала систему, приня
тую в дореформенном Китае (см.). Начиная 
с конца 18 в. активную пропаганду развернули 
франц. католические миссионеры, с 1884 к 
ним примкнули также протестантские мис
сионеры (англичане, американцы, немцы). В 
начале 20 в. японский империализм использо- 
вал в своих «просветительных» целях буддий- 
ские монастыри. В настоящее время (1937) 
существуют две параллельные системы народ
ного образования: одна—для оккупантов-япон- 
цев, вполне соответствующая системе метро- 
полии; другая—весьма примитивная—для ме
стного населения — корейцев. Дети японцев, 
проживающих в Корѳѳ, полностью охвачены 
всеобщим начальным обучением (479 началь- 
ных школ с 80 тыс. учащихся в 1934), тогда 
как 31/г млн. детей школьного возраста ко
рейцев обслуживаются лишь 2.017 деревен
скими школами с 530 тыс. учащихся (1934). 
Для корейской буржуазии и детей помещиков 
оккупанты открыли незначительное число школ 
повышенного типа (26 для мальчиков с 13 тыс. 
учащихся и 17 для девочек с 5 тыс. учащихся). 
Лишь при наличии свидетельства о «благона
дежности» и после строгих экзаменов дети 
наиболее состоятельных корейцев могут по
пасть в университет (в г. Сеуле), в к-ром числи-

10
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лось последнее время (1934) 200 студентов ко- 
рейцев и 400 японцев.

Общее число грамотных, по свидетельству 
англ, источников, в настоящее время ниже, 
чем к моменту оккупации (тогда оно состав
ляло около 40% всего населения). В некото- 
рых деревенских округах школу фактически 
посещает не более 15% детей. Отсев учащих
ся крайне велик. В последние годы (1932— 
1934) из окончивших среднюю школу не более 
20—25% продолжает образованно или посту- 
пает на службу, остальные, как правило, ос
таются без работы.

КОРЖИНСКИЙ, Сергей Иванович (1861— 
1900), академик, ботаник. Учился в Казанском 
ун-те. В 1887 защитил магистерскую диссерта- 
цию «Материалы для географии, морфологии 
и биологии Aldrovanda vesiculosa», а в 1888— 
докторскую—на тему «Северная граница чер

ноземно-степной полосы 
Европейской России». 
В этой работе, посвя
щенной одному из ос
новных вопросов бота
нической географии — 
взаимоотношениям леса 
и степи,—К. является 
инициатором взглядов 
о наступлении леса на 
степь. С 1888 К.—про- 
фессор Томского ун-та, 
с 1892—главный бота
ник Петербургского бо- 
танич. сада; с 1897 — 
член Академии наук. В 

Томске Коржинским была выпущена 1-я часть 
ценной работы «Флора востока Европейской 
России» (в «Известиях томского университета», 
1893). Эта работа была им закончена (1898) в 
упрощенном виде, как «Tentamen florae Rossiae 
orientalis». Флористические и ботанико-геогра- 
фич. труды К. выпуская и после своих многочи
сленные научных экспедиций: в Вост. Казах- 
стан (бывшие Семипалатинская и Семиречен- 
ская области), на Амур, в Среднюю Азию (Турк- 
мения, Фергана, Алайская долина, Памир). 
По инициативе К. Ботаническим музеем Ака
демии наук было начато (продолжающееся и 
в наст. время) издание в 50 экземплярах кол- 
лекции русских засушенных растений под 
названием «Herbarium florae rossicae».

Независимо от Де-Фриза и годом раньше 
его К. пришел к гипотезе эволюции растений 
путем образования мутаций. Этот способ эво
люции К. называет гетерогенезисом («Гетеро- 
генезис и эволюция», «Записки Академии наук 
по физ.-мат. отделению», IX, 2, СПБ, 1899). 
От гетерогенных отклонений К. отличает 
гибриды, получающиеся путем скрещивания. 
Много внимания К. уделял прикладной бота- 
пике. Им была составлена первая ампелогра- 
фия (описание сортов винограда) Крыма, напи
сано несколько статей о происхождении и ро- 
дичах персика, миндаля и др.

По научному мировоззрѳнию К. был вита- 
листом. Кроме того, пѳреоценивая свою тѳо- 
рию гетерогенезиса и противопоставляя ѳѳ 
дарвинизму, К. фактически становился на путь 
антидарвинизма.

Лит.: ФаминцынА., С. И. Коржинский, Некро- 
лог, СПБ, 1902.

КОРЗИНКА, один из видов соцветий (см.) 
у покрытосеменных растений, характерный, на- 
пример, для сем. сложноцветных, ворсянко- 

вых. Большей частью К. бывает похожа на один 
цветок. Нередко ее называют головкой.

КОРЗУХИН, Алексей Иванович (1835—94), 
видный мастер бытового жанра 60—80-х гг., 
академик живописи. В 1863 Корзухин вышел 
из Академии художеств и принял деятельное 
участие в художественной «Артели» (см. Крам
ской). Не будучи членом Товарищества пере- 
движныхвыставок, Корзухин по характеру сво
его творчества был типичным представителем 
«передвижничества» (см. Передвижники). Из
вестей бытовыми сценками из жизни крестъ- 
ян, мелкого мещанства. К. ограничивался объ- 
ективистским показом бытовых явлений и ли
беральной критикой нравов. Таковы его кар
тины: «Пьяный отец семейства» (1858), «Перед 
исповедью» (1878) и лучшая—«В монастырской 
гостинице» (1882). Работая также как портре- 
тист и церковный живописец. В 80-х гг. дал 
несколько исторических сюжетов («Сцена из 
Стрелецкого бунта», 1882).

КОРИАНДР, кишнец, Coriandrumsativum, 
однолетнее пряное и душистое растение (см.), 
30—100 см высоты, сем. зонтичных. Листья 
дважды—трижды-перистые, не опушенные, как 
и стебель; цветы белые и бледнорозовые, пло
ды—почти шаровидные двусемянки до 4 мм 
в диаметре. Зеленое растение и незрелые 
плоды при растирании резко пахнут клопами. 
К.—очень полиморфный вид, состоящий из ря
да рас, отличающихся рядом морфологиче- 
ских, биологических и биохимических призна- 
ков. К. известен в культуре с доисторических 
времен; раньше он имел еще и лекарственное 
и притом весь
ма универсаль
ное значение. По- 
севы К. имеются 
во многих стра
нах Европы, а 
также в Амери- 
ке и Африке, 
но нигде, кроме 
СССР, культура 
его не занимает 
болыпих площа
дей; часто К. 
встречается как 
одичавшее расте
ние. Родина его, 
вероятно,восточ
ная часть Сре- 
диземном ор ской 
области. ВСССР 
площадь под К.
К 1936 достигла Coriandrum sativum: а—краевой 
98.600 га, соста- цветок, b плод.
вляя примерно 80—90% всего мирового про
изводства; основные районы культуры—Воро
нежская область (около 38%), Курская об
ласть (около 10%), УССР (около 8,5%), Куйбы
шевская, Саратовская, Оренбургская области. 
Азово-Черноморский и Орджоникидзевский 
края. Листья К.—распространенная приправа 
к кушаньям в Средней Азии, Закавказьи и 
вообще в странах Востока и на юге. Плоды 
К. используются частью как пряность при 
хлебопечении и изготовлении колченого мяса, 
главным же образом служат сырьем для про
мышленное получения эфирного и частью 
жирного масла. Содержание эфирного масла 
(см.) в плодах до 1—1,4%, жирного—до 18— 
20%. Эфирное масло К. содержит до 70% лина
лоола (терпеновый спирт), являющееся наи-
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более ценной составной частью масла и находя- 
щего широкое применение в парфюмерной и 
мыловаренной промышленности при синтети- 
ческом изготовлении душистыхвеществ; в раз- 
бавлѳнном состоянии линалоол пахнет ланды- 
шѳм; из него получают: гераниол ,цитралъ, ионон 
(см.), гидрооксицитронеллаль (запах липы) 
и др. ценные и необходимые для производства 
отдушек вещества. Потребность в кориандро- 
вом эфирном масле в Союзѳ ССР опережает его 
производство (в 1936—200 m при потребности 
в 400 ш). После отгонки с паром эфирного 
масла получают путем прессования или экс- 
тракции жирное кориандровое масло (завод
ской выход до 14%), богатое олеиновой кис
лотой и применяемое в текстильной пром-сти 
и мыловарении; после выделения эфирного и 
жирного масла получается т. н. шрот, или 
жмых, служащий кормом для скота и птицы.

К.—культура теплолюбивая, лучшей почвой 
для нее является чернозем, богатый известью, 
непригодны глинистые и болотистые почвы. 
Из удобрений наиболыпий эффект дает комби
нированное внесение азотистых и фосфорно- 
кислых удобрений. Под К. необходима зябле
вая глубокая * вспашка с предварительной лу
щевкой поля, если оно было под зерновыми. 
Весной проводится боронование в 1—2 следа. 
Главный враг К.—сорняки, т. к. Семена К. 
прорастают долго: от 10 до 20 дней. Лучшим 
временем посева К. является ранняя весна. 
Для посева должны отбираться лучшие полно- 
ценные Семена первого созревания. В случае 
образования корки необходимо разрушать ее 
кольчатым катком или легкой бороной. К. 
требует 2—3-кратной прополки. Вегетационный 
период К. колеблется от 90 до 120 дней. Уби
рать К. нужно в 2—3 дня. Урожай К. колеблет
ся от 7 до 18 ц. К. культивируется в СССР по
чти полностью в колхозах на условиях кон
трактации; площади под К. в совхозах соста- 
вляют всего несколько сот гектаров.

Лит.: Столетова Е. А., Кориандр, Л., 1931 (да
на лит.); Бекетовский Д., Ленарственные расте- 
ния, их культура и сбор, Л., 1926; БуравлевГ. Н., 
Кориандр, Воронеж, 1933.

КОРИАНДРОВОЕ МАСЛО, эфирное масло из 
плодов кориандра (см.).

КОРИН, японский художник (1655—1716), 
именем к-рого названа художественная школа, 
развившая живописный стиль школы Тоса 
в сторону усиленной декоративности. Кроме 
живописи, К. работая в разных областях худо
жественной промышленности (лаки, текстиль), 
а также занимался планировкой садов.

КОРИНКА, мелкий бессемянный сорт вино
града, разводимый в Греции, где он имеет 
большое значение в народном хозяйство [см. 
Греция (Н о в а я), Экономический очерк]. 
Употребляется в сушеном виде и на дешевое 
вино.

КОРИНТ (Corinth), Ловис (1858—1925), нем. 
живописец и график, одна из виднейших фи- 
гур нем. искусства периода импрессионизма 
и экспрессионизма. Профессиональное образо- 
вание получил в Мюнхенской академии, пртом 
работая в Париже, творческий же путь его 
целиком проходил в Берлине, где он был одним 
из руководителей «Сецессиона». В некоторых 
композициях К., особенно в изображении об- 
наженного тела, сказывается известная гру
бость трактовки форм. Рядом с живописью Ко- 
ринт занимался офортом и литографией, при- 
меняя их преимущественно к книжной иллю- 
страции.

КОРИНФ, город в Греции, на С. Пелопоннеса 
на Коринфском перешейке, в 2 км от канала, 
к-рым перерезан перешеек. Выстроен в 1858 
в 5 км от старого К., разрушенного землетря- 
сением. Новый К. в 1928 также подвергся 
сильному разрушению. 9.940 жителей (1928). 
Железнодорожный узел и гавань. Благодаря 
выгодному положению у канала, построенного 
в 1893, К. является видным торговым центром; 
главные предметы торговли: коринка, олив
ковое масло, шелк, хлеб.

К. в древней Греции был одним из важней- 
ших торгово-промышленных городов-государств 
(главный конкурент Афин). К. славился ткац
кой пром-стью, керамикой, изделиями из брон
зы и судостроением. Выгодное географическое 
положение содействовало ра^витию торговли 
К. Из колоний, основанных К. в 8 в. до хр. э., 
были знамениты в древности Сиракузы (см.) 
в Сицилии. В 7 в. до хр. э. в К. правил род 
купцов-аристократов Бакхиадов, в 6 в. он был 
свергнут опиравшимися на мелких торговцев и 
ремесленников тиранами (Кипсел и Периандр, 
см.), которые, в свою очередь, были свергнуты 
олигархией крупных рабовладельцев, купцов 
и промышленников. С 338 до хр. э. К.—в зави
симости от Македонии, а с 243 входит в Ахей
ский союз (см.); в 146 до хр. э. К. был взят и 
разрушен римлянами, восстановлен в 45 до 
хр. э. Юлием Цезарем. В эпоху Римской им- 
перии К. играя крупную роль в торговле с 
Востоком.

КОРИНФСКИЙ КАНАЛ, в Греции, прорыт че
рез Коринфский перешеек. Начинается на 
3., в 2 км от нового Коринфа, и кончается на 
В. у Истмии, соединяя Коринфский залив с 
Эгинским. Длина канала 6,3 км, ширина 22 м, 
глубина 8 м; выемка имеет глубину 80 м. 
В древности суда перетаскивали через пере
шеек волоком. Канал сооружен в 1893. К. к. 
имеет большое экономическое и стратегическое 
значение, сокращая путь из Адриатического 
и Ионического морей в Эгейское. По каналу 
происходит значительное движение судов.

КОРИНФСКИЙ КОНГРЕСС, был созван в 338 
до хр. э. Филиппом II Македонским (см.) после 
его победы над греками при Херонее. Конгресс, 
в к-ром участвовали уполномоченные греч. 
городов-государств, за исключением Спарты, 
провозгласил «всеобщий мир» в Греции и наме- 
тил объединенные мероприятия рабовладель- 
ческих классов всех греческих городов про
тив революц. движения угнетенных масс. Было 
запрещено: уничтожениег долгое, конфискации 
и переделы земли, освобождение рабов, обе- 
спечивалась безопасность торговли. Для наб- 
людения за выполнением постановлений кон
гресса избран был совет (синедрион) из пред
ставителей городов Греции. Все меры К. к. про
водились в интересах класса торговцев и про- 
мышленников-рабовладельцев, на которых опи
рался Филипп, провозглашенный К. к. вер- 
ховным начальником (гегемоном) греч. войск 
в готовящейся войне с Персией.

КОРИНФСКИЙ ОРДЕР, представляет собою 
наиболее утонченный и самый поздний по про- 
исхождению ордер античной архитектуры. Ко
лонна греческого классического К. о. имеет 
каннелированный (желобчатый) ствол, желоб
ки к-рого, как в ионическом ордере, не приле- 
гают друг к другу, базу и капитель, состоящую 
из кроны листьев т/н. аканта (зубчатой травы) 
с растительными усиками, завивающимися в 
волюты. Коринфские колоннады несут иониче-

10*
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ский антаблемент. Римская и позднейшая ко- 
ринфская колонна имеет гладкий ствол. Древ- 
нейшая коринфская колонна находится вну
три храма Аполлона в Бассах (Фигалия), вы- 
строенногов 5 в. дохр. э. Иктином. Классичѳ- 
ским памятником К. о. является памятникЛи- 
сикрата в Афинах (4 в. до хр. э.).

КОРИОЛАН, Гней Марций, по древней рим
ской легенде—патриций, стремившийся лишить 
плебеев тех прав, которых они добились в ре
зультате борьбы с патрициями в 494 до хр. э. 
Изгнанный из Рима, К. перешел на сторону 
вольсков и во главе их войска осадил Рим, но 
по просьбе матери пощадил Рим. Легенда о К. 
широко использована в литературе (Шекспир).

КОРИОЛИСОВА СИЛА, дополнительная сила 
инерции (см.), вводимая при рассмотрении дви
жения по отношению к вращающейся системе 
отсчета. Уравнения относительною движения 
составляются так же, как и уравнения «абсо
лютною движения» (см. Механика), но при этом 
к числу сил, действующих в «неподвижной» 
системе координат, необходимо присоединить 
еще силы инерции: центробежную силу и 
кориолисову силу (ее иногда еще называют со
ставной центробежной силой или поворотной 
силой). К. с. численно равна удвоенному 
произведению массы (т) движущегося тела на 
угловую скорость (со) цращения системы от
счета, на относительную скорость (и) тела и, 
наконец, еще на синус угла (у) между напра- 
влениями относительной скорости и направле- 
нием оси вращения системы отсчетѣ, т. е. рав
на 2тисо- sin <р. Она может быть выражена уд
военной площадью параллелограмма, построен
ною на векторе угловой и относительной ско
рости (умноженной на массу тела). К. с. на
правлена перпендикулярно к плоскости этого 
параллелограмма, причем в ту сторону, откуда 
поворот вектора относительной скорости к век
тору угловой скорости по кратчайшему пути 
будет казаться происходящим по часовой стрел- 
ке. Векторное выражение К. с.

J5’c=2m \иг, со], 
где иг есть вектор относительной скорости 
тела и со—угловой. К. с. для наблюдателя, 
связанною с вращающейся системой, проявля- 
ет себя, как и всякая другая сила, и вызывает 
отклонение движущегося тела в сторону, пер
пендикулярно направлению ее относительною 
движения в данный момент. Так, напр., на- 
личием этой силы объясняется усиленный раз- 
мыв одного из берегов рек, текущих по мери- 
диану; вследствие этого у рек, текущих по 
меридиану, в Северном полушарии правый 
берег гористый, а левый отлогий, в Юж. полу
шарии наоборот (см. Бэра закон), Наличием 
К. с. обычно объясняют и другие геофизиче- 
скиѳ явления, имеющие место на поверхности 
земли (воздушные и морские течения и мн. др.). 
В технике понятие К. с. имеет большое значе
ние, т. к. ее приходится учитывать при расчете 
движения жидкости во вращающихся каналах 
(турбина) и в др. случаях. К. с. равна нолю в 
след. случаях: 1) если система отсчета не вра
щается; 2) если точка находится в относитель- 
ном покое и 3) если относительное движениѳ 
происходит в направлении, параллельном оси 
вращения системы отсчета. О К. с. см. также 
статью Силы инерции,

КОРИСКО, названиѳ бухты и острова в Аф- 
рике, в Гвинейском заливе. Островок Кориско 
(14 км2) вместе с двумя сосѳдними—Болыпим 

Cinnamomum ceylanicum: вет
ка с цветками, отдельно — 
цветок, продольный разрез 

и диаграмма его.

и Малым Элобеем—входит в состав Испанской 
Гвинеи. Около 1.400 жит., принадлежащих к 
одному из племен (бенга) негров-банту. В лесах 
К. добывается эбеновое дерево, являющееся 
предметом экспорта.

КОРИФЕЙ, слово греческою происхождения. 
К. назывался в античной трагедии руководи
тель хора (см. Хор)', в переносном смысле— 
занимающий главенствующее место в какой- 
нибудь отрасли знания.

КОРИЦА, высушенная кора тропических ко- 
ричных деревьев из рода Cinnamomum, сем. 
лавровых. Наиболее важны только два вида— 
С. cassia, С. ceylanicum, деревья или крупные 
кустарники с плотными кожистыми листьями 
и желтовато-зелеными или беловатыми мелки
ми цветами, собран
ными в метелки. Пло
ды — продолговатые 
односеменные ягоды. 
Оба вида в наст. вре
мя, повидимому, су- 
ществуют только в 
культурном СОСТОЯ
НІИ. С. cassia разво
дится в болыпом ко
личество в Юж. Ки- 
тае и в прилегающих 
к нему странах. С 4— 
5-летних ветвей его 
снимают кору, уда- 
ляют с нее пробко
вый слой, кору свя- 
зывают в пучки, вы- 
сушивают и получа- 
ют т. н. китайскую 
корицу. С. сѳуіапі- 
cum разводится гл. 
обр. на о-ве Цейлоне, 
а также в другцх тро
пических странах и 
дает гораздо более ценную, т. н. цейлонскую 
корицу; последняя отличается от китайской по 
внешности тем, что с нее снимается более тол
стый поверхностный слой и куски коры полу
чаются тоньше (0,5 мм, а у китайской К.—1— 
3 мм), Цейлонскую К. снимают с 11/а—2-годо- 
валых ветвей, для получения к-рых в болыпом 
количество с 1,5—2-метрового дерева срезают 
верхушку (так наз. безвершинное хозяйство). 
Обычно ее снимают и сушат в виде длинных 
трубочек, разрезанных с одной стороны по 
длине. Кору снимают с растений медными или 
костяными ножами, т. к. она содержит много 
дубильных веществ и от железа чернеет. При- 
меняют К. в медицине, пищевкусовой промыш
ленности, в кулинарии. Обломки и обрезки 
коры идут на добычу приятно пахнущего и 
имеющего широкое применение в парфюмерии 
эфирного коричною масла. Кора нек-рых дру- 
гих видов Cinnamomum тоже имеет небольшое 
местное применение как пряность.

КОРИЧНАЯ КИСЛОТА (хим.), С6Н5—СН= 
—СН—СООН, кристаллическое вещество с 
темп. пл. 134°. Получается конденсацией бен
зальдегида с уксусным ангидридом и уксусно- 
кислым натром (рѳакция Перкина). К. к. содер
жится в перуанском и толуанском бальзамах 
в виде эфиров бензилового и коричного спиртов.

КОРИЧНОЕ МАСЛО, эфирное масло, получае
мое путем водной перегонки из корицы (см.). 
К. м.—желтая или коричневатая жидкость с 
запахом корицы. Уд. вес 1,023—1,070, глав
ная составная часть—коричный альдегид (65—
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76%). Применяется для отдушки мыла в пар- 
фюмерии, для эссенций, ликеров. Известны 
3 сорта коричного масла: китайское, цейлон
ское и масло из коричных листьев* Первые два 
добываются из ветвей, стружки и отходов ко
ры коричного куста (Cinnamomum cassia и 
С. ceylanicum).

КОРИЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, деревья, дающие ко
рицу (см.).

КОРИЧНЫЙ АЛЬДЕГИД (хим.), СвНб-СН= 
—СН—СНО, жидкость, обладающая приятным 
запахом, кипит при 251°. Получается конден- 
сацией бензальдегида с уксусным альдегидом. 
Составляет главную часть коричного масла, 
добывающегося из коры Cinnamomum cassia и 
Cinnamomum ceylanicum (корицы)*

КОРИЧНЫЙ СПИРТ (хим.), ненасыщенный, 
ароматический спирт, формулы СвНб—СП— 
=СН—СН2ОН; кристаллическое вещество с 
темп. пл. 33°, пахнущее гиацинтами. Содержит
ся в эфирных маслах (кассиевом, стираксе, 
гиацинтовом и др.). Синтетически получает
ся из коричного альдегида.

КОРИЯМА, город в Японии, в восточной части 
о-ва Хондо (префектура Фукусима), на ж. д. 
Аолюри — Токио. Значительный промышлен
ный центр, крупное производство шелка. 51 ты
сяча жителей (1934).

КОРК (Cork), второй после Дублина по числу 
жителей город в Ирландское Свободное Госу
дарство (см.), в южной его части, на реке Ли, 
в 17 ке от впадения ее в море. 78.490 жите
лей (1926). Железнодорожный узел и значи
тельный торговый, промышленный и куль
турный центр. К.—складочный пункт для про
дуктов с. х-ва прилегающего к нему района. 
Производство чугуна, текстильных, кожевен- 
ных, табачных изделий, химическая пром-сть. 
к.—один из древнейших городов Ирландии, 
основан в 6 в.

КОР/1А ПОЧВЕННАЯ, образуется на поверх
ности почвы благодаря высыханию и уплотне- 
нию ее распыленного верхнего слоя, к-рый 
легко заплывает от дождя и весенних вод. При 
К. п. выпадающие осадки мало удерживаются 
в почве, т. к. вследствие капиллярности и 
образования болыпих трещин испарение уси
ливается, наоборот, доступ атмосферного ки
слорода в почву ослабевает. К. п. задерживает 
всходы и может привести к их гибели. На пару 
и посевах (до появления всходов) можно уни
чтожать К. п. кольчатым катком и боронова- 
нием, на пропашных культурах—культива- 
цией. К. п. образуется чаще всего на распылен- 
ных почвах, поэтому лучшим средством борь
бы с ней является восстановление разрушен
ной структуры почвы (см.).

КОРКА У РАСТЕНИЙ, комплекс тканей на 
поверхности стеблевых и корневых органов, 
состоящий из перидермы и частей коры, отми- 
рающих вследствие изоляции слоями пробки 
от внутренних частей органа. К. у р. образует
ся в тех случаях, когда перидерма образуется 
повторно—каждый раз на нек-ром расстоянии 
от предыдущих в глубь органа. Если перидер
мы располагаются б. или м. концентрически, 
образуется кольчатая К. (напр. у чубушника), 
иногда распадающаяся на продольные полосы 
(напр. у винограда); если перидермы распо
лагаются по неболыпим кривым поверхностям 
(двоякой кривизны), пересекающимся с по
верхностями соседних перидерм, образуется 
чешуйчатая корка (например у дуба). Корка 
у растений б. ч. сваливается с поверхности 

органа, отчасти выветривается и разрушается 
до спадения. Образование корки наступает в 
б. или м. позднем возрасте (у дуба, напр.^ на 
25—33-м году). У нек-рых растений (напр. у 
бука) К. вовсе не образуется, так как один слой 
пробкового камбия (и одна перидерма) обслу- 
живает ствол (или корень) в течение всей его 
жизни. Корка является защитой от потери во
ды испарением, от резких тепловых воздейст- 
вий, отчасти—от обгрызания коры травояд
ными животными и от нападений грибных ор- 
ганизмов.

КОРКИН, Александр Николаевич (1837— 
1908), математик, проф. Петербургского ун-та. 
Научный интерес К. лежал гл. обр. в области 
интегрирования уравнений с частными про
изводными и теории чисел, хотя лекции в 
университете он читал почти по всем разделам 
математики. За время своей многолетней про
фессорской деятельности К. подготовил боль
шую группу математиков; многие из его уче- 
ников являются в наст. время профессорами 
университетов Советского Союза.

КОРКИНСКОЕ УГОЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕ- 
НИЕ, одно из крупнейших и наиболее разведан- 
ныхвЧелябинское угленосноебассейне (см.). Бы
ло открыто и начало разрабатываться при Со- 
вѳтской власти. Залеганиѳ углей здесь очень 
удобное и неглубокое, вследствие чего добы
ча угля производится открытым способом. На 
территории К. у. м. близ ст. Еманжелинской 
Южно-Уральской ж. д. расположен рабочий 
поселок Коркино с 5,4 тыс. жит. (1936).

КОРКИРА, или Керкира, см. Корфу.
КОРМА (англ, stern, нем. Heck, франц. 

аггіёге), задняя часть корпуса судна, замыкаю
щаяся ахтерштевнем. В надводной части судна 
К. образует развалистый выступ, так называе
мый кормовой подзор. Прежде служила для 
помещения припасов (корма)—откуда и назва
ние. В К. ставится переборка, доходящая до 
главной палубы, образующая водонепроницае
мый отсек (ахтерпик), служащий обычно водя
ной цистерной. Через ахтерпик на самоходных 
судах проходит коридор гребного вала. Над
стройка в кормовой части судна называется 
полуютом и служит для размещения пассажи- 
ров или команды.

КОРМА, кормовые средства, продук
ты растительного или животного происхожде- 
ния, а также их смеси, используемые для корм- 
ления животных. Наиболее важны в хозяйст- 
венном отношений растительные К., скармли
ваемые в свежем или в законсервированном ви
де. К растительным К. относятся: 1) есте
ственно-зеленая трава, сено и силос; кормовые 
корнеплоды и клубнеплоды; зерно хлебных 
злаков и бобовых растений—цельное и размель
ченное; солома и мякина; Семена масличных 
растений и нек-рых древесных пород (жолуди, 
каштаны); листва и молодые побеги деревьев 
и кустарников. К. для оленей на Крайнем Се- 
вере служат лишайники (т. н. ягель). 2) От
ходы и остатки промышленной переработки 
с.-х. продуктов, как-то: отходы мукомольного 
и крупяного производства—отруби, дерть, му
ка и др.; отходы свекло-сахарной промышлен
ности—ботва, резка, или жом, мелясса; отходы 
бродильные и крахмало-паточной пром-сти— 
пивная дробина, дрожжи, солодовые ростки, 
барда, выжимки, картофельная мязга; остатки 
маслобойной пром-сти—разного рода жмыхи 
и шроты: конопляный, льняной, подсолнечни- 
ковый, рыжиковый, рапсовый, ореховый и др.
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Из продуктов животного происхождения в 

качестве К. могут служить молоко и остатки 
производства молочных продуктов; рыба, рыб
ная, мясная, мясо-костная и кровяная мука; 
остатки мясной и рыбной консервной про
мышленности; отходы промышленного птице
водства, шелководства и ряд других. В резуль- 
тате произведенной Всесоюзным институтом 
кормов в 1935—36 инвентаризации отходов 
с. х-ва и промышленности СССР установлено 
до 200 ихвидов, могущих быть использованны
ми на К. с.-х. животным.

Минеральными К. называют мине
ральные вещества, включаемые в рационы с.-х. 
животных. В качестве минеральных К. имеют 
значение—поваренная соль, фосфорнокислый 
кальций, углекислый кальций, хлористый каль- 
ций, окись железа, иод.—Важную группу К. 
представляют комбикорма—готовые кормовые 
смеси в сухом состоянии. Они составляются та- 
ким образом, чтобы дать максимум полезного 
и экономически выгодного физиологического 
действия. Комбикорма бывают полнорацион- 
ные, покрывающие всю потребность данного 
животного в питательных веществах и обеспѳ- 
чивающие в то же время определенный объем 
К., и комбикорма концентрированные, удовле- 
творяющие потребность только в сильных К. 
В царской России вопросами изучения кор- 
мовых средств почти не занимались, и все свѳдѳ- 
ния о кормах черпались из иностранных источ- 
ников. После Великой Октябрьской социали- 
стич. революции один за другим возникают цен
тры научной работы по кормам, важнейшие из 
них: Всесоюзный ин-т кормов, Центральная 
научно-исследовательская лаборатория комби
кормовой промышленности (ЦНИЛКомбикорм) 
и др.; собран большойматериал по оценке кор- 
мовых средств, разработай общесоюзный стан- 
дарт кормов, заложены основы отечественной 
науки о консервировании кормов. Комбикор
мовая промышленность, отсутствовавшая в 
царской России, в наст. время опирается на ра
боту советских научных учреждений.

В СССР классификация кормовых средств 
в виде общесоюзного стандарта введена в 
1935 (OCT ВКС 7615). В зависимости от коли
чества питательных веществ в единице веса 
К. подразделены в нем на объемистые и кон
центрированные, иначе называемые сильными; 
к последним причислены К., содержащие в 
100 кг массы свыше 6 кг кормовых единиц. 
Объемистые корма подразделены на грубые (се- 
но, солома, мякина), водянистые (барда, жом) 
и сочные (трава, корнеплоды, ботва, силос). 
Классификация союзного стандарта устанавли- 
вает основные признаки, по которым К. от
носятся к тому или иному виду, классу или 
сорту. Классификация этих соединений, уста
новленная впервые Генебергом (1860), предста
вляется в след. схеме:

корм

вода сухое вещество_____________ I_____________  
Iзола органическая часть  I 
I_____________ I

азотные соединения безазотистые витамины
«сырой протеин» соединения

белок амиды шир клетчатка безазотистые 
экстрактив

ные вещества

Содержание воды в К. очень различно—от 
10—15% (сено, комбикорма) до 94% (жом, бар
да); оно определяется высушиванием К. при 
100—105° до постоянного веса. В оставшемся 
сухом веществе выявляются минеральная и 
органическая части. Общее содержание золы 
в К. обычно невелико—4—5%, но в некото
рых, как, напр., в рыбной или мясо-костной 
мукѳ, достигает 20—30%.

При оценке белка в К. различают биологи- 
чески полноценные и неполноценные белки, 
в зависимости от содержания в них аминокислот 
(см.). Новейшими исследованиями выделено 
до 20 разных аминокислот; в различных К. 
находятся различные аминокислоты и в не- 
одинаковых количественных сочетаниях. При 
одновременном скармливании различных кор
мовых средств полноценность их белков обыч
но повышается. Наиболее полноценны белки 
в кормах животного происхождения; на пер- 
вом месте в этом отношений стоит белок цель- 
ного молока. Общее количество белка в кор
мах колеблется в значительных размерах: от 
3—4% (солома) до 50—60% (животные кор
ма). В зависимости от содержания белка корма 
подразделяются на белков ые и угле
водистые.

Безазотистые соединения в К. состоят из 
различных количеств сырого жира, клетчатки 
и безазотистых экстрактивных веществ. Сы- 
рым жиром называют вещества К., растворяю- 
щиеся в эфире. Содержание сырого жира в К. 
колеблется от 0,1—0,3% (в корнеплодах) до 
30—40% (в семенах масличных растений).— 
Сырой клетчаткой называют вещества, к-рые 
не растворяются при обработке К. кислотой 
и щелочью. Сырая клетчатка в основном со
стоит из целлюлозы (см.), а также гѳмицеллю- 
лозы, пентозан и инкрустирующих веществ— 
лигнина, кутина и др. Корма животного про
исхождения, в отличие от растительнцх, не 
имеют клетчатки. Особенно богаты клетчат
кой стебли растений. Большое количество клет
чатки в кормѳ указывает на низкую его про
дуктивность. Безазотистые экстрактивные ве
щества обычно определяются в К. вычитанием 
из 100 суммы процентов содержания протеи
на, жира, сырой клетчатки, золы и воды. В эту 
группу соединений входят, т. о., все безазо
тистые вещества, кроме жира и сырой клет
чатки, как растворимые (сахар, камеди), так 
и нерастворимые (крахмал, дѳкстрин, инулин, 
часть гѳмицеллюлозы), а также некоторые кра- 
сящие вещества, танниды и пр.

Химический анализ К. не дает еще полного 
представления об их действительной ценности. 
Для более точного суждения об этом необхо
димо определение в группѳ азотистых соедине
ний отдельных аминокислот, подразделение 
эфирной вытяжки на собственно жиры, смолы, 
воска и пр.; выяснение количества моно-, ди- 
и полисахаридов в К., определение гемицел- 
люлоз, выяснение отдельных зольных элемен- 
тов в составе сырой воды и пр. Однако и та
кого исследования К. может быть недостаточно 
для определения его действия на тот или иной 
вид животных, т. к. одни и те же углеводы 
или одинаковое количество клетчатки не оди
наково используются различными видами и 
возрастными группами животных. При исчис- 
лении питательности следует учитывать толь
ко перевариваемую часть К. Установлено, что 
все питательные вещества усваиваются не це- 
ликом, часть их отделяется в экскрементах



301 КОРМА—КОРМЛЕНЫЕ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 302
животных. Вместе с тем установлено, что и 
клетчатка не является полностью неперевари- 
мой. После этого, определяя продуктивную 
ценность К., стали принимать в расчет лишь 
переваримую часть питательных веществ К., 
т. е. разность между съеденным и отделенным 
в кале их количеством, а коэффициентом пе
реваримости стали считать количество пита
тельных веществ, выраженное в процентах от 
съеденного.—Хим. состав и питательность од
ного и того же К. могут значительно меняться 
в зависимости от целого ряда факторов. Такими 
факторами для К. растительного происхожде- 
ния являются: сорт растения, общие климати- 
ческие и погодные условия данного года; поч
вы, агротехника возделывания, особенно удоб- 
рения; срок, когда кормовые растения были 
убраны; техника уборки и хранения; поражен
ность грибными болезнями и т. п. Так, напр., 
содержание сырого белка в соломе озимой 
пшеницы, в зависимости от районов, меняется 
от 2,7% до 5,3% (П. О. Широких); процент бел
ка в зерновых хлебных злаках в сухое лето 
может увеличиваться почти в два раза по 
сравнению с летом дождливым; удобрение се
литрой увеличивает содержание белка в ячме- 
не с 9,8% до 12,5%; ботва сахарной свеклы, за
силосованная в водонепроницаемых сооруже- 
ниях, может иметь в 5—7 раз больше перева
римости белка, нежели засилосованная в не- 
облицованных ямах, и т. д. Сено необходимо 
косить до или в начале цветения трав; полу
чается нежный, легко усвояемый, богатый бел- 
ками и минеральными веществами К., с воз- 
растом же растения деревенеют, белки умень
шаются и питательность падает. Отсюда—важ
ность своевременной уборки трав как сред
ства повышения качества сена и резкого сни- 
жения потерь.

Виды нормов
Витамины

А в 1 с D 1 Е

Солома............................................................. _ _ _ _ _ —
Сено клеверное и люцерновое................... +++ 4-4- — ++ —-
Сено тимофеевки.......................................... ++ — ++ —
Люцерна зеленая до цветения................ ++ + 4-4- 4-4-4- ++ ++
Свекла кормовая............................... • •. • . 4- — —. —• —
Морковь красная и желтая....................... ++++ 4-4-4- + + + — —
Турнепс.......................................................... ++ 4-4- 4-4- —
Картофель ...................................................... + 4-4- +4-4- ——
Силос из кукурузы...................................... ++ —— — ++ —
Овес............................................. ................... 4-4-4- — —
Ячмень.......................................................... 4-4- ——
Отруби пшеничные....................................... ++ 4-4-4- — — —
Коровий горох ............................................. ++ 4-4-4-4- — —
Жмых льняной............................................. ++ —
Молоко цельное.......................................... +++ 4-4-4- ++ +++ Ч" 4-
Молоко снятое............................................. + + —. + — —
Рыбий жир................................................... ++++ — — ++++ ++
Рыбная мука................................................ — — — ++ —

Кроме веществ, представляющих источник 
энергии для животных, в К. должны быть 
витамины (см.). Количество их в К. крайне 
незначительно (1/200X00—1/20.000.000%), они 
совершенно необходимы для нормального об- 
мена веществ в организме. Различают вита
мины роста (А), антиновритный (В), антицын
готный (С), антирахитный (Л), антистериль
ный (В). Сравнительная оценка витаминности 
различных К. обозначается знаками: + (мало), 
+ 4- (порядочно), +-Н+ (много), + + + + (очень 
много) и знаком — (витаминов нет). В таблице 
дана характеристика витаминности важнейших 
кормовых средств.

За общим химическим анализом К. может 
следовать биологический его анализ на опре- 

деленном виде животных.—При организации 
кормления скота принято различать К. основ
ные и добавочные. Основными или главными 
называются К., в которых животное получает 
наибольшее количество нужных ему питатель
ных веществ. В зимнем кормлении роль основ
ного К. играют, прежде всего, сено, затем— 
корнеплоды и силос. Добавочные К. служат для 
выравнивания в рационе соотношения между 
белком и углеводами и для точного обеспече- 
ния определенного уровня продуктивности 
животного. Один и тот же К. для различных 
животных может быть то основным, то доба- 
вочным. Напр. картофель может быть основ
ным кормом для свиней и добавочным для ло
шадей. К. не должны содержать вредных 
примесей и веществ, понижающих их пита
тельность. Организм животного требует, поми
мо определенного комплекса питательных ве
ществ, также минеральных солей и витами
нов, без к-рых нарушается обмен веществ, по
нижается продуктивность и появляются бо- 
лезненные явления. Различают, кроме того, 
К. поддерживающий и К. продуктивный (см. 
Кормление сельско-хозяйственных животных), 

КОРМЕНЕН (Cormenin), Луи Мари де Лаэ, 
виконт, де (1788—1868), французский полити
ческий деятель, известный памфлетист. В 1822 
выдвинулся своей работой «Questions de droit 
administratif». Был избран в 1828 в Палату 
депутатов, примкнул там к «левому центру» и в 
марте 1830 голосовал за адрес 221, вызвавший 
роспуск Палаты. Июльскую монархию он вос- 
принял как орлеанистскую узурпацию, отка
зался служить новому режиму и перешел на 
крайне-левый фланг, в ряды демократов. В 
30-х гг. известен как автор талантливых памф- 
летов. В 1832 появились его знаменитые «Пись
ма о цивильном листѳ», высмеивавшие с убий- 

ственной иронией алч
ность Луи Филиппа. Эта 
алчность стала любимой 
мишенью К., заклеймив- 
шего ее во «Всенижайших 
предостережениях ... », 
«Скандальных вопросах 
якобинца по поводу од
ной пенсии». Последние 
послужили одной из при- 
чин падения министер
ства Сульта в 1840. К. 
защищая всеобщее изби
рательное право и изо
бличая подкупы на вы- 
борах и в парламенте. 
После революции 1848 
К.—один из вице-прѳ- 
зидентов Национального 

собрания и некоторое время—председатель ко- 
миссии по выработке конституции. После 2/ХІІ 
1851 примкнул к бонапартистам.

Соч. К.: Cormenin Т і m on, Pamphlets anciens 
et nouveaux, P., 1870; Политические памфлеты, серия 1, 
Французские памфлетисты 19 векз, с предисл. Н. Е. 
Кудрина, СПБ, 1906.

КОРМЛЕНИЕ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ, см. Вскарм- 
ливание ребенка.

КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИ
ВОТНЫХ, наука, изучающая приемы наибо- 
лее рационального использования кормовых 
средств сельско-хозяйственными животными 
для получения животноводческой продукции. 
Кормление имеет исключительное значение для 
создания высококачественной) животновод
ства. Развитие и применение этой науки иг-
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рает громадную роль в деле улучшения и раз
вития социалистического животноводства Со
ветского Союза. Достигнутые стахановцами-жи- 
вотноводами большие успехи, обеспечиваю- 
іцие высокие удои коров-рекордисток, высо- 
кий настриг шерсти, явились результатом не 
только отбора животных, но и улучшения 
кормления. Правильное кормление способству- 
ет проявлению продуктивности; плохое пита- 
ние ослабляет здоровье и понижает продуктив
ность животных. Такие заболевания, как ос- 
теопороз, остеомаляция, авитаминозы, алимен
тарная анемия и др., имеют причиной дефек
ты в питании и приносят большой экономиче
ский ущерб.

В основе современных методов оценки пита
тельности кормов при кормлении с.-х. живот
ных приняты данные об их химической при- 
роде (см. Корма).—В 1933 Лабораторией кор
мления и обмена Всесоюзного института жи
вотноводства были закончены и опубликованы 
первые сводные таблицы химич. состава кормов 
СССР. С установлением роли отдельных мине- 
ральных элементов в питании животных таб
лицы стали пополняться анализами зольной 
части корма. Для европейских стран и Америки 
такие таблицы были составлены Мангольдом, 
Вольфом, Кёнигом, Форбсом, Кристенсеном, 
Махом, Гетлером и др. В 1936 от Лаборатории 
кормления и обмена ВИЖ были опубликованы 
первые сводные таблицы минерального соста
ва кормов СССР.—С применением биологиче- 
ских методов исследования была установлена 
полноценность белков в зависимости от их 
аминокислотного состава, было установлено 
наличие в кормах отдельных витаминов. Это 
явилось существенным дополнением к оцен- 
ке питательности кормов по химич. составу.

Переваримость кормов. Когда об
наружилось, что питательность кормовых 
средств частично зависит от степени перевари- 
вания корма животным, тогда перешли к оцен- 
ке питательности корма по переваримым пита- 
тельным веществам.—Общая формула расчета 
коэффициентов переваримости была предложе
на Геннебергом в 1858. По этой формуле: 
вещества корма минус (—) вещества кала= 
=переваримым питательным веществам. Пере
варимость вещества выражается в коэффициен- 
тах переваримости. Коэффициенты перевари
мости меняются от многих условий: от вида 
с.-х. животных, от состава и подготовки кор
мов, от размера клетчатки, от объема дачи. Пе- 
реваривание происходит нормально при опре- 
деленных соотношениях в рационах азотистых 
веществ к безазотистым.

К началу 20 в. физиологами была достаточ
но хорошо разработана техника исследования 
обмена веществ и энергии у с.-х. животных 
с помощью респирационных аппаратов. Эти 
аппараты—открытой или закрытой системы— 
имеют камеру, в которую помещается опытное 
животное, оборудованную кормушками, поил
ками, приспособдениями для сбора кала и 
мочи. С камерой соединяется ряд приборов 
для охлаждения воздуха, удаления водяных 
паров и учета выделенной углекислоты, для 
снабжения и учета потребленного кислорода 
(рис.).—Распад или отложение веществ в ор- 
ганизме животного вычисляется по данным 
баланса азота и углерода в корме, кале, моче 
и газообразных выделениях.—Пользуясь эти
ми методами, было установлено, что перева- 
римые питательные вещества (белки, жиры, 

углеводы) не отображают истинной питатель
ности корма, т. к. необходимо иметь в виду 
расходы, связанные с усвоением корма, затра
ты энергии на жевание, передвижение пище- 
вых масс, потери тепловой энергии, потери 
в моче и газообразных выделениях. За исклю- 
чением этих трат, в организме животного оста
ется «чистая энергия», или продуктивная энер- 
гия, которая может быть использована на от
ложение мяса и сала, на образование молока, 
на образование плода у самки, на мускуль
ную работу.

С 1895 О. Кельнер на опытной станции в 
Меккерне приступил к своим исследованиям 
по обмену веществ и энергии у взрослых волов. 
Приравняв продуктивное действие отдельных 
питательных веществ к крахмалу, Кельнер по- 
лучил крахмальный эквивалентѣ (см.) для отдель
ных питательных веществ.

Затем определялось продуктивное действие 
отдельных кормовых средств. Концентриро
ванные корма дали отложение мяса и жира 
приблизительно такое, какое следовало ожи
дать по теоретическому расчету. Корма грубые 
показали пониженное продуктивное действие, 
что Кельнер объясняя увеличенным содержа- 
нием в них клетчатки. Оценка питательности 
корма по крахмальным эквивалентам является 
наиболее современной и общепринятой, хотя 
и этот способ имеет недостатки.

Кормовые единицы. Еще до оценки 
питательности корма по данным хим. соста
ва в животноводческом хозяйство появилась 
потребность в общей мере для сравнения одно
го корма с другим. В 1809 немецкий агроном 
Альбрехт Тэер предложил в качестве такой 
единицы принять питательность лугового сена. 
Эти «сонные эквиваленты» Тэера нашли широ
кое применение в практическом хозяйство 
Европы. Около 1850 в Германии таблицы Тэера 
были улучшены Векерлином.—От сенных эк- 
вивалентов ведет свое начало и датская система 
сравнения питательности кормов. Впервые 
она была применена под названием единицы 
концентрированного корма (Kraftfoderenheder). 
В 1915 была установлена общая единица для 
скандинавских стран, равная 1 кг ячменя. В 
1922 при Наркомземе РСФСР была создана 
комиссия по изучению этого вопроса для уста- 
новления советской кормовой единицы. Комис
сия рекомендовала воспользоваться оценкой 
питательности корма по крахмальным экви
валентам, но выразив их в кормовых едини- 
цах. За советскую кормовую единицу был при- 
нят 1 кг овса среднего состава, равного по пита
тельности 0,6 кг крахмальных эквивалентов.
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Нормирование кормленыя. При 
нормированной кормлении корма используют
ся особенно экономно, обеспечивается здоровое 
состояние животных и наибольшая их продук
тивность. Такое кормление основано на знании 
питательности кормов и потребности животных 
в энергии и питательных веществах. При нор- 
мировании выделяют затраты на: 1) корм под- 
держивающий, 2) корм продуктивный, 3) корм 
репродуктивный.—Корм поддерживающий не- 
обходим для поддержания основных функций 
организма, работы внутренних органов, под
держания температуры тела, затрат на мускуль
ные напряжения животного в хозяйственныя 
условиях при нормальной упитанности.—Вели
чина потребной энергии и отдельных питатель
ныя веществ меняется от вида животных. В 
пределах вида животные более крупные тре- 
буют (в абсолютныя величинах) болыпего ко
личества питательныя веществ, чем животные 
более мелкие, но меньше—на единицу веса.— 
Продуктивный корм расходуется на затраты, 
связанные с продукцией (мяса, сала, молока) 
или работой (у лошади). Величина его зави- 
сит от величины и качества продукции.—Ре
продуктивный корм должен удовлетворять по
требность беременного животного на образо
ванно плода. Животное должно быть обеспе- 
чено в корме витаминами.

Составление рационов. В соответ
ствии с нормамикормления,физиологическими 
особенностями животных, наличием в хозяй
ство кормов составляются суточные рационы. 
В рационе обеспечивается потребное количест
во энергии и питательныя веществ, соблюдается 
соотношение между грубым, сочным и сильным 
кормом. Рацион для отдельных видов7 с.-х. 
животных должен иметь нужный объем. Круп
ному рогатому скоту вводится больше объеми- 
стого грубого корма, количество к-рого ме
няется в зависимости от величины коровы. 
При увеличении сочного корма уменьшается 
доля грубого. На 100 кг живого веса, при сред
ней даче сочного корма (10—25 кг), дается 
грубого от 1,5 кг до 2 кг. Рацион должен быть 
разнообразные, тогда он хорошо поедается 
и более продуктивен. Для отдельных кормов 
имеются указания о предельных нормах их 
скармливания.—Хорошим, примерно, рацио- 
ном для молочной коровы в 450 кг живого 
веса и 20 кг удоя в сутки можно считать сле- 
дующий: соломы овсяной—4 кг, клеверного 
сена—4 кг, свеклы кормовой—20 кг, жмыха 
льняного—1,75 кг, отрубей пшеничныя—2,5 кг, 
овса—1 кг, ячменя—1 кг, меляссы—1 кг.

Техника кормления. Техника корм- 
ления различна по сезонам года и у отдель
ных видов с.-х. животных. На зимнее время 
скот обеспечивается запасами грубого, соч
ного и сильного корма. Для животных высоко- 
продуктивных, племенныя, как коровы-рекор
дистки, новотельные, быки, жеребцы, хряки, 
применяется индивидуальное кормление по 
отдельно составленной норме и рационам. Ин
дивидуальное кормление особенно способству- 
ет повышению продуктивности, но дляпользо- 
вательных животных с целью облегчения рабо
ты применяется групповое кормление или корм
ление по классам (дойные коровы, холостые 
свиньи и т. п.). По сезонам года для отдельных 
групп скота составляется суточный распоря- 
док, в котором предусматривается количество 
и очередность кормления, прогулок, поения, 
доения, чистки скота и помещений.—Молочный 

скот кормят 3 раза в сутки—утром, в полдень 
и вечером; новотельныя коров и рекордисток— 
4 раза в сутки. Рабочих лошадей кормят 3 ра
за, при большой нагрузке—4 раза. Первые 
7 мес. жеребыя маток кормят 3 раза в сутки, 
за 4 мес. до выжеребки—4 раза. Супоросныя 
маток кормят 2 раза в сутки и только за 10— 
15 дней до опороса переходят на трехкратное 
кормление в сутки. Овец кормят 2—3 раза, 
поят чистой, свежей, не холодной водой. 
Крупный рогатый скот в зимнее время поит
ся 2—3 раза, но лучше иметь автоматические 
поилки, из которых скот получает воду в любое 
время и вволю. Поение рабочей лошади должно 
быть трехкратное, но порядок его меняется в 
различных условиях. Жеребыя маток поят 
осторожно, в последние пятидневки—по 5 раз 
в сутки.—Порядок раздачи корма для круп
ной) рогатого скота след.: сильный, сочный, 
грубый. Для лошадей и других животных 
этот порядок несколько изменен. Сильное за- 
гружение пищеварительного аппарата затруд- 
няет передвижение, работу внутренних орга
нов, стесняет дыхание. Для лошади в 500 кг 
живого веса содержащіе сухого вещества в ра
цион за сутки не должно быть более 12—14 кг. 
В свиноводстве корма животного происхожде- 
ния имеют большее значение, чем в какой-либо 
другой отрасли животноводства.

Перед случной кампанией следует обратить 
особенное внимание на подготовку животных. 
т. к. кормовой режим следует отнести к основ- 
ным факторам, влияющимна половую деятель- 
ность самцов и самок. Племенныя быков. 
жеребцов, хряков следует поддерживать в 
состоянии нормальной упитанности, мускуль
ной силы и бодрости. Животные, перекормлен
ные или похудевшие, понижают свои воспро
изводительные качества. На конских заводах 
на жеребца в 500—520 кг живого веса дают 
в период случки в сутки: лугового сена—6 кг. 
сена бобовыя—2 кг, овса—6 кг, отрубей—1 кг.

При кормлении беременных животных ис
пользуется лишь корм чистый, не кислый, не 
промерзший. Неправильное кормление, запле- 
сневелый, гнилой корм, присутствие ядовитыя 
трав могут вызвать выкидыши. В рационах 
этой группы животных обеспечивается доста
точное питание на поправку матери и на нор
мальное развитие плода; из органических сое- 
динений особенно важен белок, из неорганиче- 
ских—соли кальция и фосфора. Перед рода
ми обычно сокращается объем рационов и вво
дятся слегка послабляющие корма. В первые 
дни после родов кормление очень умеренное, и 
только через несколько дней переходят к корм- 
лению по нормам.

В летнее время зеленый корм и трава паст
бища доставляют с.-х. животным самые деше
вые, легко усвояемые, богатые минеральными 
веществами и витаминами корма. Переход с 
зимнего кормления и обратно делается посте
пенно. Практикуется пастьба вольная, на 
привязях и в загонах. Вольная пастьба имеет 
много недостатков по сравнению с загонной 
пастьбой, когда пастбище разбивается на уча
стки. В летнее время необходимо тщательно 
следить за удоями коров, состоянием упитан
ности других групп скота, и, если с пастбища 
нехватает питательныя веществ, тогда вводит
ся подкормка.

КОРМЛЕНИЯ, так назывался в древней Руси 
особый вид содержания феодала за счет экс- 
плоатируемого населения в 14—16 вв. При
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К. феодал, назначенный верховный феодальным 
государем для суда и управления отдельной 
области или округа (большей частью города с 
уездом или волости), получал довольствие с 
населения натурой (К.)- Неоднократные изве- 
стия о временных пожалованиях городами и 
волостями, даваемых киевскими князьями сво- 
им феодальным слугам и дружинникам, сви- 
детельствуют о существовании К. в Киевском 
государстве. Особенно развиты были К. в сев.- 
вост. Руси в 14—16 вв. В течение 15 в. появля
ется ряд т. н. уставных грамот наместнического 
управления, дававшихся отдельным местно- 
стям и устанавливавших сроки, размеры кор- 
мов и порядок принесения жалоб на злоупотре- 
бления кормленщиков. Постепенный рост чи
сла должностей в осложнившемся княжеском 
хозяйство и управлении приводил также к 
нек-рому изменению К. Последние стали пре
доставляться на сроки не более чем в 1—3 
года и зачастую дробились: в один и тот же 
уезд назначались не 1, а 2 наместника; в одну 
волость—не 1, а 2 волостеля. К. могли суще
ствовать при малоразвитых денежных отно- 
шениях. В 16 в. с постепенным развитием по- 
следних делаются попытки заменить натураль
ные кормы денежными взносами. Все это, 
однако, не устраняло произвола и злоупотре- 
блений, связанных с К. Учащение жалоб и 
перестройка государственного аппарата при
вели в 16 веке сначала к частичной, а за- 
тем и полной отмене К. В 1539 была издана 
первая губная грамота, отнимавшая у корм
ленщиков право суда и передававшая его мест- 
ным выборным органам (из дворян и детей 
боярских). В 1552 появилась первая земская 
уставная грамота (Важская), передававшая 
в руки местных выборных органов не только 
суд, но все управление и сбор податей и 
повинностей. Изданный в 1555 указ о полной 
отмене К. был, однако, проведен в жизнь не 
сразу и не повсеместно. В отдельных городах 
наместники-кормленщики упоминаются и позд
нее. Окончательная отмена К. связана с по- 
всеместным введением воеводского управления 
вначале17в. В пережиточной форме кормлѳ- 
ния сохранились позднее в натуральных сбо- 
рах, взимавшихся с населения церковным прич- 
том, и в дополнительных натуральных по- 
винностях крепостных крестьян в пользу по- 
мещиков.

Литп.: Сергеевич В., Русские юридические древ
ности, т. I—III, СПБ, 1890—1903; Дьяконов М., 
Очерки общественного и государственного строя древней 
Руси, Юрьев, 1907 (4 издание, Москва—Ленинград, 
1926); Вл адимирский-Буданов М. Ф., Обзор 
истории русского права, 7 издание, Киев, 1915; Г р а - 
довский А. Д., История местного управления в Рос
сии, том I, СПБ, 1868.

КОРМОВАЯ БАЗА, все источники получения 
кормовых средств для животноводства (см.) 
СССР, отдельных областей, районов, совхозов, 
колхозов, колхозников и единоличных хо- 
зяйств. К. б. включает: 1) естественные сено- 
косы и пастбища; 2) побочные кормовые уго
дья (см.): сенокосы в лесах, болотах, кустар- 
никах и залежах; пастбища в лесах, кустар- 
никах, болотах, по залежи; отава естественных 
сенокосов; пастбища по пару, стерне и по 
отаве сеянных трав; 3) посевы кормовых куль
тур: для пастьбы скота, на сено, насилос, посев 
корне-клубнеплодов и зернофуражных куль
тур; 4) часть зерновых продовольственных по- 
севов; 5) гуменные и полевые отходы продо
вольственных культур — солома, мякина, бо
тва и др., отходы мукомольной, маслобойной, 

сахарной, пивоваренной, спиртовой, крахмало
паточной, мясной, рыбной, зверобойной про
мышленности и комбикормовая пром-сть с ее 
продукцией. Реконструкция и развитие кор
мовой базы в Союзѳ Советских Социалистиче
ских Республик определяются гос. планом жи
вотноводства, ежегодно утверждаемым СНК 
СССР и ЦК ВКП(б).

К. б. в условиях капитализма. Расширение 
и интенсификация К. б. при капитализме свя
заны с неизбежным ростом эксплоатации рабо
чего класса и дифференциации крестьянства, 
с ростом бескормицы в бедняцко-середняцких 
хозяйствах. Английская аристократия и наро
ждающаяся сельско-хозяйственная буржуазия, 
развивая крупное капиталистическое животно
водство, продолжительное время пользовались 
награбленной землей без каких бы то ни было 
затрат .С ростом капитализма для соответствую- 
щих видов скота начинают возделывать спе- 
циальные участки земли, засеивают их спе- 
циальными кормовыми культурами, в наиболь
шей степени отвечающими разводимым с.-х. 
животным. «Свинью, подобно птице, „сначала 
держат как копилку44. Она питается отбро
сами. Но в конце концов цена ее поднимается 
так высоко, что земля должна возделываться 
специально для кормления свиней. Так же 
обстоит дело с молочный хозяйством, маслом, 
сыром ит. д.» (Марке, Теории прибавочной 
стоимости, том II, часть 2, 4 издание, 1936, 
страница 107).

Ленин в своих работах по аграрному вопросу 
неоднократно указывая, что за видимостью 
прогресса полевого травосеяния у сельской 
буржуазии и помещиков скрывается рост 
нищеты и пролетаризации деревенской бедноты, 
потому что «у крестьян при освобождении их 
отрезали необходимые для них земли, отрезали 
выпас, выгон, отрезали лес, отрезали водопой... 
Хочешь—не хочешь, а приходится кпомещику 
итти, просить дать пропуск скоту к воде или 
дать выпас и тому подобное» (Ленин, К 
деревенской бедноте, Сочинения, том V, стра
ница 304).

Одним из выводов Ленина было его указанно 
на то, что «ухудшение условий хозяйства мел- 
ких земледельцев... проявляется... и в ухуд- 
шении корма и вообще содержания скота» 
(Ленин, Соч., т. XVII, стр. 619). Низкая 
продуктивность скота бедняцко-середняцких 
хозяйств определялась слабой К. б., отсутст- 
вием концентрированных кормов, отсутствием 
посевных трав, введение к-рых было связано 
с дополнительные вложением средств произ
водства, а их то и не было у мелких кресть- 
янских хозяйств. Солома была основным видом 
корма у скота этих категорий хозяйств, и да
же ее нехватало. Очень часто солому приходи
лось покупать у помещиков, у кулаков, к-рые 
втридорога драли с бедноты или обязывали от
рабатывать в пять—десять раз больше, чем 
стоила солома.

К. б. в СССР. Государственный план развития 
животноводства, рост поголовья и животновод
ческой продукции определяют собой размеры 
К. б., необходимость ее расширения и рекон- 
струкции. К. б. должна соответствовать зада- 
чам, стоящим перед животноводством СССР. 
Разрешение кормовой проблемы для животно
водства СССР стало возможно с победой кол
хозного и совхозного строя, проходившей в 
обстановке острой классовой борьбы с врагами 
социалистического строительства. «Советская
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власть ликвидировала класс помещиков и пе
редала крестьянам более 150 миллионов гекта- 
ров бывших помещичьих, казенных и монастыр- 
ских земель и это — сверх тех земель, которые 
находились и раньше в руках крестьян» 
(С т а л и н, О проекте Конституции Союза 
ССР, 1936, стр. 25). Факт передачи крестьянам 
150 млн. га земли, огромнейшая кредитная и 
производственная помощь бедняцко-середняц- 
ким хозяйствам со стороны пролетарского го
сударства не могли не влиять положительно 
на рост крестьянского животноводства. До- 
революционное же животноводство России 
развивалось черепашьими шагами. С 1870 по 
1914 среднегодовые приросты стада характе
ризовались след. данными: по лошадям—0,8% 
в год, по крупному рогатому скоту—1,1%, по 
свиньям—0,9%>; по овцам же шло огромнейшее 
сокращение.

Контрреволюционеры-троцкисты и контр
революционные правые отщепенцы, выступая 
против коллективизации и совхозного строи
тельства, выступали и против коренной социа- 
листической реконструкции кормовой базы. 
После осуществления сплошной коллективи
зации и ликвидации кулачества как класса, с 
победой колхозного и совхозного строя ста
ла возможна коренная переделка кормовой 
базы. Во всех основных решениях партии и 
правительства по животноводству вопросам ор
ганизации кормовой базы уделено исключи
тельное внимание.

Тов. Сталин на XVI Съезде партии указал, 
что перед нами стоит «проблема поднятия 
животноводства и разрешения мясного вопроса 
путем обеспечения соответствующим районам 
достаточною количества дешевых зерновых 
продуктов и кормов» (Сталин, Вопросы 
ленинизма, 10 издание, стр. 371).—Указание 
на то, что К. б. является решающим условием 
в деле развития животноводческих совхозов 
и животноводческих колхозныя товарных ферм, 
имеется также в постановлении СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 30/ѴП 1931 «О развертывании 
социалистического животноводства». Прави
тельство и ЦК ВКП(б) предложили «земельным 
органам, колхозсоюзам и животноводческим 
трестам и колхозным центрам полностью обе
спечить все поголовье скота животноводческих 
совхозов и колхозныя ферм собственными гру
быми и сочными кормами» («Справочник пар- 
тийного работника», выпуск 8, Москва, 1934, 
страница 562).

В этот же период получила наибольшее раз
витие и комбикормовая промышленность, объ
единяемая специальным трестом «Комбикор- 
мов», организуюіцим строительство заводов и 
производство комбикормов.

Громадное значение в развитии К. б. имеют 
луга и пастбища. Насколько огромно значе
ние пастбища, можно видеть хотя бы из то
го факта, что не менее 60% всей животновод
ческой продукции мы получаем за пастбищ
ный период. Количество пастбищныя дней в 
году колеблется, в зависимости от климати- 
ческих условий области, края, республики, 
от 115 дней (Якутская АССР) до 285 дней (За
кавказье) .

Пленум ЦК ВКП(б) 29/VI—1/ѴП 1934 вновь 
указал на громадное значение улучшения 
кормовой базы. «Для обеспечения скорей- 
шего подъема животноводства пленум ЦК 
ВКП(б) считает необходимым применить, по 
примеру государственного посевного плана, 

метод государственного плана развития жи
вотноводства с установлением плановыя зада- 
ний по росту поголовья скота в совхозах и 
товарных колхозныя фермах, плана выра- 
щивания молодняка совхозами, колхозами, 
колхозниками и единоличниками и плана про
изводства кормов, с доведением этих планов 
до совхозов, колхозов и сельсоветов» [ВКП(б) 
в резолюциях..., ч. 2, 5 изд., 1936, стр. 613]. 
С 1934 расширение и укрепление К. б. про
изводится на основе государственного плана. 
Как животноводческим совхозам, так и кол- 
хозам в решениях пленума ЦК ВКП(б) была да
на развернутая программа по увеличению кор- 
модобывания. Пленум утвердил выделение в 
качестве твердой К. б. животноводческих и 
коневодческих товарных ферм значительныя 
площадей зерновых культур и картофеля с ос- 
вобождением их от обязательных поставок 
государству.

Дальнейший бурный рост социалистического 
животноводства обязывал не ослаблять внима- 
ния к организации кормовой базы. 7-й Съезд 
Советов обязал взять под особое наблюде- 
ние хранение и расходование кормов. Кроме 
того, он признал необходимым: а) плановое 
улучшение лугов и пастбищ, сеноуборки и 
силосования; б) закрепление, начиная с 1935, 
пастбищныя и сенокосных угодий за колхозами 
и группами единоличников; в) отпуск специаль- 
ных долгосрочныя кредитов колхозам на про- 
ведение простейших мелиораций и др. мер по 
улучшению луго-пастбищною хозяйства; г) раз- 
вертывание Наркомпищепромом переработки 
отходов промышленности, являющихся вы- 
сокоценными кормами для животноводства. 
Съезд обязал райисполкомы, сельсоветы и пра- 
вления колхозов при расчете потребности в 
кормах, выделении сенокосных и пастбищныя 
угодий и установлении плана силосования для 
обобществленного скота учитывать также и 
потребность скота колхозников. В Сталинском 
примерном уставе сельско-хозяйственной арте
ли (см. Устав сельско-хозяйственной артели 
примерный) также предусматриваются обяза- 

I тельства по расширению производства кормов, 
улучшению лугов и пастбищ для обобществлен
ного скота и по обеспечению членов артели 
в отношений пользования колхозными паст
бищами и получения кормов в счет трудодней 
для скота, находящегося в их личном поль- 
зовании.

Расход кормов в колхозно-крестьянском сек- 
торе в 1934/35 значительно повысился в срав- 
нении с 1928/29. Рост белков увеличился на 
30%, а в переводе кормов на кормовые еди
ницы—на 39%. Окончательная победа колхо
зов и совхозов не только обеспечила успешное 
разрешение зерновой проблемы, но также зна
чительно продвинула вперед и кормовую обес- 
печенность скота. Следует указать на то об
стоятельство, что наряду с общим ростом белка 
в кормовом рационе мы все же имеем недоста
точное количество концентрированныя кормов, 
и их увеличение является важнейшей задачей 
колхозов и совхозов. Рост животноводства не- 
мыслим без болыпих запасов зерна для скота. 
«Только растущее и разворачивающееся зер
новое хозяйство может создать условия, необ
ходимые для роста животноводства» (Ста
лин, Речь на Совещании передовыя комбай- 
неров и комбайнерок, 1935, стр. 10). В рѳзуль- 
тате директив СНК СССР и ЦК ВКП(б) J) рас- 
ширении посевов и повышении урожайности
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клевера и люцерны полевое кормодобывание 
в 1936 в сравнении с 1928 в корне изменилось 
и увеличилось больше чем в три раза: в 1928 
было 2.548 тыс. га, а в 1936—7,87 млн. га. 
1937 дал дальнейший крупный подъем траво- 
сеяния и посева кормовых культур:

В тысячах га 1936 В % 
к 19351935 1936

Всего трав на самостоя
тельной площади в по- 
левом клину .....

Всего кормовых культур 
на самостоятельной пло
щади в полевом клину

5.268

6.290,5

6.872,4

7.869,9

130,5

125,1

Большевистская борьба за осуществление 
лозунга т. Сталина о ежегодном получении 
7—8 млрд. пудов зерна и за полное выполнение 
государственного плана производства кормов 
обеспечивает создание устойчивой и полно- 
ценной К. б. для животноводства СССР. См. 
Кормовые угодья, Инвентаризация кормовых 
угодий, Корма, Кормление сельско-хозяйствен- 
ных животных.

КОРМОВОЙ ГОРОХ, п е л ю ш к а (серый песча
ный горох), Pisum arvense, однолетнее растение 
из сем. бобовых. Возделывается в кормовых це- 
лях на зерно, сено, силос, зеленый корм и зе
леное удобрение. Зерно содержит 22,4% белка. 
Цветки красно-фиолетовые, стебли лазящиѳ, 
поэтому К. г. высевается в смѳси с овсом или 
ячменем. Может расти по всей Европейской 
части СССР, за исключением Крайнего Севера, 
южных и юго-вост. районов. Особое значение 
имеет для нечерноземной полосы, т. к. отли
чается скороспелостыо и хорошо растет на 
песчаных, торфянистых и суглинистых почвах. 
На зеленый корм К. г. поспевает через 45— 
50 дней. Урожай зерна—15—25 ц)га, зеленой 
массы—100—150 ціга.

КОРМОВОЙ ФЛАГ, флаг, поднимаемый на кор- 
ме корабля, обозначающий принадлежность ко
рабля к тому или иному государству [см. Флаг 
(военно-морско й)].

КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ, дикорастущие и куль
турные растения, используемые целиком или в 
отдельных своих частях (стебли, листья, корни, 
клубни, плоды) на корм скоту. Среди К. р. 
выделяют оледующиѳ основные хозяйственные 
категории и группы: а) кормовые травы (см.)— 
полевые и луго-пастбищные, однолетние и 
многолетние, луговые, степные, болотные, вы
сокогорные и др.; злаковые, бобовые, осоки 
и т. н. разнотравье; б) кормовые злаки и бобо
вые, возделываемые в поле на зерно; в) силос
ные растения (см.); г) кормовые корнеплоды 
и клубнеплоды (см.); д) листоплоды—различ
ные сорта капусты кормовой (см.); е) кормовые 
бахчевые культуры (кормовой арбуз, кормовая 
тыква, кабачки); ж) лишайники, или ягели 
(в сев. оленеводческих районах).

Кроме того, кормовое значение имеют неко- 
торые кустарники (саксаулы в Средней Азии, 
кустарниковые ивы и березы на севере), гри
бы (на севере) и водоросли. Кормовым расте- 
нием в шелководстве является тутовое дерево, 
или шелковица (см.).

КОРМОВЫЕ ТРАВЫ, обширная группа травя; 
нистых растений, используемых в сельском хо- 
зяйстве на корм скоту. Дикорастущие К. т. 
встречаются на всех типах природных кормо
вых угодий: в тундрах, лесах, на лугах, боло- 

тах, в степях, песках и пр. В практическом лу- 
говодстве К. т. принято разделять на 4 группы: 
1) злаковые, 2) бобовые, 3) осоковые и 4) разно
травье, куда относятся представители осталь- 
ных семейств.

Злаки. Наиболее широко распространены 
злаки на лугах и в степях, где дают основную 
массу корма. По характеру кущения среди них 
различают: 1) корневищевые, 2) рыхлокустовые 
и 3) плотнокустовые. Наиболее ценные (урожай
ность и качество)—корневищевые и рыхлокус
товые злаки. Корневищевые злаки широко 
распространены на поемных лугах, залежах и 
песках и меньше—на суходольных лугах, степ- 
ных и горных лугах. Наиболее ценны: костер 
безостый, полевица белая, пырей ползучий, 
канареечник, бекманния, лисохвост луговой, 
лисохвост брюшистый, мятлик луговой. Наи
более ценными представителями рыхлокусто- 
вых являются: тимофеевка, овсяница луговая, 
ежа сборная, мятлик болотный, мятлик обык
новенный, ячмень солончаковый и др. Плот
нокустовые злаки наиболее распространены на 
суходольных лугах (белоус, щучки), горных 
лугах [белоус/овсяница пестрая (Festuca ѵа- 
riam)] ивстепях(ковыли, типчак). Большинство 
их обладает низкой кормовой ценностью. Более 
ценны степные злаки (в особенности типчак). 
Помимо многолетних, встречаются и однолетние 
злаки, имеющие наибольшее значение в пус- 
тынях и в пустынной степи. Здесь широко рас
пространены: мортуки (Agropyrum orientale, А. 
prostratum, А. Buonapartis), дающие ценный 
ранне-весенний корм.

Из многолетних злаков в пустынных степях 
и пустынях наиболее ценны мятлик лукович
ный, ажрек (Aeloropus littoralis) и селин (Агі- 
stida pennata). Сено ценных злаков имеет в 
среднем 45—60 кормовых единиц (см. Кормле
ние селъско-хозяйственных животных) при 2,5— 
4,0% переваримого белка.

Бобовые. На Крайнем Севере бобовые встре
чаются редко и в небольших количествах: 
нек-рые виды, однако, являются ценными лет- 
ними оленьими кормами (Oxytropis sordida. 
Astragalus arctiens и др.). В пустынных степях 
и пустынях бобовые имеют небольшое значение 
и представлены главным образом плохо по- 
едаемыми астрагалами, верблюжьей колючкой 
(янтак) и др. По долголетию и характеру ку
щения бобовые можно разбить на ряд биологи- 
ческих групп. Наиболее ценными представи
телями важнейших групп будут: 1) однолетни- 
ки — люцерна хмелевидная; 2) кустовые мно- 
голетники — клевер красный, шведский, гор
ный, люпиновый, лядвенец рогатый, эспарцѳт; 
3) корневищевые—горошки: призаборный, го- 
рошек приятный, чина луговая; 4) корнеот
прысковые — люцерна серповидная; 5) рас
тения со стелющимися побегами (плетями)— 
клевер белый.

Помимо указанныя, важно отметить цен
ные в кормовом отношений дальне-восточные: 
леспедеза полосатая, горошки (Vicia amoena, 
V. japonica, V. unijuga и др.). Горно-луговые и 
горно-степные: кавказские—клевер Бордзилов- 
ского, клевер розовый (Trifolium ambiguum), 
люцерны (Medicago hemicycla, М. Dzavache- 
tica и др.), эспарцеты (Onobrychis transcauca- 
sica, О. altissima, О. puchella и др.), горошки 
(Vicia villosa, pannonica, tenuifolia и др.). Бо
бовые обладают высокой кормовой ценностью, 
богаты протеином (обычно 12—20%), содержат 

I несколько менее клетчатки, чем злаки (22—
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27%). Более богаты золой, в среднем 9% (по 
Ларину). Характерно значительное содержа
щіе СаО (1—2%) и Р2Об (обычно ок. 0,5%). В 
среднем сено бобовых имеет 47 кормовых еди- 
ниц при 7% переваримого белка.

Осоковые. Осоки, пушицы, камыши и пр. 
наиболее обильно встречаются на болотах и 
сырых и влажных лугах. В районах Крайнего 
Севера молодые побеги пушицы (Eriophorum 
vaginatum) и осок (Carex stans, С. Soczavaeana 
и др.) являются ценным ранне-весенним кормом 
для оленей. В лесной зоне и в горных районах 
при обычно практикующихся сроках сенокоше- 
ния осоки дают корм низкого качества. В сред
нем (по Попову и Елкину) осоковое сено имеет 
38 кормовых единиц при 3,1% переваримого 
белка. Зольная часть бедна известью. Некото- 
рые виды крупных осок, произрастающих на 
богатых поемных или солончаковых почвах 
(Carex aquatilis, С. gracilis, С. intermedia и 
др.), при своевременном сенокошении дают сено 
хорошего качества. Крахмальный эквивалент 
скошенной в молодом состоянии осоки острой 
равен41,6% (по Барышникову). При огрубении 
их кормовая ценность падает. Мелкие степные, 
многие горно-луговые и отчасти суходольные 
осоки имеют высокие кормовые достоинства. 
В пустынных степях и пустынях нек-рые виды 
осок: осока узколистная, осока вздутая (Carex 
pachystachis, С. physodes) имеют существенное 
значение как весенние корма.

Разнотравье. На Крайнем Севере многие виды 
тундрового (напр. лаготис—Lagotis Stelleris), 
болотного (вахта—Menyanthes trifoliata, са- 
бельник—Comarum palustre и др.), лесного 
(иван-чай—Chamanaerium angustifolium) раз
нотравья прекрасно поедаются в летнее время 
оленями, а нек-рые из нйх (как, напр., хвощи— 
Equisetum variegatum, Е. scirpoides) являются 
ценными нажировочными кормами. Особенно 
ценно разнотравье высокогорных лугов. На 
сенокосах при обычных приемах сушки в 
степной и большей части лесной зонах разно
травье не имеет ценности. В условиях сушки 
и хранения в нек-рых субальпийских и север- 
ных районах в силу большой влажности раз
нотравье хорошо сохраняется и хозяйствен
но ценно. При использовании на силос в моло
дом состоянии (до полного цветения) разно
травье представляет большую ценность. В 
пустынно-степных и пустынных районах осо
бенно распространены полыни: белая (Artemisia 
maritima incana), черная (А. pauciflora), серая 
(А. terrae albae, А. herba alba), полынь Лессин
га, ферганская. Полыни поедаются гл. обр. 
осенью и зимой, когда они менее горьки и име
ют менее резкий запах. Лучше всего они по
едаются овцами и козами, несколько хуже— 
лошадьми и верблюдами. Плохо поедаются 
крупным рогатым скотом. Полыни заготовля
ются на сено. На солонцовато-солончаковых 
местообитаниях преобладают солянки эбелек 
(Ceratocarpus arenarius), кумарчик (Agriophyl- 
lum arenarium), тетыр (Salsola gemmascens), 
солянка пушистая (Salsola rigiola), верблюдки 
(Corispermum orientale) и др. Солянки, содер- 
жащие небольшое количество золы (ок. 10%), 
обычно хорошо поедаются. Большая часть 
солянок, имеющих зольность свыше 20%, по- 
едается лишь осенью и зимой, после морозов 
и выщелачивания значительной части солей. 
Солянки лучше всего поедаются овцами и ко
зами; хуже поедаются крупным рогатым скотом; 
плохо или совсем не поедаются лошадью.

Химический состав и кормовая ценность 
отдельных видов К. т. существенно меняются 
в зависимости от условий произрастания, а 
также по фазам вегетации. На богатых почвах 
травы, как правило, богаче протеином, золь
ными элементами и беднее клетчаткой, чем на 
бедных почвах. В молодом состоянии травы 
богаты протеином и менее богаты к'летчаткой, 
чем в более старом состоянии, причем коэффи- 
циент переваримости, как правило, с возрастом 
уменьшается.

Кормовые травы СССР изучены и учтены 
далеко не полно. Изучением их занимаются 
Институт кормов, Всесоюзный ин-т растение- 
водства, Ботанический ин-т Академии наук, 
ряд опытных станций и кафедр вузов. Изуче- 
ние идет по линии: 1) выявления распростра- 
нения К. т., их экологии и биологии, 2) опре- 
деленияих урожайности, 3) установления пое- 
даемости их различными животными в различ
ные сезоны, 4) определения химического соста
ва и переваримости, 5) выяснения возможности 
введения в культуру. Ценные знания о кормо
вой ценности растений сенокосов и пастбищ 
имеет местное население, в особенности в изда
вна животноводческих районах. Учет и сводка 
имеющихся данных по кормовым травам ведут
ся ВАСХНИЛ.

Видовой и сортовой состав культурных 
луго-пастбищных трав, полученный в наследие 
от дореволюционной России, далеко не удовле- 
творяет растущих потребностей социалисти
ческого животноводства, особенно в связи с 
быстрым развитием сельского х-ва на окраинах 
СССР. В частности, настоятельно нужен спе- 
циальный подбор трав для окультуривания и 
повышения продуктивности сенокосов и паст
бищ засушливых районов Ю. и Ю.-В., а так
же на Крайнем Севере и в Дальнѳ-Вост. краѳ. 
В 1932—35 Всесоюзный ин-т кормов по зада^ 
ниям Наркомзема провел обширные экспеди- 
ционные работы для выявления среди дикора
стущей флоры СССР видов и форм трав, к-рые 
было бы возможно использовать в этих целях. 
В результате этих работ было взято на учет 
до 187 тыс. га естественных массивов—заро
слей ценных трав-дикарей—и организован сбор 
их семян. Из выявленных дикорастущих трав 
наибольшее значение имеют люцерны: желтая 
(орская и гурьевская) и голубая (дагестан
ская)-, донник волжский, армянский, мохнатые 
вики, галега, житняк гребенчатый, ежи—севе- 
ро-кавказская и алтайская—и нек-рые др. На 
базе семенных сборов 1932—34 в Союзе ССР 
развернуты видо- и сортоиспытания выявлен
ных диких трав и селекционная их обработка. 
См. Травы посевные.

КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ, категория земель, пред
назначаемая для длитёльного кормового ис- 
пользования. К. у. делятся на сенокосы и 
пастбища. Часть К. у. используется и как се- 
нокос и как пастбище. Большинство сеноко
сов в том же году используется и как паст
бища (выпас скота по отаве). — Кормовые 
угодья делятся на естественные, с природным 
травостоем, и искусственные, создаваемые пу
тем посева луго-пастбищных трав. Если некор
мовые угодья, наряду с основным своим назна- 
чением, используются под сенокошение или 
для выпаса скота, их называют побочными 
К. у.: лес, кустарник, сады (выпас скота между 
деревьями), выпас скота на пашне по парам, 
по стерне, сенокошение назалежахи пр. Земли, 
к-рыѳ могут быть использованы только для
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сенокосов или выпаса скота или кормовая 
ценность к-рых исключительно высока (поймы, 
разливы), условно называются абсолютными 
кормовыми угодьями. К ним причисляют мар
шевые луга, альпийские луга, пастбища полу
пустынь, тундровые пастбища.—Классифика
ція кормовых угодий по хозяйственным при- 
знакам впервые была установлена Тэером (см.) 
в начале 19 в. При государственном земельном 
учете в СССР придерживаются деления К. у. 
по условиям водного режима (заливные, сухо
дольные, болотные).Последняя более дифферен
цированная научная классификация К. у., на 
основе экологических признаков, была сделана 
при инвентаризации К. у. в 1933 Всесоюзным 
ин-том кормов (см. Инвентаризация кормовых 
угодий).

КОРМОФИТЫ (греч. kormos — пень, ствол, 
phyton—растение), название растений, имею- 
щих стебель и листья. В таком понимании к 
К. относится большинство мхов, все т. н. 
папоротникообразные и семенные растения. 
Помимо нами приведенного, встречается еще 
другое определение К., согласно которому К. 
считаются растения, имеющие кроме стебля 
и листьев еще корень; при этом определении 
мхи уже не будут относиться к К. Кормофиты 
развились в процессе эволюции из т. н. слоев- 
цовых или талломных растений (см.), не имею- 
щих расчленения на стебель и листья, но пути 
этой эволюции еще недостаточно выяснены.

КОРМУШКА, приспособление для закладки 
корма при кормлении скота и птицы. Разли
чают К. индивидуальные и общие, стационар- 
ные и переносные. К. должна быть удобна 
для раскладки корма и для животных, дать 
возможность быстрой, хорошей очистки и 
предохранить корм от разбрасывания и загряз- 
нения ногами животных. Типы К. специализи- 
рованы для крупного рогатого скота, телят, 
лошадей, свиней, овец, птицы, кроликов и пр. 
Для крупного рогатого скота в совхозах и кол- 
хозах применяются американские и датские 
К., имеющие вид корыта. У первых передняя 
часть ниже задней, и они устанавливаются на 
уровне пола стойла, а датские^—на 70 см над 
уровнем пола. Для свиней большей частью 
устраиваются перекидывающиеся К., что облег- 
чает их очистку от остатков корма. Для 
свиней на пастбищах применяют переносные 
кормушки-корыта и автоматические самокор
мушки. В конюшнях К. имеют отделения для 
грубых и концентрированных кормов и обычно 
устраиваются на высоте плеча лошади. Для 
овец устраиваются комбинированные К. для 
грубых концентрированных и сочных кормов. 
Для кур применяются автокормушки, в к-рые 
корм поступает по мере освобождения кормо
вого корыта. К. делаются из дерева, цемента 
и железа. Наиболее распространены деревян
ные кормушки.

КОРМЧАЯ КНИГА, сборник церковных правил 
и государственных законов, регламентирую- 
щий религиозные отношения'. Впервые появился 
под названием «Номоканона» (законоправило) 
в Византии в 6 в. В9в. «Номоканон» переведен 
на славянский язык для болгарской церкви. 
Этот перевод после появления христианства в 
Киевской Руси был введен в употребление рус
ской православной церковью в 11 в. под наз
ванием «Кормчая книга, глаголемая греческим 
языком ,,Номоканон“». Чтобы установить еди
ную редакцию К. к., впоследствии, с появлением 
книгопечатания, производились несколько раз 

ее исправления. Последняя редакция К. к. 
была предпринята в 1787 по распоряжению 
Екатерины II. Представляя собой памятник 
церковного законодательства, возникший в эпо
ху раннего византийского Средневековья, К. к. 
уже в 18 в. перестала играть для церкви роль 
свода действующих церковных законов и пра
вил. Различные редакции К. к. служили идео- 
логическим, обоснованием позиций для церков
ных партий, Патриарх Никон, напр., исполь- 
зовал издание новой редакции К. к. для обосно- 
вания своей церковной реформы.

КОРНВАЛИС, правильнее—Корнуолис (Corn
wallis), Чарлз (1738—1805), видный деятель 
англ, колониальной политики 18 в. Принимая 
участие в войне против восставших американ- 
ских колоний и в 1781 капитулировал со своим 
войском перед ген. Ващингтоном. В 1786—93 
был генерал-губернатором Индии, где впер- 
выѳ ввел регулярную систему обложения ту- 
земцев налогами. В 1798 в качестве лорда- 
лейтенанта Ирландии подавлял ирландское 
революционное движение; был одним из инициа- 
торов акта 1801 о насильственной унии Ирлан
дии с Англией.

КОРНЕВАЯ ШЕЙКА, место на границе между 
корнем и подсемядольным коленом стебля. 
В области К. ш. нередко бывает заметен, осо
бенно у молодых проростков, довольно резкий 
переход от более толстого стебля к тонкому 
корню. В К. ш. происходит переход от первич- 
ного анатомического строения корня к строе- 
нию стебля. В ней же часто обильно обра
зуются придаточные корни.

КОРНЕВИЩЕ, р и з о м а (rhizoma), подзем
ный стебель травянистых растений, похожий 
на корень, но отличающийся от него наличием 
буроватых чешуек (недоразвитых листьев) или 
рубцов после опаде- 
ния их, отсутствием 
чехлика на кончикѳ 
и нек-рыми деталями 
анатомического стро
енья. К.имеетсяу ог- 
ромного большинст
ва многолетних тра
вянистых растений 
и служит для отло- 
жения запасных пи
тательных веществ, 
для перезимовки ра
стения после отми- 
рания надземных ча
стей и обычно так
же для вегетативного 
размножения. К. ра- 
СТут горизонтально Корневище: 1 — осони, 
ИЛИ б. ИЛИ М. КОСО 2—ириса, 3—купены, 4— 
сверху вниз; на них цикуты,
почти всегда образуются придаточные корни, 
а также почки, ежегодно дающие новые Ьад- 
земные побеги. У одних растений К. корот- 
кие, и образующиеся из них надземные побеги 
растут б. или м. плотным кустом; у других К. 
длинные, быстро растущие и ветвящиеся: 
новые побеги ежегодно появляются в новых 
местах, нередко далеко от старых, и занимают 
большую площадь (тростник, пырей ползучии 
и др.). Вследствие ветвления К. и отмирания 
старых участков его происходит обособление 
новых растений. Некоторые растения с длин
ными К. применяются для закрепления песков. 
У некоторых растений К. бывают сильно утол
щены или на них, б. ч. на концах, образуются
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клубни (см.), содержащие гл. обр. углеводы I 
(см. Клубнеплоды). К. нек-рых растений содер- 
жат различные лекарственные вещества, кра- 
сящие, дубильные и т. п. и используются соот- 
ветствуюіцим образом.

КОРНЕВОЕ ДАВЛЕНИЕ, напор, под которым 
выделяется вода из пенька растения после пе- 
ререзки стебля. Открыто Гельзом (1727) у 
виноградной лозы, где К. д., измеренное им при 
помощи манометра, оказалось равным 11/г ат" 
мосферам. У травянистых растений К. д. 
обычно невелико: у петунии 7 мм ртутного стол
ба, у хризантемы 14 мм, но у крапивы наблю
далось 462 мм, а в некоторых случаях оно 
даже настолько сильно, что продавливает во
ду через все неповрежденное растение и она 
во влажной атмосфере появляется на зубцах 
молодых листьев (гуттация). В движении во
ды по растению К. д. играет активную роль. 
К. д. является результатом деятельности жи- 
вых клеток и у растений, корни к-рых отра
влены, напр. хлороформом, не обнаруживает
ся. По новейшим воззрениям (Пристли, Саби
нин), роль живых клеток в выработке К. д., 
однако, чисто пассивная, и главное значение 
имеют осмотические силы растворов, находя
щихся в примыкающих к клеткам полостях 
сосудов.

КОРНЕВЫЕ ЯЗЫКИ, языки, в к-рых в равной 
мере и синтаксические и словообразовательные 
отношения выражаются последовательностью 
слов, их интонацией и особыми (служебными) 
словами; в К. я., следовательно, отсутствуют 
и формы словоизменения (см.) и формы слово- 
образования (см.), и слово как бы совпадает 
с чистым корнѳм (см. Коренъ слова). В каче
ство примеров К. я. обычно приводят китай
ский (древне-поэтический) язык, языки аннам
ский, таи имн. др. К. я. образуют, т. о., одну 
из подгрупп изолирующих языков. См. Изоли
ру ющие языки.

КОРНЕГОЛОВЫЕ, Rhizocephala, подотряд усо- 
ногих раков (см.). В молодом возрасте К. явля
ются несомненными раками. Взрослые формы 
ведут паразитический образ жизни, вследствие 
чего их строение резко изменяется. Их тело 
становится мешковидным, лишенным члени- 
стости, конечностей и пищеварительныя орга
нов. К. пронизывают тело хозяина (обычно 
краба) полыми корневидными ветвящимися 
отростками своего тела, обычно не затрагивая 
важнейшие для жизни хозяина органы—серд
це, жабры, нервную систему. У К. установлено 
наличие карликовых самцов (см.). Наиболее 
известным представителем К. является сак
кулина (см.).

КОРНЕЕД, болезнь всходов сахарной и столо
вой свеклы, выражающаяся в загнивании под- 
семядольного колена; при этом поражается 
гл. обр. коровая паренхима, сосуды же б. ч. 
болезнью не затрагиваются. При сильном 
поражении и быстром течении болезни расте
ния погибают, на поле за 1—2 дня появляются 
плешины и в случаях неравномерного выпаде- 
ния более 50% растений становится неизбеж- 
ным пересев. К. вызывается нападением на 
проростки нек-рых микроскопических гриб- 
ков: Fusarium, Phoma, Alternaria, Pythium. 
Эти грибки развиваются обычно на ослаблен- 
ных по каким-либо причинам всходах свеклы, 
сделавшихся в силу этого восприимчивыми к 
поражению. К. чаще всего наблюдается в хо
лодные, сырые и затяжные весны, в особенности 
на тяжелых и сырых землях, а также на плохо 

обработанныя почвах; вообще пониженная 
температура и обильные осадки благоприят- 
ствуют развитию К. Меры борьбы: известко- 
вание тяжелых почв с осени, тщательная и 
своевременная обработка почвы под посев, 
высев хорошими, полноценными Семенами по 
минеральному или навозному удобрению, не
прерывное поддержание почвы в рыхлом состоя- 
нии для увеличения ее аэрации и температуры, 
ранняя букетировка всходов (прорывка) и раз
борка букетов с учетом степени поражения и 
густоты посева.—К. называют нередко сход
ное заболевание сеянцев (гниение, полега- 
ние) различных других растений—клевера, та
бака, кукурузы, огурцов, редиса, томатов, 
левкоев, георгин и др.,—вызываемое пероно- 
споровым грибком Pythium de Baryanum и 
некоторыми другими. Меры борьбы: избегать 
излишней сырости и густых посевов, дезинфек- 
ция почвы, окучивание заболевших растений. 
вентиляция в парниках.

КОРНЕЙЧУК, Александр (р. 1910), украин
ский драматург. Комсомолец. Первым зна- 
чительным произведением Корнейчука была 
пьеса «Гибель эскадры», за к-рую он получил 
вторую премию на Всесоюзном конкурсе дра- 
матургов в 1933. Драма К. исторически и ху
дожественно правдиво по- 
казывает острый конфликт, 
возникший в Черномор- 
ском флоте в связи с необ
ходимостью в интер есах ре
волюции потопить эскад
ру. К. сумел передать в ря- 
де героических эпизодов ог
ромную напряженность мо
мента, отвагу и железную 
дисциплину бойцов проле
тарской революции. Вто
рая пьеса К. «Платой Кре- 
чет», 1935 (поставлена в
МХАТ им. Горького и многих других театрах), 
написана на тему о новой советской интеллиген- 
ции, ее мыслях, чувствах и стремлениях. В ней 
правильно трактуются проблемы чуткого отно
шения к кадрам и борьбы за социалистическую 
науку. Последнее произведение К.—пьеса «Бан- 
кир», в к-рой автор дает образ большевика— 
руководителя крупнейшегб советского банка.

КОРНЕЛИИ, 1) один из влиятельнейших пат- 
рицианских родов древнего Рима, из к-рого 
происходили Сципионы, Сулла, Цинна (см.); 
из рода К. происходили также историки Кор- 
нелий Непот и Тацит (см.). 2) К. назывались 
также рабы казненных сторонников Мария 
(см.), отпущенные Суллой на свободу в коли
чество 10 тыс. человѳк с целью получить опо
ру в Риме.

КОРНЕЛИЙ НЕПОТ, римский историк эпохи 
конца Республики, примыкавший к партци 
сенатской земельной аристократки, по убежде- 
нию—республиканец (родился ок. 99 до хр. э., 
умер несколько позже 32 до хр. э.). К. Н. на- 
писал очерк всемирной истории, т. н. «Хрони
ку», далее собрание заметок об исторических 
достопримечательностях, т. н. «Примеры», и 
сочинение о великих людях. Из всего этого 
до нас дошли только 22 кратких биографии 
великих полководцев, главным образом грече- 
ских, и двух римлян—Катона Цензора (см.)и 
Аттика, а также отрывок являющегося по- 
длинным документом письма Корнелии, мате
ри Гракхов, к ее сыну Гаю. К. Н. принадлежит 

I к числу второстепенныя писателей, однако
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сохранившиеся его биографии важны вследствие 
скудости наших источников по истории древне- 
го мира.

КОРНЕЛИУС, Ганс (р. 1863), профессор фило
софии в Мюихене, а затем—во Франкфурте- 
на-Майне, субъективный идеалист-махист, до- 
полняющий махизм философией «имманентов» 
(Шуппе и др.) и прагматизмом В. Джемса. 
В основе его философии лежит «принцип 
экономии мышления» Маха-Авенариуса. Внеш- 
ний мир трактуется им как «комплекс элемен- 
тов», как простое выражение совокупности 
наших чувственных восприятий. По словам 
Ленина, К., в конечном счете, приходит к при- 
знанию бессмертия и бога.

КОРНЕЛИУС (Cornelius), Петер (1783—1867), 
нем. живописец-фрескист, воспитанник Дюс
сельдорфской академии, впоследствии—дирек- 
тор; с 1841 тот же пост занимая в Берлинской 
академии. В 1811—19 работая в Риме, где 
сделался одним из руководителей группы нем. 
художников, насмешливо названных «назарей- 
цами» за их попытки возродить нем. искусство 
путем подражания ранне-итальянским фре- 
скам. По приглашению Людвига I Баварского 
К. расписал фресками глиптотеку в Мюнхене; 
его «Страшный суд» здесь является величайшей 
по размерам фреской. Неисполненными оста
лись его эскизы для росписи задуманного в 
Берлине «Кампо-санто». К., кроме того, ил- 
люстрировал «Фауста»Гёте и «Песнь о Нибелун- 
гах». В истории искусства оценка творчества 
К. сильно преувеличена. Его работы овеяны 
холодом позднего классицизма и полны ложной 
патетики.

КОРНЕЛЬ (Corneille), Пьер (1606—84), вели- 
кий франц. драматург, создатель классиче
ской франц. драмы 17 в. Творчество К. тесно 
связано с периодом становления абсолютист
скою государства. В 1636 К. написал траге- 
дию «Сид» («Сій») на сюжет, заимствованный из 

хроники испанского пи
сателя Гильена де Каст
ро. Трагедия создала 
эпоху в истории франц. 
литературы. В «Сиде», 
наряду с идеалами аб
солютизма, проявились 
тенденции фронды: лич
ные страсти героев еще 
брали верх над чув- 
ством долга перед аб- 
солютистским государ- 
ством. «Сид» был осуж- 
ден Французской ака- 
демией как драма^ не 

отвечающая требованиям классической траге- 
дии. Но трагедия «Сид» имела огромный успех 
у публики, вызвала множество споров и бы- 
лах первой драмой французскою классициз
ма 17 в. В трагедиях «Гораций» («Horace», 
1640), «Цинна» («Сішіа», 1640), «Полиевкта» 
(«Polyeucte», 1642) К. отказывается от оппо
зиціонности и воспевает долг, преданность 
монарху и церкви. Герои К. лишены тепло
ты человеческих чувств и индивидуальности; 
они представляют собой обобщенные выра- 
жения рационалистических идей. В своих тра
гедиях К. обычно исходил из античных сю- 
жетов, применяя единства времени, места и 
действия. К. привлекали гл. обр. типы рим- 
ских республиканцев, которых он, вопреки 
истории, изображая как идеальных вернопод- 
данных («Цинна»). В 1647 К. был избран во 

Французскую академию. Последние пьесы Кор
неля— «Эдип» («Оэйіре»), «Геракл»(«Негас1іи8»), 
«Оттон» («Othon») и др.—успехом уже не поль
зовались.

Лит.: Guizot F., Corneille et son temps, P., 1852; 
Bo rnier H., La politique dans Corneille, P., 1879; 
Lemaitre J., Corneille et la po6tique d’Aristote, 
P., 1888; L a n s о n G., Corneille, 2 6d., P., 1905; Fa- 
g u e t E., En lisant Corneille, P., 1913; L у о n n e t H., 
Le Cid de Corneille, P., 1929.

КОРНЕЛЬ ДЕ ЛИ0Н (Corneille de Lyon), пра
вильное — Корней де Л и о н, франц. жи- 
вописец 16 в. Родился в Гааге. Деятельность 
протекала в Лионе, между 1530—70. Придвор
ный художник Генриха II и Карла IX, К. де Л. 
писал портреты представителей франц. коро
левскою дома; главнейшие произведения: Ан- 
тон Бурбон, король Наварры (частное собра
нно в Вене), Магдалина Французская (Версаль), 
Екатерина Медичи (Версаль и Шантийи).

КОРНЕНОЖКИ (Rhizopodas. Sarcodina), класс 
типа простейших (Protozoa), характеризую
щейся присутствием ложных ножек (псевдопо- 

дий), служащих для передвижения 
и захватывания пищи (в виде ис- 
ключения могут быть и жгутики). 
В плазматическом теле К. обычно 
различают поверхностный слой— 
эктоплазму, и внутреннюю массу— 
эндоплазму. Эктоплазму можно счи
тать измененной от соприкоснове- 
ния с окружающей средой эндо
плазмой. Форма псевдоподий раз-

Рис. 1. Различные представители амйбообразных.

нообразна, но относительно постоянна для 
различных систематических групп корнѳножѳк. 
Псевдоподии • бывают лопастными с зернистой 

эндоплазмой внутри, ни
тевидными и гиалино- 
выми, нитевидными и 
сливающимися в сеть 
и лучевидными (аксопо- 
дии). Аксоподии имеют 
по оси более плотную 
плазму, облеченную бо
лее жидким плазматиче- 
ским слоем. Пищей К. 
являются разнообраз
ные организмы иихча-

Рис. 2. Фораминиферы.
сти. Часто образуются пищевые вакуоли; в этом 
случае при дефекации вакуоля лопается и вы- 
брасывает свое содержимое наружу. К. под- 
разделяются обычно на 4 отряда: 1) амёбооб
разные (Amoebozoa), с лопастными или ните
видными псевдоподиями, голые или имеющие 
однокамерную раковину; 2) сетеобразующие 
(Reticulosa), с псевдоподиями, могущими ели-
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ваться в сеть, с телом голым или покрытый 
многокамерной раковиной; эту группу назы- 
вают также фораминиферами; 3) солнечники 
(Heliozoa), имеющие аксоподии и иногда вну- 

тренний скелет, и 4) радиоля- 
рии (Radiolaria), имеющие аксо
подии, внутренний скелет и цен
тральную капсулу (особую обо-

Рис. 3. Различные формы раковин К. 

лочку, одевающую внутреннюю массу плазмы 
и отделяющую ее от наружной эктоплазмы).

КОРНЕОТПРЫСКОВЫЕ РАСТЕНИЯ, растения, 
развивающие из придаточных почек на корнях 
надземные стебли (корневую поросль, корневые 
отпрыски) и размножающиеся, т. о., вегета
тивно. Придаточные почки образуются или 
преимущественно на главном корне, часто у 
корневой шейки, или преимущественно на бо- 
ковых корнях, или на тех и других. Часто К. р. 
называют лишь растения, развивающие над
земные побеги из боковых корней, тянущихся 
б. или м. горизонтально на болыпом протяже- 
нии под землей. При отмирании боковых корней 
связь новых растений с материнским прекра
щается. К К. р. относятся: осина, белая и жел
тая акации, айлант, сирень, барбарис, вишня, 
слива, многие молочаи, вьюнки, щавелек, льнян
ка, желтый и лиловый осоты и очень многие др. 
Посредством корневых отпрысков размножа
ются нек-рые разводимые растения, например 
малина. С другой стороны, многие травяни
стые К. р. являются злостными сорняками; у 
некоторых корни, разрезанные при обработке 
почвы, могут давать из кусочков в 2—5 см 
придаточные почки и по
беги. Борьба с ними'ве
дется путем истощения 
сорняков многократной 
обработкой незанятых па- 
ров, пожнивным луще- 
нием, зяблевой вспаш
кой, введением пропаш- 
ных культур ит. п.

КОРНЕПЛОДЫ, назва- 
ние растений, имеющих 
мощные корни, используемые в пищу, на корм 
скоту или для технических целей. Обычно ис
пользуемая часть считается метаморфизирован- 
ным главным корнем (и тоже называется корнѳ- 
плодом); в действительности в состав ее вхо- 
дят: корень, несущий обычно мелкие боковые 
корешки, расположенное над ним гладкое (без 
корешков) подсемядольное колено (т. н. шей
ка) и.в самой верхней части—укороченный сте
бель (т. н. головка), несущий листья. Сравни
тельная длина этих частей различна у разных 
видов и сортов К.; у плоских или круглых К. 
(многие редиски, нек-рые репы) значительная 
или даже главная часть К. образована разрос
шимся в ширину подсемядольным коленом. 

У нек-рых К. используемые части морфологиче
ски являются придаточными корнями (напр. 
бататы). Для растений мясистые части явля
ются местом отложения запасных питательных 
веществ, за счет к-рых на следующий год раз
виваются новые побеги. Большинство К.— 
двулетники (см.), образующие в первый год 
утолщенный корень с розеткой прикорневых 
листьев, а на второй—цветущий и плодонося- 
щий стебель. Питательные вещества отклады
ваются во вторичном лубе (зонтичные), во вто
ричной древесной паренхиме (крестоцветные) 
или в других тканях корня, которые и быва- 
ют особенно сильно развиты. Мощное развитие 
корней у К. есть результат культуры (селек- 
ция, агротехника); дикие предки их имели хотя 
и утолщенные, но не столь сильно, корни. К. 
подразделяются на: 1) кормовые—свекла, мор
ковь, брюква, турнепс, батат и др.; 2) овощ
ные—те же (кроме турнепса) и, кроме того, 
корневая петрушка, сельдерей, репа, редиска, 
редька, пастернак, цикорий и др.; 3) техниче- 
ские — сахарная свекла, цикорий, батат и др.

Культура К. имеет важное значение для раз
вития всего*социалистического сельского хо
зяйства, так как, являясь пропашными культу
рами и одним из важнейших необходимыя эле- 
ментов рациональных севооборотов (см.), К, 
очищают почву от сорных трав, и почва при 
возделывании К. подвергается глубокой и тща
тельной обработке. Несмотря на это, в с. х-ве 
царской России культура, напр., кормовых 
К. составляла ничтожную долю общей посев- 
ной площади (в 1916 было всего ок. 25 тыс. га 
под посевами кормовых К.). Только при социа- 
листическом плановом хозяйстве культура К. 
получила .широкое развитие. Рост посевных 
площадей под кормовыми К.в СССР идет гигант
скими шагами: если в 1928 было 304,4 тыс. га, 
то в 1935 эти площади возросли до 769,1 тыс. га. 
Такой же рост посевной площади имеется и 
для сахарной свеклы: если в 1913 было 648,7 
тыс. га, то в 1928—769,7 тыс. га, а в 1935—уже 
1.225,1 тыс. га.

Кормовые К. дают сочный молокогонный 
корм, богатый витаминами. Корни скармли
ваются в свежем виде. Кроме того, использует
ся и ботва, обычно на силос.

едний, химический состав кормовых К. (в %).

Корнеплоды Вода Про- 
теин Жир

Безазот. 
экстр. ве

щества
Клет- 
чатна Зола

Требуется 
на 1 корм. 

единицу кг 
корма

Свекла 88,0 1,2 0,1 8,7 0,9 1,1 10,0
Брюква................ 87,8 1,5 0,2 8,2 1,3 1,0 8,0
Морковь ............. 87,0 1,2 0,2 9,3 1,3 1,0 7,0
Турнепс................ 90,8 1,2 0,2 5,9 1,1 0,8 12,0

Районы культуры кормовых К.—вся терри- 
тория СССР, за исключением крайнего севера. 
На юге СССР наиболее ценны кормовая свекла 
и кормовая морковь. Возделываемые в СССР 
сорта кормовой свеклы: экендорфская желтая и 
красная, баррес, арним-кривенская, маммут, 
идеал кирше, полусахарная розовая; сорта 
брюквы: шведская, красносельская, бангольм- 
ская, гофманская белая и желтая, вышегород- 
ская; сорта кормовой моркови: лобберихская, 
великан экстра, белая зеленоголовая, желтая 
исполинская; сорта турнепсов: эстерзундом- 
ский, бортфельдский, далее гибрид, танкард 
желтый и белый, серый камень, шестинедель- 
ный. Урожай кормовых корнеплодов—от 300

Б. С. Э. т. XXXIV. 11
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щ/га до 1.300 ц/га и выше в зависимости от кли- 
матических условий и соблюдения агротехниче- 
ских приемов возделывания. См. Урожай и уро
жайность.

КОРНЕР, или р и н г, Ьоглашение о скупке 
какого-либо товара с целью продажи его по 
монопольным ценам. К. как форма соглаше- 
ния встречалась иногда и в Средние века сре
ди нюрнбергских, аугсбургских, кёльнских 
купцов. В эпоху монополистического капита
лизма К. уступили место более мощным моно- 
полистическим организациям—картелям, тре- 
стам, синдикатам, господствующим над целыми 
отраслями производства,—и превратились в до
полнительные орудия в руках картелей и син- 
дикатов для взвинчивания цен. Так, напр., 
вскоре после образования в 1931 мирового оло- 
вянного картеля его участниками был создай 
К., известный под названием «оловянного пу
ла». Закупленное им олово было продано год 
спустя по взвинченным ценам. Организация 
корнера часто практикуется также на рынке 
хлебов и других видов сѳльско-хозяйственного 
сырья.

КОРНЕРЕЗКА, машина для измельчения кор- 
не-клубнеплодов перед дачей скоту или перед 
загрузкой в силосное сооружение. Основные 
части К.: засыпной ковш, режущий аппарат из 
чугунных дисков, сидящих друг против друга 
на одном общем валу. Один диск имеет две 
серповидных щели с утолщением для прикреп- 
ления стального ножа серповидной формы. 
Другой диск состоит из чугунного обода с 4 
спицами и втулки в виде колеса. Между втул
ками привинчиваются 4 чугунных сектора. В 
отверстия секторов вставлены ножи в виде со- 
вочков. Подающий аппарат состоит из 2 червя- 
ков. Машина монтируется на раме. Передача 
движения в приводной корнѳрѳзкѳ производит
ся ремнем через приводной шкив. Корнѳрѳз- 
ка может давать два вида резки: на совочкооб- 
разных ножах — мелкую, на серповидных — 
крупную. Выпускаются заводом «Красный ме- 
таллист» в Витебске.

КОРНЕРОТ, представитель класса сцифоме- 
дуз (см.).

КОРНЕТ, в армии царской России—первый 
офицерский чин в кавалерии и в войсках погра
ничной стражи, соответствовавший чину под
поручика в остальных войсках. В казачьих 
войсках К. соответствовал хорунжий.

КОРНЕТ, сопрановый амбушюрный (см. Амбу- 
шюр) духовой музыкальный инструмент с вен
тилями; благодаря тусклому звуку применяет
ся только в военных оркестрах нек-рых роман- 
ских стран. Разновидность К. без вентилей слу- 
жит сигнальным рожком во французской пехо- 
те (сіаігоп).

КОРНЕТ-А-ПИСТОН, франц. усовершенство
ванная разцовидность корнета (см.) с порш- 
невым механизмом вентилей; произошел от по
чтовою рожка. Строй К.-а-п.—С, В, редко А. 
Применяется главным образом в военных ор
кестрах.’

КОРНИЛОВ, Александр Александрович (1862— 
1925), кадет, историк. В 1904 жил в Париже, 
работая в редакции журнала П. В. Струве 
«Освобождение». Был активным членом кадет
ской партии и с 1905—08—секретарем ее цент
ральною комитета. С 1909 состоял профессо- 
ром Петербургскою политехнического инсти
тута, где читал курс истории России 19 века, 
вышедший из печати в 1912—14. Другиѳ ра
боты Корнилова: «Судьба крестьянской рефор

мы в Царстве Польском», «Общественные дви
жения при Александре II», «Молодые годы 
Михаила Бакунина. Из истории русскою ро
мантизма» (1914), «Годы странствий Михаила 
Бакунина» (1925), «Крестьяне в России и кре
стьянский вопрос в 19 в.» в Новом энциклопе- 
дическом словаре Брокгауза и Ефрона(т. XXIII, 
стр. 264—320).

КОРНИЛОВ, Владимир Алексеевич (1806— 
1854), один из видных адмиралов русского Чер
номорского флота, ученик известного адми
рала Лазарева (см.). К. пользовался извест- 
ностыо как образцовый командир корабля, как 
инициатор введения винтовых судов и уве- 
личения их размеров и как специалист по во
просу о десантных операциях. Участник мор
ского сражения у Наварина (см.), К. принимая 
ближайшее участие в приведении Севастополя 
в оборонительное состояние, руководил рабо
тами флота по возведению батарей для защиты 
входа на рейд. После потопления флота К. ру
ководил обороной Севастополя (см.). В октябре 
1854 был смертельно ранен при отражении 
штурма Малахова кургана.

КОРНИЛОВ, Константин Николаевич (р. 1879), 
советский психолог и педагог, доктор педаго- 
гических наук. Проф. Педагогического ин-та 
им. Бубнова. Работая над изучением реакций 
человека по разработанной им эксперименталь
ной методике, для чего им был сконструировап 
специальный аппарат—«динамоскоп». В 1921 
выпустил книгу «Учение о реакциях челове
ка», выдержавшую несколько изданий и пе
реведенную на нек-рые иностранные языки. В 
январе 1923 он выступил на 1-м Всероссийском 
съезде по психоневрологии с докладом «Пси- 
хология и марксизм». Этот доклад в то время 
имел большое значение в борьбе с идеалисти
ческой психологией Челпанова (см.) и др. С 
1923 по 1930 К.—директор Моск. ин-та экспе
риментальной психологии, редактировал жур
нал «Психология» (с 1928). В 1926 вышло пер
вое издание его «Учебника психологии». Воз
главляемое К. направление в психологии ста
вило своей задачей борьбу с идеалистической 
буржуазной психологией, т. н. эмпирической 
психологией, а также с т. н. рефлексологией, 
к-рая пыталась совершенно уничтожить психо-1 
логию, заменив ее физиологней. Однако, не 
овладев марксистско-лен*инской методологней, 
«реактологическая» психология К., находя
щаяся под сильным влиянием учения идеали
ста Вундта, сама страдала грубейшим меха- 
ницизмом, переплетавшимся с идеалистически
ми ошибками.

После дискуссии в 1931 Корнилов признал 
свои прежнйе ошибки. Корнилов известен так
же своей педагогической деятельностью, явля
ясь одним из организаторов Педагогическо
го факультета 2-го Московского государствен
ного университета, превращенною потом в 
Педагогический институт, был его деканом, в 
1937 руководит в нем кафедрой психологии. 
Корнилов—активный общественный работник, 
в течение ряда лет был членом Московско
го- совета.

КОРНИЛОВ, Лавр Георгиевич (1870—1918), 
генерал, руководитель контрреволюционного 
выступления в конце августа 1917, имевшего 
целью уСтановлениѳ буржуазно-помещичьей 
военной диктатуры (см. Корниловщина), и один 
из организаторов контрреволюціи в 1918 на 
Дону. Окончив Академию генерального штаба, 
К. командовал военными частями в Ср. Азии,
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затем в 1914—17—дивизией и 25-м армейским 
корпусом. В 1915, во время боя под Перемыш- 
лем, К. сдался в плен вместе со своей дивизіей. 
Из плена бежал, подкупив часовых. Впослед- 
ствии буржуазная печать создала легенду о ге- 
роическом сопротивлении К. в бою под Пере- 
мышлем. В действительности дивизия Корни
лова была окружена и целиком захвачена 
в плен без боя.

После Февральской буржуазно-демократиче
ской революции, по настоянию думских кру- 
гов, К. назначен командующим Петроградским 
военным округом. Попытка К. подвергнуть 
артиллерийскому обстрелу апрельскую демон- 
страцию повлекла за собой его отставку. После 
этого в 1917 К. командовал VIII армией и вой
сками Юго-западного фронта. Особое доверие 
и поддержку буржуазии завоевал тем, что во 
время отступления русской армии после Тар- 
нопольского прорыва дал приказ стрелять по 
отступающим солдатам и фактически восста- 
новил смертную казнь на фронте. Одобрявшее 
действия К. Временное правительство, по его 
требованию, 12/VII издало закон о введении 
смертной казни на фронте. 19/VII 1917 К. был 
назначен верховным главнокомандующим. Под 
руководством К. Ставка превратилась в основ
ной центр подготовки контрреволюционного 
выступления, имеющего целью разгром болыпе- 
виков и революционных организаций рабочего 
класса. После провала августовского мятежа 
К. был формально арестован Временным пра- 
вительством и посажен в Быхове под арест под 
конвоем своих же казаков-текинцев. В ноябре 
1917, после освобождения его по приказу Ду
хонина, К. бежал на Дон поднимать казаче
ство против социалистической революции. Су- 
мев увлечь зажиточные слои казачества, орга- 
низовал поход на Кубань. Корниловские отряды 
были разбиты Красной гвардией, а Корни- 
лов 31/ІІІ (13/ІѴ) 1918 убит в бою под Ека- 
теринодаром.

Имя К., злейшего врага революции, в годы 
гражданской войны было синонимом контр- 
революции, белогвардейщины.

КОРНИЛОВЩИНА, контрреволюционное вы- 
ступление под руководством ген. Корнилова 
(см.) в августе 1917 «в целях восстановления 
диктатуры буржуазии, помещичьей власти и 
монархии» (Л е п и н, Соч., т. XXI, стр. 208). 
Огромную роль в подготовке К. сыграла согла
шательская политика меныпевиков и эсеров, 
открыто перешедших в стан контрреволюціей со 
времени вооруженного подавления выступле
ния революционных масс в Июльские дни 1917 
(см.). Предательская политика меныпевиков и 
эсеров, повседневное попустительство их в от- 
ношении контрреволюционных буржуазно-по- 
мещичьих элементов обеспечили возможность 
почти открытой подготовки контрреволюцион
ного заговора. Буржуазна и помещики, отстаи
вая незыблемость принципа частной собствен
ности, с первых дней Февральской бурж.-демо
кратической революции выступили против нее 
единым сомкнутым строем. Платформой для 
единения сил всего буржуазно-помещичьего ла
геря являлась программа кадетов. Контррево- 
люционные элементы с первых дней революции 
повели активную работу по организации и спло- 
чению своих сил. Помимо союза земельных 
собственников, к началу июня 1917 имевшего 
свои организации в 14 губерниях, были созда
ны легальные и полулегальные организации 
военного типа: «Военная лига» (март), «Рес

публиканский центр» (июнь), «Союз воинско- 
го долга», союз «Честь родины», «Союз спасе- 
ния родины», «Союз общества 1914 г.», «Союз 
добровольцев народной обороны» и др. Высту
пая под флагом содействия продолжению войны 
«до победного конца», все эти организации по
степенно сплачивали и объединяли наиболее 
активные контрреволюціонные кадры. Сред
ства на развитие их деятельности с готовностью 
предоставляла буржуазна, которая по мере 
поступательного хода и перерастания буржуаз
но-демократической революции в соціалисти
ческую все более открыто становилась на путь 
подготовки контрреволюционного заговора. 
Главным организатором и вдохновителѳмжонтр- 
революции являлся Центральный комитет ка
детской партии — «штаб гражданской вой
ны, заведомо безнадежной, заливающей стра
ну кровью» (Ленин, Сочинѳния, том XXII, 
страница 110). Мобилизация контрреволюцион
ных сил особенно усилилась после провала 
июньского наступления на фронте и Июльских 
дней. Устанавливаются тесные связи военных 
заговорщических организаций с Советом Союза 
казачьих войск, Главным комитетом союза офи- 
церов при Ставке, с юнкерскими училищами 
ит. п. С назначением верховным главнокоман
дующим генерала Корнилова его имя стано
вится знаменем всей объединяющейся контрре
волюціи, а Ставка—основным центром гото- 
вящегося заговора. Генерал Корнилов немед
ленно потребовал милитаризации промышлен
ности, распространения на тыл введенной на 
фронте смертной казни и повел открытую борь
бу с солдатскими комитетами.

Важнейшим этапом в подготовке корнилов- 
ского выступления явилось созванное 12/ѴПІ 
в Москве Государственное совещание москов
ское (см.), которому предшествовал ряд совеща- 
ний и съездов, имеющих целью мобилизацию 
всех сил'контрреволюціи (совещания общест- 
венных деятелей, членов Гос. думы, съезд гу- 
бернских комиссаров, торгово-промышленный 
съезд ит. д.). На Государственном совещании с 
развернутой программой контрреволюціи вы
ступили Милюков, Каледин, Пуришкевич и др. 
вожди буржуазно-помещичьего лагеря. При- 
ехавший в Москву на второй день Государ- 
ственного совещания Корнилов в своей речи 
требовал введения «железной дисциплины», от
крыто грозил сдать Ригу. Осуществить вы- 
ступление в дни Государственного совещания 
заговорщикам не удалось. По призыву боль
шевистской партии, в знак протеста против: 
Государственного совещания, московский про- 
летариат объявил всеобщую стачку. 12/ѴПІ 
в Москве бастовало 400 тыс. рабочих. Органи
зованная стачка заставила контрреволюцію 
отложить выступление. Но подготовка заго
вора продолжалась усиленным темпом. В Став
ку к Корнилову потянулись представители 
Антанты и крупные банковые тузы, финанси- 
ровавшие заговор. Спешно разрабатывались 
планы и проекты будущего государственно-’ 
го устройства, намечались лица для возглав- 
ления важнейших постов в будущем пра^ 
вительстве буржуазно-помегцичьей военной 
диктатуры.

Вскоре после Государственного совещания 
Корнилов осуществил угрозу, высказанную им 
в речи на Государственном совещании. 19/ѴПІ 
Рига была сдана немцам. Преднамеренная, из- 
менническая сдача Риги Корниловым подтвер
ждается телеграммой румынского посла Диа-

11*



327 КОРНИЛОВЩИНА 328
манди, приводившее в ней свой разговор с 
Корниловым. «Генерал прибавил,—писал ру
мынский посол Диаманди,—что войска остави
ли Ригу по его приказанию и отступили пото
му, что он предпочитал потерю территории по- 
тере армии. Генерал Корнилов рассчитывает на 
впечатление, которое взятие Риги произведет 
на общественное мнение в целях немедленного 
восстановления дисциплины в русской армии». 
Сдача Риги являлась одним из звеньев контр- 
революционного заговора, т. к. с переходом ее 
в руки немцев последним открывалась доро
га на Петроград. По своей внешней форме К. 
была заговором генералов, «которые рассчи
тывали увлечь часть войск обманом и силой 
приказанья» (Ленин, Сочинения, том XXI, 
стр. 202).

В 20-х числах августа с фронта в Ставку под 
предлогом ознакомления с новыми образцами 
минометов и бомбометов было вызвано ок. 
3 тыс. «надежных» офицеров. По прибытии в 
Ставку им разъяснили, что в Петрограде ожи
дается выступление болыпевиков, что против 
них в столицу двинуты казачьи части и воз
можно, что ген. Корнилов вынужден будет объ
явить себя диктатором. По замыслу заговор- 
щиков офицеры должны были возглавить юн- 
керов военных училищ в Петрограде и сы
грать активную роль в «водворении порядка». 
Наряду с этим Ставкой проводилась пере
броска войск с целью окружения Петрограда. 
Еще в дни Московского государственного со- 
вещания в Могилев был вызван командир 
3-го конного корпуса Крымов, к-рому Корни
ловым был вручен приказ о подготовке пере
броски его корпуса в Петроград с целью раз
грома болыпевиков, введения осадного поло- 
жения в столице, разоружения кронштадтцев, 
ареста Совета и революционных организаций. 
В состав 3-го корпуса входила Кавказская ди- 
визия, солдатам к-рой говорили о том, что боль
шевики хотят сдать Петроград немцам и что 
придется отстаивать столицу от немцев и боль- 
шевиков.

25 августа из Ставки были даны телеграм
мы: 1) в Новочеркасск генералу Каледину 
о переброске конной казачьей дивизии через 
Москву в Финляндию и 2) командиру 1-го кон
ного корпуса, находившегося в Финляндии, о 
выступлении на Петроград. Буржуазная прес
са в это время усиленно распространяла слу
хи, что 27/VIII, в полугодовщйну революции, 
ожидается выступление болыпевиков. Этим 
преследовалась цель мобилизации сил контрре- 
волюции под видом борьбы с выступлением 
болыпевиков. Керенский являлся соучастни- 
ком заговора. Через управляющей} военным 
министерством с.-р. Савинкова (см.) и комиссара 
Временного правительства при Ставке Фило- 
ненко Керенский был связан с Корниловым и 
совместно с ними обсуждал план контррево- 
люционного выступления. С согласия Керен- 
ского 3-й конный корпус двигался к Петро
граду, и по его приказу велись подготовитель
ные мероприятия к вывозу пушек из Крон
штадта, к-рый в случае контрреволюционного 
выступления мог оказать поддержку револю- 
ционному Петрограду. «Вся обстановка Корни- 
ловского заговора... доказала, что Керенский 
сильнейшим образом замешан в Корниловской 
истории, что Керенский был и остается самым 
опасным корниловцем» (Ленин, Соч., т. XXI, 
стр, 291—292). Учитывая впечатление, какое 
должно было произвести на революц. пролета

риат, крестьянство и солдат выступление контр- 
революции, Керенский, меньшевики и эсеры в 
дни* выступления Корнилова всячески стара
лись показать, что Корнилов идет на Петро
град помимо их воли и что они готовы высту
пить на защиту революции. Это был маневр, 
рассчитанный на обман масс.

Вечером 26/ѴІІІ Корнилов передал через 
В. Н. Львова министру, председателю Времен
ного правительства, следующие требования: 
«1) объявление на военном положении Петро
града; 2) отставка всех министров, не исключая 
и министра-председателя, и передача времен
ного управления министерствами товарищам 
министров впредь до образования кабинета вер
ховным главнокомандующим». Кадеты, зная о 
планах Корнилова, вышли из состава Вре
менного правительства, настаивая одновре
менно на соглашении Керенскаго с Корнило
вым. Керенский, видя неизбежность краха 
корниловского выступления, объявил Корни
лова государственным изменником и, аресто- 
вав Львова, потребовал от Временного прави
тельства чрезвычайных полномочий для борь
бы с мятежом. Однако никаких действитель- 
ных мер для борьбы' с военным выступлением 
Корнилова Керенский не предпринял. Решаю- 
щую роль в мобилизации масс на борьбу с 
контрреволюционным корниловским выступ
лением сыграла большевистская партия. Боль
шевики, организуя митинги и собрания в пол- 
ках и на предприятиях, призывали массы вы
ступать не за Керенского и Временное прави
тельство, а на защиту революции против Кор
нилова и его отрядов. Стремясь полностью и 
до конца разоблачить всю контрреволюцион- 
ную сущность политики Керенского и Времен
ного правительства, большевики развернули 
агитацию в массах за предъявлениѳ требова- 
ний: арестовать вождей буржуазии (Милю
кова, Родзянко и др.), причастных к контр- 
революционному заговору, разогнать Государ
ственную думу, узаконить передачу земли кре- 
стьянам, закрыть ряд буржуазных газет, вве
сти рабочий контроль на предприятиях, немед
ленно предложить мир воюющим странам и т. п. 
Большевики знали, что Временное правитель
ство не выполнит ни одного из этих .требова- 
ний и массы смогут убедиться в необходимости 
свержения правительства буржуазии.

Большевики, войдя в созданный при ВЦИК 
Комитет народной борьбы с контрреволюцией, 
добились вооружения рабочих и освобождения 
арестованных за участие в июльской демон- 
страции. В ответ на призыв болыпевиков дать 
решительный отпор контрреволюции, по всей 
стране начали вооружаться рабочие, и быстро 
вырастали вышедшие из подполья отряды Крас
ной гвардии. Красногвардейцы Петрограда на 
подступах к нему рыли окопы и строили за- 
граждения. На призыв болыпевиков отклик
нулся также Петроградский гарнизон и моряки 
Балтфлота. В Луганске под руководством 
К. Е. Ворошилова был организован Револю- 
ционный комитет, ставший фактически един
ственной властью в городе. Одесский совет, 
принимавший за 2 дня до корниловщины со- 
глашательские резолюции, по настоянию боль- 
птевиков приступил к немедленному вооруже- 
нию рабочих.

Корниловские части продвигались к Петро
граду с болыцим трудом. Железнодорожники 
разбирали пути и всячески тормазили и сры
вали продвижение их эшелонов. Под влияни-



329 КОРНИЛОВЩИНА—КОРНУЭЛЬСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 330
ѳм большевистской агитации и организованно- 
го сопротивленія, оказанного корниловцам, в 
корниловских частях началось разложеніе. 
30/ѴІІІ казаки Донской дивизии, идущей на 
Петроград, явились в Лужский совет с заявле
нной о готовности немедленно арестовать ге
нерала Крымова. Убедившись в провале аван
тюры, вызванный в Петроград ген. Крымов за- 
стрелился. Навстречу «дикой дивизии», по ини- 
циативе С. М. Кирова, была послана мусуль
манская делегация, к-рая разъяснила солдатам 
истинные намерения корниловцев. В результа- 
те агитации «дикая дивизия» перестала быть 
опорой контрреволюции. После разъяснения 
делегатов ВЦИК и болыпевистских агитаторов 
отказались повиноваться Корнилову также и 
казаки/ Такие же события происходили на 
фронте. Под давлением солдатской массы, по 
распоряженію армейских комитетов на фронте 
и в Ставке были арестованы генералы: Дени- 
кин, Марков, Лукомский, Романовский и др. 
корниловцы, а также были приняты меры про
тив намеченной заговорщиками передвижки во- 
инских частей. К. как попытка при помощи 
военного мятежа разгромить революцию про
валилась. В виду возмущения масс Временное 
правительство вынуждено было 30/VIII отстра
нить Корнилова от должности верховного глав- 
нокомандующего и отдать распоряженіе о пре- 
дании его суду за мятеж. (О дальнейшей судь- 
бе Корнилова см. ст. Корнилов). Начальником 
штаба Верховного главнокомандующаго был 
казначеи один из ближайших сподвижников 
Корнилова ген. Алексеев.

Временное правительство, еще до корнилов- 
ского выступления создавшее ряд организаций, 
имевших, якобы, целью регулирование народ
ного хозяйства (Экономический совет, Глав
ный экономический комитет и др.), фактиче
ски оформляло штабы К. в экономической об
ласти. Созданные им Экономический совет, 
Главный экономический комитет и районные 
экономические советы являлись по существу 
центрами по организации саботажа и голода. 
«Кто не хочет нарочно закрывать глаз, тот не мо
жет не видеть, что после корниловщины 
правительство Керенского все оставляет 
по старому, что оно на деле восста- 
новляет корниловщину. Назначение 
Алексеева, „мир44 с Клембовскими, Гагарины
ми, Багратионами (представителями командно- 
го состава, замешанного в мятеже. ■—Ред.) и 
прочими корниловцами, мягкость обращения 
с самим Корниловым и Калединым,—все это 
яснее ясного показывает, что Керенский на 
деле восстановляет корниловщину» (Ленин, 
Соч., том XXI, стр. 145—146). «Керенский— 
корниловец, рассорившийся с Корни
ловым случайно и продолжающий быть 
в интимнейшем союзе с другими корниловца
ми... Тайные сделки с корниловцами, тайное 
кумовство (через Терещенко и К°) с импери- 
алистами „союзниками44, тайные оттяжки и са- 
ботирование Учредительного собрания, тайные 
обманы крестьян, чтобы услужить Родзянке, 
т. е. помещикам (удвоение хлебных цен), вот 
чем занимается Керенский на деле. Вот его 
классовая политика» (Ленин, Соч., 
т. XXI, стр. 212—213).

Подводя итоги корниловскому восстанию, 
Ленин писал: «Историческое значение восста
ния Корнилова состоит именно в том, что оно 
с чрезвычайной силой открыло массам народа 
глаза на ту истину, которая была прикрыта й 

прикрывается до сих пор соглашательской фра
зой эсеров и меныпевиков, именно: помещики и 
буржуазия с партией к.-д. во главе и стоящие 
на их стороне генералы и офицеры сорганизо
вались, они готовы совершить и совершают 
самые неслыханные преступления, отдать Ригу 
(а затем и Петроград) немцам, открыть им 
фронт, отдать под расстрел болыпевистские 
полки, начать мятеж, повести на столицу вой
ска с „дикой дивизией44 во главе и т. д.—все 
это ради того, чтобы захватить всю власть в 
руки буржуазии, чтобы укрепить власть поме- 
щиков в деревне, чтобы залить страну кровью 
рабочих и крестьян» (Ленин, Соч., т. XXI, 
стр. 138—139). К. полностью разоблачила преда
тельскую сущность соглашательской политики 
меныпевиков и эсеров. Неизмеримо выросли ав- 
торитет и доверие масс к большевистской партии.

Важнейшим итогом борьбы с корниловским 
восстанием была растущая болыпевизация Со
ветов и солдатских масс. Те же Советы, к-рые 
после разгрома К. перешли в руки болыпеви- 
ков, являлись уже массовыми боевыми орга- 
низациями, способными на вооруженную борь
бу с Временным правительством. Лозунг «Вся 
власть Советам!», временно снятый после Июль- 
ских дней, когда большинство в Советах при
надлежало пособникам «контрреволюционного 
палачества»—меныпевикам и эсерам,—теперь 
означая переход власти к болыпевистским Со
ветам и звучал как призыв к вооруженному 
восстанию, к непосредственной борьбе за ди
ктатуру пролетариата.Партия вновь выдвинула 
этот лозунг и начала подготовку вооруженного 
восстания за захват власти пролетариатом, за 
утверждение его диктатуры.

КОРНИШОНЫ (франц. cornichon), название 
нескольких сбртов огурцов с мелкими плода
ми, к-рые снимают очень молодыми вскоре по
сле цветения («пуплята») и делают йз них кон
сервы того же названия. Для приготовления 
консервов К. употребляют «пуплята» и дру- 
гиѳ сорта огурцов.

КОРНУОЛ (Cornwall), графство (провинция) в 
юго-зап. части Великобритании. Территория— 
3.513 км2. Население—317,9 тыс. чел.(1931). К. 
граничит на В. с Девонширом, на С. и С.-З. 
омывается Атлантическим океаном, на Ю. и 
Ю.-З.—Ла-Маншем. К.—холмистая страна, сло
женная из гранита и девонских известняков. 
Покрытые травой склоны холмов служат паст
бищами для многочисленныя: овечьих стад. 
Зерновое хозяйство (овес й рожь), садоводство 
и огородничество сосредоточены в речных до- 
линах и в приморской равнинной полосе. Раз
вито рыболовство (сельдь, камбала). Горная 
промышленность (добыча олова, меди и желе
за), развитая здесь уже в древности (олово из- 
вестно здесь с бронзового века), теперь незна
чительна. Добывается белая глина (экспорт 
700—800 тыс. т в год), а также различные виды 
строительного и поделочного камня. Крупней- 
ший порт К.—Фалмут (см.).

КОРНУЭЛЬСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА, ина
че корнваллийский, или корнийский. 
Корнуэльский язык принадлежит к бритон- 
ской группе кельтских языков и чрезвычайно 
близок к валлийскому языку. Различают 
старый (до 14 в.), средний (15—18 вв.) и но
вый К. я. К концу 18 в. К. я. вымер, вытеснен- 
ный англ, языком, хотя еще в 19 веке встре- 
чались отдельные лица, говорившие на нем. 
Помимо топонимики (см.) проникло много кор- 
нуэльских слов в местный англ, диалект.



331 КОРНЮ—КОРОБКА СКОРОСТЕЙ 332
Литература на К. я. очень небогата. 

Древнейший памятник его—глоссарий 12 ве
ка. Дошедшие до нас поэтические произведе- 
ния на К. я. не старше 14 века. Крупнейшие 
памятники на средней К. я.—религиозные 
драмы, сложившиеся под влиянием английских 
мистерий, но не лишенные известной ориги
нальности, затем светская и духовная лирика 
и фольклорный материал. Один из последних 
корнуэльских лириков—Джемс Дженкинс— 
умер в 1710.

Лит.: Jenner Н., Handbook of the Cornish lan
guage..., L., 1904; J ago F. W. P., An English-Cornish 
dictionary, L., 1887; Williams R., Lexicon Cornu- 
Britannicum..., Llandovery, 1865; Norris E., The 
ancient Cornish drama, 2 vis, Oxford, 1859; L e В r a z A., 
Le th6atre celtique, P., 1 905; Peter T. C., The old 
Cornish drama, L., 1906.

КОРНЮ (Cornu), Мари Альфред (1841—1902), 
французский физик. Был профессором Политех
нической школы и членом Парижской акаде
мии наук. Его работы, в болыпинстве имевшие 
экспериментальный характер, относились пре
имущественно к различныя отделам оптики. 
К. повторил с различными усовершенствова- 
ниями опыты Физо для измерения скорости све- 
та по способу зубчатого колеса; произвел ряд 
спектральных и поляриметрических исследова- 
ний; изучал упругость твердых тел оптическим 
методом (при помощи ньютоновых колец). Им 
было сделано одно из определений средней 
плотности земного шара (по способу крутиль- 
пых весов). Многочисленные работы К. отли
чаются тщательностью выполнения.

КОРНЮ ПОЛЯРИМЕТР, прибор для измерения 
степени поляризации частично поляризованно- 
го света. Главнымц частями прибора являются 
призма Волластона (дающая два изображения 
четырехугольной диафрагмы, поляризованные 
в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях) 
и призма .Николя, через которую рассматри- 
вают оба эти изображения. Плоскость поляри
зации одного из изображений должна совпа
дать с плоскостью поляризации исследуемого 
частично поляризованного света. Поворачивая 
призму Николя, добиваются такого положе
ния, при к-ром оба изображения одинаково яр
ки. Зная угол между главными сечениями обеих 
призм, можно легко вычислить степень поля
ризации исследуемого света (см. также Поляри- 
зация света и Поляриметры).

КОРНЮ СПИРАЛЬ, кривая, дающая графи
ческий метод расчета явлений диффракции (см.) 
света.

КОРО (Corot), Жан Батист (1796—1875), 
франц. живописец и гравер, один из крупней
ших пейзажистов 19 в. Учился сначала у Миш- 
лона, затем у Виктора Бертена, продолжая под 
их влиянием развивать традиции классического 
пейзажа. Эти тенденции еще более окрепли 
после его 3-летнего проживания в Италии 
(1825—28), где К. писал пейзажи римской Кам- 
паньи. Вернувшись в Париж, К. продолжая 
работать над пейзажем в лесах Фонтенбло, 
населяя природу мифологическими существами. 
В 1827 К. впервые с успехом выставляется в 
Салоне. Второе и третье путешествия К. в 
Италию относятся к 1834 и 1843. Нарастание 
реалистических тенденций во французском ис
кусство этого периода и, в частности, также 
сближение К. с группой барбизонцев, поста- 
вивших себе задачей изучение природы, ока
пали большое влияние на развитие художни
ка. В своих пейзажах, в которых, несмотря на 
влияние Пуссена, ощущается близкое изучение 

художником природы, Коро особенно интере
суется передачей воздуха и света. Колорит его 
картин становится светлее, принимает сереб
ристый оттенок; техника изменяется в сторону 
большей эскизности и обобщенности трактовки. 
Но только с 1848 проблема света и воздуха была 
поставлена художником наиболее четко. В эти 
годы К.—уже признанный мастер. Выдвигая 
как одну из основных своих задач пробле
му интимного пейзажа, К. большое место уде- 
ляет изображению женской фигуры, давая 
жанровые сцены, чаще мифологические сю
жеты, трактуя обнаженное тело в духе старых 
мастеров. Интерес к мифологии все более уси
ливается в поздние годы его творчества; соз
данные им идеальные пейзажи полны настро- 
ения, мечтательности. Рядом со станковыми 
произведениями Коро создал болыпие монумен
тальные росписи в домах своих друзей, пи
сал на религиозные темы фрески в церкви. 
Последние двадцать лет К. уделял внимание 
офорту, исполняя его в стиле своих живопис- 
ных вещей.

Коро в своем творчестве, с одной стороны, 
тесно связан с классическим искусством, с дру
гой стороны, намечает ряд новых проблем, 
разрешенных впоследствии импрессионистами, 
на к-рых он оказал сильное влияние. Глав- 
нейшие произведения: «Вид на Колизей» (1825), 
«Гомер и овцы» (1844), «Римская одалиска» 
(1845), «Утро» (1852). К. хорошо представлен 
в музеях Франции, Германии, в Нью Иорке, 
Гааге, Ленинграде и особенна в Москве.

Лит.: А л п а т о в М. В., Коро [жизнь и творчество],
М.—Л., 1936.

КОРОБЕЙНИК, мелкий торговец, разносивший 
по деревням товары в «коробе». К. торговали 
по преимуществу мануфактурой и галантереей; 
принимали в уплату за товары кроме денег и 
с.-х. продукты. К. как тип мелкого торговца 
получил распространение благодаря полуна
туральному хозяйству русской деревни. Про- 
никновение в деревню денежных отношений 
и развитие торгового капитала вытеспили К. 
с рынков деревни. В литературе К. описан 
в поэме Некрасова «Коробейники» (см. так
же Офеня).

КОРОБКА, Николай Иванович (р. 1872), лите- 
ратуровед и критик. Печатался в журналах 
«Русское богатство», «Русская мысль», «Обра
зованно», «Вестник знания» и др. В своих кри- 
тических статьях К. вел борьбу против сторон- 
ников чистого искусства и упадочников («Дво- 
рянские гнезда в изображении современной 
беллетристики»). Критикуя дворянско-буржу
азную литературу своего времени (Апухтина, 
Бунина, Б. Зайцева и др.), К. защищая 
М. Горького и В. Вересаева.

Лит.: ВладиславлевИ. В., Русскис писатели. 
Опыт библиографического пособия по русской литературе 
19—20 ст., М.— Л., 1924.

КОРОБКА СКОРОСТЕЙ, механизм для измене
ния скорости, а иногда и направления враще- 
ния рабочего вала; применяется в металлоре- 
жущих, деревообделочными др. станках, в авто- 
мобилях, тракторах и пр. машинах. К. с. пред- 
ставляет собой промежуточный механизм между 
главным приводом, в частности мотором, и ра- 
бочим валом. Наиболее распространены шесте
ренные К. с., в к-рых изменение числа оборотов 
рабочего вала (напр. шпинделя) достигается 
путем введения в передачу различных комби- 
наций шестерен, монтированныя: на двух или 
нескольких валах К. с. (рис.). Различные ше
стерни вводятся в зацепление или путем пе-
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редвижения блоков шестерен по валам, или 
действием различных муфт, связанных с шестер
нями или валами, или же путем применения на
кладной шестерни, вводящей в зацепление раз
личные ступени зубчатого барабана. Во всех 
этих случаях изменение числа оборотов ра
бочего вала идет ступенями. Более новыми

являются гидравлические К. с. с бесступен- 
чатым изменением числа оборотов рабочего 
вала. Существенной частью К. с. этого типа 
являются масляный насос и гидравлический 
двигатель. И насос и двигатель состоят из ра- 
дйально расположенных цилиндров с поршня
ми; путем изменения хода поршней изменяет- 
ся количество масла, подаваемого насосом из 
резервуара в двигатель; в результате изме- 
няется число оборотов в минуту двигателя и 
связанного с ним рабочего вала.

КОРОБОЧКА, 1) в широком понимании К. 
(capsula) называют все сухие, многосемейные, 
при созревании растрескивающиеся плоды по- 
крытосеменных растений, но обычно нек-рые 
типы их выделяют под особыми названиями 
(мешочек, боб, стручок, см.). К. в узком и более

Коробочки: 1—дурмана, 2—белены, 3—фиалки, 
4—мака.

распространенном понимании называют плод, 
образованный несколькими плодолистиками, 
почти у всех сухой и вскрывающийся зубчи
ками, дырочками, продольными трещинами, 
крышечкой и т. п. 2) К. у мхов — цилиндри
ческое, овальное или более или мѳнѳе шаровид
ное вместилище спор, . развивающееся после 
оплодотворэния и составляющее самую важ
ную часть их бесполого поколения, или споро
фита (см. Мхи).

КОРОВА, сельско-хозяйственное животное, 
используемое для получения молока, мяса, 
жира. Составляет наибольшую часть стада круп
ного рогатого скота. По происхождению раз
личают несколько типов К. По хозяйствен- 
ным, продуктивным признакам К. делятся на 
молочные, мясные, молочно-мясные, мясо-мо

лочные и сметанные. На территории Союза 
Советских Социалистических Республик на
считывается свыше 50 пород К., из которых 17 
признаны улучшающими породами. Продуктив
ность К. колеблется в зависимости от породы 
и условий содержания и кормленая. Продол
жительность плодоношения—9 месяцев. Лак- 
тационный (молочный) период продолжается 
приблизительно 300 дней.

Характерные черты внутреннего и внешнего 
строения молочных К.: слабое развитие кожи, 
подкожной соединительной жировой ткани, мус- 
кульного слоя и костяка (часто бывает до
вольно тонким). Молочные К. обычно имеют 
широкие и глубокие грудь и брюхо и сильно 
развитое вымя (см.). У мясных коров: рыхлая 
кожа вследствие сильного развития подкож
ной клетчатки, хорошо развитая мускулатура, 
хорошо развитые окорока, округлые формы, 
костяк не выдается так резко, как у молочных 
К., имеют широкую, часто раздвоенную хол
ку, широкие спину, поясницу и крестец. Груд
ная кость далеко выдается вперед между нога
ми, и на ее переднем конце, как и на седалищ- 
ных буграх и на моклоках, обычно имеется 
б. или м. развитая жировая подушка. Убойный 
вес достигает у лучших коров до 70% и выше. 
См. Экстерьер.

КОРОВИЙ ГОРОХ, Vigna (Dolichos) sinensis, 
однолетнее растение из сем. бобовых, подсем. 
мотыльковых, по виду похожее на фасоль, с 
белыми или розоватыми цветами. Имеет гро
мадное число разнообразныя: культурных форм. 
Издавна возделывается для использования в 
пищу в Африке, Юж. Азии, средиземноморских 
странах Европы и Закавказских республиках 
СССР, занимая, однако, неболыпие посевные 
площади. Значительно бблыпие площади К. г. 
занимает в США, где разводится гл. обр. для 
зеленого удобрения, сена, силоса, пастбища 
для скота и только в юж. штатах также и на 
пищу. Химический состав зерна (семян) К. г. 
близок к обычному пищевому и полевому го
роху и другим зернобобовым. Для выведения 
сортов, удовлетворяющих условиям различных 
районов Союза Советских Социалистических 
Республик, необходима работа селекционеров. 
Урожай зеленой массы—150—250 ц/га, сена— 
60—70 щ/га, зерна—25—40 ц/га. Хорошо ра- 
стет на черноземныя и глинисто-мергелистых 
почвах. Посев ранний, широкорядный, с мел
кой заделкой семян, норма высева—50—80 кз 
семян на 1 га.

КОРОВИН, Константин Алексеевич (р. 1861), 
художник, пейзажист и декоратор. К. наибо
лее полно отразил в своем творчестве влия
ние французского импрессионизма (см.). Уже 
ранние произведения художника близки к им- 
прессионизму («Испанка», 1888). С начала 
900-х гг. в своих «Кафе» и «Городских пейза- 
жах Парижа» К. подходит к изображению как 
чистый импрессионист. Развитие творчества 
художника определяется нарастанием декора- 
тивистических тенденций и формализма. Де- 
коративизм К. ярко проявился и в его рабо- 
тах по театру. В 1923 К. эмигрировал за гра
ницу. Картины Коровина имеются в Государ
ственной Русском музее и в Государственной 
Третьяковской галлерее.

КОРОВИН, Сергей Алексеёвич (1858—1908), 
художник, живописец-жанрист. Учился в Мос- 
ковском училище живописи, ваяния и зодчест
ва у Саврасова (см.). Участник Товарищества 
передвижных художественныя выставок. В сво-
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'вй лучшей картине «На миру» (1893) и в ряде 
этюдов к ней («Крестьянин в тулупе», «Два 
крестьянина» и др.) художник реалистически 
вскрывает тему классового расслоения деревни. 
К. редко поднимается до типических обобще- 
ний. В его произведениях значительные эле
менты натурализма, характерного для позднего 
передвижничества (см. Передвижники). Пред- 
ставлен в Гос. Третьяковской галлерее и Гос. 
Русском музее.

КОРОВНИК, помещение, предназначенное для 
содержания коров как дойных, так и сухостой- 
ных. При раздробленном мелком крестьянском 
хозяйстве и при отсутствии сколько-нибудь 
культурного животноводческого хозяйства по- 
мещений для содержания скота не строилось. 
Строительство хорошо оборудованных К. раз
вернулось только после победы Великой Ок

тябрьской социалисти-
ческ. революции, полу- 
чив широчайший раз-
мах, когда мелкое раз
дробленное крестьян
ское х-во было переве-

Поперечный разрез К. по 
стойлам и кормушкам.

дено на рельсы кол- 
лективизаций и когда 
на основе колхозов и

животноводческих совхозов было организова
но крупное социалистическое животноводче
ское хозяйство. Коровник состоит из помеще- 
ний для коров и подсобныя: помещений для 
кормов и молока. В стойловом помещении 
К. производится кормление, поение, доение, 
чистка животных, подвбз и укладка подстил
ки, уборка и отвозка навоза. В помещении 
для корма хранится суточный запас кормов, 
а в помещении для молока производится слив 
по бидонам и хранение до сдачи в молоч
ную. Стойла принято размещать в два ряда. 
К. большей вместимости устраиваются четы
рехрядные. При двухрядном расположении 
коров между рядами оставляется навозный 
проход шириной ок. 1,40 м, по бокам прохода 
устраиваются канавки для стока навозной жи
жи. Полы в навозных проходах и под задние 
ноги коров устраиваются досчатые, в кормо
вых проходах и передней части стойл—глино
битные или глинощебневые. Полу навозного 
прохода и стойл дается уклон к канавкам 
(0,01). Перед головами коров устанавлива
ются кормушки. Между кормушками и стеной 
оставляется проход для подачи кормов, шири
ной 1,00 м. Навозный проход снабжается в 
торцах воротами, а кормовые проходы—две
рями. Длина и ширина стойл делается в зави
симости от породы коров (1,45—1,75 м и 1,00— 
1,20 м), высота помещения—2,60 м. Оптималь
ная внутренняя температура в К. +10° С; от
носительная влажность—60—75%, поддержи
вается при помощи приточно-вытяжной венти- 
ляции, а в теплое время, кроме того, и от- 
крыванием окон. Внутренняя кубатура возду
ха в помещении дается от 14 м3 до 18 м3 на го
лову. Водопой производится из ведер или пу- 
тем установки автоматических поилок, соеди- 
ненных с водопроводом. Удаление нѳчистот— 
твердых и подстилки—производится вручную, 
при помощи носилок, тачек и повозок, или ме- 
ханизированным способом, при помощи назем- 
ных или подвесйых вагонеток, двигающихся 
по рельсам. Твердые нечистоты транспорти
руются в навозохранилища, а жидкие соби
раются жижесборными канавками и через тра
пы выводятся закрытыми деревянными труба

ми за пределы К. в жижесборники. Подача 
кормов производится или вручную или меха- 
низированным способом непосредственно из 
складов и кормохранилищ; кроме вагонеток 
применяются и электрокары.—К. строятся 
преимущественно из местных материалов: сте- 
ны из самана, глиноплетня, глинолитки, сыр
ца-кирпича, каркасные, с заполнением мест- 
ными материалами, в том числе и накатником; 
в отдельных случаях применяется красный 
кирпич, а также камень. Толщина стен по 
своей теплопроводности не должна допускать 
промерзания.

НОРОВЯК, Verbascum, род растений из сем. 
норичниковых. Травы, б. ч. двухлетние, редко 
неболыпие кустарники; многие с сильно опу
шенными листьями. Цветы у большинства ви- 
дов в сложных кистевидных соцветиях, жел
тые, красные, у немногих белые. Венчик коле
совидный с 5 слегка неравными лопастями; ты- 
чйнок 5. Нити всех или только верхних тычи- 
нок покрыты волосками, которые, как и пыль
ца, служат пищей насекомым, производящим 
перекрестное опыление. Около 240 видов, пре
имущественно в Европе, Передней Азии, Сев. 
Африке, Северной и Центральной Америке. 
В СССР—ок. 40 видов, из них наибольшее число 
(34)—на Кавказе. Цветы V. Thapsus, V. Thapsi- 
forme (оба называются также: медвежье ухо, 
царский скипетр) и V. phlomoides имеют медо
вый запах и слизисто-сладковатый вкус; вен- 
чики их употребляются в сушеном виде в ме- 
дицине под названием «Flores Verbasci» в от- 
варе—в виде грудного чая—как мягчительное 
и отхаркивающее средство. V. olympicum с 
крупными желтыми цветами разводится как 
декоративное. Скотом К. не поедается.

КОРОЕДЫ (Ipidae или Scolytidae), семейст
во жуков, включающее до двух тысяч видов, 
встречающихся во всех частях света. Мел- 
кие (иногда очень мелкие) жуки бурого и чер
ного цвета разных оттенков с коротким ци- 
линдрическим телом и толстой более или менее 
втянутой головой; иногда 
имеется зачаточный хоботок. 
Короткие коленчатые усики 
из 4—12 члеников оканчива
ются крупной булавой. Но
ги короткие с тонкими лап
ками. Надкрылья покрывают 
все брюшко. Личинки без- 
ногие, изогнутые, с твердой 
головой. К. исключительно 
растительноядны. Огромное 
большинство живет на дере- 
вьях, лишь очень немногие— Рис Pityoge_ 
на травянистых растениях. nes chaicographus 
ВОДЯТСЯ ГЛ. обр. В СТВОЛах И (короед - гравер), 
ветвях, реже—в корнях или самец. 
плодах. Ведут скрытый образ жизни, летают 
лишь в период кладки яиц и притом в ясные дни. 
Некоторые К.—монофаги (одноядные), т. е. жи- 
вут на одном виде растений; из многоядных одни 
водятся лишь на хвойных, другие—лишь на 
лиственных растениях (очень немногие—на тех 
и других); нек-рые живут лишь в определен- 
ных частях дерева (под корой толстой части 
ствола, под корой вершинной части, под корой 
ветвей, в древесине, в сердцевине молодых по- 
бегов и т. п.). Обычно К. прогрызает входную 
дыру и углубляется затем в ткань растения, 
где прогрызает ходы; последние ^характерны 
для отдельных видов и служат для кладки 
яиц. В образовании ходов участвуют или оба
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пола или только самка; совокупление обычно 
совершается в начале ходов. У некоторых ви- 
дов самцы делают под корой случную или брач
ную камеру, куда приходят самки для оплодо- 
творения. У большинства К. наблюдаются ма
точные, или материнские ходы, более или мѳ- 

нѳѳ длинные галле
реи , к-рые делает все
гда самка, с углуб- 
лениями по сторонам 
(яйцевые ямочки) , 
куда откладываются 
яйца. Вылупившие- 
ся личинки также 
грызут ткань расте
ния или общества
ми—семейные ходы, 
или каждая отдель- 
но—личинковые хо
ды; последние закан
чиваются расшире- 
нием (колыбелька), 
где обычно происхо
дит окукление. Вы- 

Рис. 2. Вполне развитыехо- лупИБШИЙСЯ ИЗ ку
ды Ips typographus под ко- колки молодой жук 

рой ели. прогрызает выход на
ружу, оставляя круглое лётное отверстие. Не- 
редко К. прогрызают из маточныя ходов наружу 
отдушины, или вентиляционные дыры. УК., 
прокладывающих ходы в древесине, самка про
грызает через кору и заболонь входной канал; 
последний разветвляется затем на горизонталь- 
но-цилиндрические, часто ветвящиеся ходы 
(иногда бывают еще и вертикальные ветви). 
Лишь у немногих К. в древесине Личинки про
грызают короткие, прямые (лестничные) ходы. 
Молодые жуки древесинных К. выходят через 
входной канал. К. приносят большой вред в

Рис. 3. Задний скат 
надкрылий Ips sexden- 

tatus.
Рис.. 4. Задний скат 
надкрылий самца Рі- 
tyogenes chalcographus.

лесном хозяйство. Меры борьбы: своевремен
ное удаление мертвых и умирающих деревьев, 
валежника и т. п., где особенно охотно селятся 
К.; раскладывание и последующее уничтоже
ние ловчих (приманочных) деревьев.

К. подразделяют на 3 подсемейства: 1) за- 
болонники (см.), 2) лубоеды (см.) и 3) собствен
но К. (Іріпі); у последних голова втянутая, 
сверху незаметная, надкрылья часто имеют 
вдавления с зубчиками по сторонам. В СССР 
в числе других встречаются следующие виды: 
К.-гравер (Pityogenes chalcographus), 2—3 мм 
длины, живет на хвойных (чаще на ели); боль
шой еловый К., или типограф (Ips typogra
phus), до 51/г лш длины, обычно на ели; большой 
сосновый К., или стенограф (Ips sexdentatus), 
6—8 мм длины, чаще всего на обыкновенной 
сосне; К. непарный (Anisandrus dispar), 3— 
31/2 мм длины, живет в древесине лиственных 
деревьев (очень часто в плодовых).

Лит.: Холодковский Н. А., Курс энтомоло- 
гии, теоретической и прикладной, т. II, 4 издание, Мос
ква—Ленинград, 1929; Коротнев Н. И., Короеды, 
Москва, 1926.

КОРОЛЕВ, Борис Данилович (р. 1885), совет- 
ский скульптор. Окончил Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества под руковод- 
ством Волнухина. Начал самостоятельную ра
боту в 1918 в группе кубо-футуристов. Преодо- 
левая влияние импрессионизма, кубизма и фу
туризма (см.), создал ряд крупных реалисти- 
ческих монументальныя и портретныя работ 
вождей и деятелей революции, писателей и др. 
(«Борцам революции», 1924, в Саратове; «Ле
нин», 1926; памятник Бауману в Москве, 1931; 
памятник Ленину в Ташкенте, 1935—36, и др.).

«КОРОЛЕВА» (в шахматах), см. Ферзь.
КОРОЛЕВСКИЕ МОЛОДЧИКИ (camelots du 

гоі), боевые отряды франц. монархической ор
ганизации «Action fran^aise» (см. Франция^ 
Политический очерк). «Национальную феде- 
рацию К. м.» основали в 1908 М. Пюжо и 
М. Реаль-Дельсарт. К. м. осуществляют «про
паганду действием», т. е. организуют погромы 
и избиения своих политических противников. 
Поддерживают претендента на престол—Жана,, 
герцога Гиза (орлеанская линия Бурбонов). 
Активные участники фашистского выступле- 
ния в Париже 6/П 1934. 13/11 1936, во время 
похорон идеолога франц. монархизма академи
ка Ж. Бенвиля, К. м. устроили покушение на 
лидера социалистов Леона Блюма (см.). Орга
низованная в Париже Народным фронтом вну
шительная демонстрация протеста показала 
всю глубину возмущения народныя масс дея- 
тельностью К. м. и других фашистских орга- 
низаций. 14/II правительство вынесло решение* 
о роспуске как «Action fran^aise», так и коро- 
левских молодчиков.

КОРОЛЕВСКИЙ СОВЕТ, общее наименование 
совещательных учреждений, находящихся в 
неограниченных монархиях в полной зависи
мости от главы государства. В результате- 
борьбы между королями и феодалами советы 
оставались или просто совещательными учре- 
ждениями при монархах или же получали зна
чение органа аристократии (сенат). В поздней- 
шее время из этих советов в монархиях обра
зовались государственные советы.

КОРОЛЕК, Regulus regulus (cristatus, flavi- 
capillus), птица из отряда воробьиныя. Общая 
длина тела—9—10 см. Окраска на верхней сто- 
роне оливково-зеленого цвета, на нижней— 
ржаво-оливково- 
белого; верх
няя сторона го
ловы желтая, у 
самцов удлинен
ные перья теме
ни оранжевые; 
на крыльях по 
две поперечныя 
полосы. Широ
ко распростра- 
нен в Европе и > 
Зап. Азии. Близ- 
кий вид—К. кра - 
сноголовый (R. ignicapillus)—живет в странах. 
Средиземноморья и Средней Европы. Подвиж
ные птицы; держатся на деревьях, преиму
щественно в небольших лесах.

КОРО Л ЕМКО, В ладимир Галактионович (1853— 
1921), писатель, публицист и обществ. деятель. 
Родился в Житомире в семье уездного судьи. 
По окончании гимназии К. в 1871 поступила 
в Петербургский технологический ин-т, в 1873- 
перевелся в Московскую с.-х. академию, поз
же учился в Петербургское горном ин-те. За
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участие в студенческой протесте против поли- 
цейских порядков в академии К. ВІ876 был вы- 
слан из Москвы. С этого времени для него 
начинаются скитания по тюрьмам и ссылкам. 
В 1879 К. по обвинению в связи с подпольной 
типографией сослан в г. Глазов (Вятской губ.), 
потом в Березовские Починки и в Пермь под 
надзор полиции (1880—81). За отказ от присяги 
Александру III К. ВІ881 снова был выслан в 
Якутскую область. По окончании ссылки (1885) 
К. поселился в Н.-Новгороде, посвятив себя 
литературе. Здесь К. выдвинулся и как общест
венный деятель.’В 1891 он принимая энергич
ное участие в борьбе с голодом в Лукоянов- 
ском уезде (книга «В голодный год»); выступая 
в защиту вотяков (удмуртов), обвиненных в ри- 
туальном убийстве («Дело мултанских вотя
ков», 1885). В 1893 совершил путешествие в 
Сев. Америку, а с 1896 переехал в Петербург 
и работая членом редакции журнала «Русское 
богатство». В 1900 К. избран почетным акаде- 
миком Академии наук, но отказался от этого 
звания вместе с Чеховым, протестуя против 
незаконной отмены царем выборов в почетные 
академики М. Горького. С 1900 К. поселился 
в Полтаве, где провел последние два десяти- 
летия своей жизни и умер 25 декабря 1921. 
Как публицист К. в этот период жизни энер
гично выступая в защиту крестьян по делам об 
аграрныя беспорядках (1902), протестовал про
тив антисемитской травли и еврейских погро- 
мов («Дом № 13»), упорно боролся с реакцией 
после революции 1905 («Сорочинская траге- 
дия», 1906; «Бытовое явление», 1910). Огром
ную положительную роль сыграл К. в извест- 
ном процессе Бейлиса, организованном цар- 
ским правительством в цѳлях разжигания анти
семитизма. Империалистичѳская война застала • 
Короленко за границей, откуда он возвратился 
в конце 1915.

Как художник и публицист К. сложился в 
период 80-х гг., когда раскололся «старый рус
ский крестьянский социализм, уступив место, 
с одной стороны, рабочему социализму; с дру
гой—выродившись в пошлый мещанский ра- 
дикализм» (Ленин, Соч., т. I, стр. 165). 
Творчество К.—завершающий этап народни
ческой литературы. К. связывают с револю- 
ционно-демократической литературой (Некра
сова, Успенского, Щедрина) мотивы общест
венности, гражданственности, жгучая нена
висть к самодержавию и крепостничеству во 
всех формах его проявления. Но вместе с тем 
для публицистики и художественного творче
ства К., отразивших эволюцию народничества 
к либерализму, характерно стремление к смяг- 
чению социальных противоречий, подмена во
просов классовой борьбы морализированием, 
мотивами внеклассового единства. В борьбе с 
самодержавием, административным произво- 
лом и остатками крепостничества протест К. 
не выходил за рамки легальной борьбы. К. 
считая, что «самодержавие—больной, но креп- 
кий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, 
нашему поколению этот зуб не вырвать, мы 
должны сначала раскачать его, а на это тре
буется не один десятой лет легальной работы» 
(Горький о В. Г. Короленко). Однако творче
ство К., правдиво и искренно отображающее 
действительность, проникнутое теплотой и со- 
чувствием к угнетенному народу, имело в свое 
время неизмеримо большее социальное звуча- 
ние, чем полагая сам автор. В «Истории моего 
современника» К. писал: «До самой старости 

меня проводила репутация опасного агитатора 
и революционера, хотя я всю жизнь только 
и делал, что взывая к законности и праву».

В 1879 в журн. «Слово» был напечатай пер
вый, еще художественно слабый рассказ К. 
«Эпизоды из жизни искателя», характерный 
для последующего его творчества как мотивами 
«гражданственности», так и примиренческими 
нотами. Следуя традициям писателей и поэтов 
революционной демократии, К. проявляет боль
шой интерес к вопросам «доли народной», 
крестьянскому труду и быту. Первым расска- 
зом этого цикла явился «Сон Макара» (1886), 
к-рый, по выражению Розы Люксембург, «од- 
ним взмахом поставил Короленко наряду с 
большими художниками русской литературы». 
В образе бедного, затравленного нуждой Ма
кара, загнанного в Якутскую тайгу, К. вопло- 
тил русское угнетенное крестьянство того вре
мени. Однако при всей правдивости изображе- 
ния действительности рассказ не возбуждает 
ненависти, не зовет к борьбе; гуманизм К. 
смягчает жестокую правду жизни. (Характерен 
в этом отношении эпизод «божьего суда»; при- 
миряющий подсудимого и судью в одном все- 
объемлющем чувстве человечности). В расска- 
зе «Река играет» (1891) на фоне чудесной сель
ской природы и стихийно взыгравшей, обыч
но смиренной Ветлуги дан образ спокойного 
до апатичности, но стихийно могучего в мину
ты опасности мужика-перевозчика Тюлина. 
И общественностью и критикой своего времени 
образы «взыгравшей» реки и пробуждающеюся 
от сна и апатии русского мужика воспринима
лись как символы возможного революционного 
выступления крестьянства. Теме «власти зем
ли», глубоко занимавшей народников 80-х гг., 
К. отдал дань в рассказе «Марусина заимка» 
(1899). Драматическая коллизия рассказа по
строена на противопоставлении двух образов— 
пахаря Тимохи и больного бродяги Степана. 
Но конфликт не разрешается безоговорочно в 
пользу мужицкого начала.

Ряд рассказов К. посвящен изображению 
дореволюционной крепостной действительно
сти («Лес шумит», «Полесская легенда» и др.). 
В рассказе «В облачный день», затрагивая 
жгучую тему того времени—безземелье кре
стьянства,—К.даетжуткие картины порки, ис- 
тязаний, барщины. Здесь К. в духе Салтыкова- 
Щедрина резко обличает и либералов, называя 
их «породой восторженных кобелей». Книгой 
«В голодный год» К. вписал потрясающую 
страницу в обвинительный акт против русского 
царизма. В этих очерках К. с исключительной 
силой и правдивостью описал нищую, бесправ- 
ную, забитую, темную до одичалости деревню, 
обличая дворянство, а также полицию и зем- 
ских начальников. Подцензурность очерков 
не дала возможности К. называть вещи своими 
именами. Но в письме к В. Н. Григоровичу от 
16/Ѵ 1892 К. откровенно писал: «Я глубо
ко уверен, что таких Лукояновских уездов— 
сколько угодно и у нас и в других губерниях, 
некому только приподнять завесу над этими 
крепостническими безобразиями, над этим си- 
стематическим мужико-ненавистничеством, ко
торое взяло силу повсюду». Весь потрясающий 
материал очерков, однако, не привел Королен
ко к единственно правильному решению им са- 
мим поставленных вопросов—к революцион- 
ному действию.

К. не мог обойти в своем творчестве проблемы 
капитализма. Поездка в Америку дала писа-
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телю материал для повести «Без языка» (1895). 
Герою повести, крестьянину Матвею, эмигри
рующему из глухой украинской деревни в 
Америку, глубоко чужды и непонятны усло- 
вия жизни в буржуазно-«свободной» стране. 
К. правильно подметил отрицательные сторо
ны капитализма. Он вскрыл такую органиче
скую язву капиталистического строя, как без
работица и голбд, высмеял куплю-продажу го- 
лосов в избирательные кампаниях, заклей- 
мил продажность и соглашательство профсоюз- 
ных вождей, с отвращением изобразил бесце
ремонную, падкую на всякую сенсацию капи
талистическую прессу. Капиталистическую 
страну К. видит глазами патриархального кре
стьянина Матвея, к-рый ищет спасения от ка
питалистического города на ферме. Замеча- 
тельное произведение К. «Павловские очерки» 
(1899), на которое ссылается Ленин в «Развитии 
капитализма в России» (см.: Ленин, Сочи
нения, том III, стр. 339), посвящено положению 
кустарей. В этих очерках К. дал яркую карти
ну гибели кустарей в борьбе с капиталом; он 
показал, что «конкуренция—пресс. Кустарь— 
материал, лежащий под прессом, скупщик— 
винт, которым пресс нажимается». Королен
ко не разделяет народнических иллюзий о воз
можности поддержать «кустарный строй» про
изводственными и сбытовыми артелями и ссу
до-сберегательными товариществами. Он по- 
нимает, что это—мечта, утопия, которые без
жалостно разбиваются от соприкосновения с 
жизнью. Очерки написаны сильно, ярко, целе- 
устремленно.

Будучи современником могучего подъема ра
бочего движения в 90-х гг., пережив револю- 
цию 1905, в которой пролетариат выступил ге- 
гемоном, и Великую Октябрьскую пролетар
скую революцию, К. на протяжении своего 
творчества не отразил жизни и борьбы рабо
чего класса. Носителем положительных идеа- 
лов для К. является абстрактная человече- 
ская личность, беспокойная, ищущая правду, 
свободная, независимая и протестующая. 
«Человек рожден для счастья, как птица для 
полета»,—таково утверждение К., а вместе 
с ним и большинства его героев. В произве- 
дениях К. нашли отражение и представители 
революционной интеллигенции («Чудная», «Мо- 
роз», «Сказание о Флоре», «История моего со
временника»). Его рассказ «Чудная» (1880), 
несмотря на запрещение цензуры, был широко 
известен передовым русским читателям за
долго до своего появления в печати (1905). 
Образ пламенной, бесстрашной девушки-ре- 
волюционерки явился в глухие 80-е гг. симво- 
лом несгибаемой воли революции, вестником 
живых ее сил, загнанный: в подполье, но не 
сломленных. Все же целеустремленность рас- 
сказа ослабляется мыслью, характерной для 
творчества К., о том, что «враг тоже человек». 
В «Сказании о Флоре, Агриппе и Менахеме, 
сыне Иегуды» (1886) К. в романтически-ска- 
зочной форме проводит защиту «революцион
ного насилия». «Сказание» явно полемизирует 
с проповедью Л. Н. Толстого «о непротивле- 
нии злу насилием», но и в «Сказании» есть 
идея защиты слабейших. «Пусть никогда не по- 
сягнем на святость чужих алтарей, помня на- 
рушение своих». Его рассказы о детях проник
нуты той же широкой гуманностью и оптими- 
стическим идеализмом («Слепой музыкант», «В 
дурном обществе», «Ночью» и др.). В последние 
годы своей жизни К. писал свою монументаль

ную художественную автобиографию «История 
моего современника», которую довел лишь до 
половины 70-х гг.

Реформизм, либеральные колебания—эти не
достатки мировоззрения К.—обусловили огра
ниченность реализма его творчества при всей 
прогрессивности основной антикрепостниче- 
ской позиции. Для творчества К. характерны 
малые эпические- формы—очерки и рассказы, 
пронизанные лиризмом в изображении людей 
и природы. Его лирический пейзаж часто слу- 
жил средством для смягчения суровой правды 
жизни: «Сон Макара», «Судный день», «Лес 
шумит», «Без языка» и др. Но в рассказах си- 
бирского цикла, так же как и в рассказах 
«Мгновение», «Рекаиграет», «В облачный день», 
«Смиренные» пейзаж способствует выраже- 
нию духа свободы и протеста; Короленко по- 
казывает своих героев, бродяг, на фоне мо
гучей стихии—природы.—К.—писатель боль
шого поэтического дарования. Язык его про
зы ритмичен, музыкален; многие произведе- 
ния К. являются стихотворениями в прозе 
(«Огоньки», «Мгновение»). К. принадлежит 
также ряд статей полумемуарного характера 
о писателях-классиках, а также критические 
статьи. К. значителен и ценѳн как один из 
выдающихся художников слова. Ленин ценил 
,К. как «прогрессивной) писателя» (см.: Ле
нин, Соч., т. XI, стр. 98), потому что вся 
его художественная, публицистическая и обще
ственная деятельность была направлена про
тив старой крепостнической России.

Со ч. К. в 9 томах, изд. Маркса, прилонс. к жури. 
«Нива» за 1914 (редактир. самим К.); Сочинения, под 
ред. Н. К. Пиксанова, М.—Л., 1929 (дана лит.); Избран
ные произведения. Вступит. ст. А. В. Луначарского, 
2 изд.,М.—Л., 1928 (дана лит.); Письма, 1888—1921, под 
ре^. Б. Л. Модзалевского, П., 1922 («Труды Пушкинского 
дома при Российской академии наук»).

Лит.: Л у н а ч а р с к и й А. В., Этюды, сб. ст., 
М.—П., 1922; Г о р ь к и й М., В. Г. Короленко, Собр. 
соч.,т. XVIII, 2 изд. (юбилейное), М.—Л., 1933; Люк- 
сембург Р., Душа русской литературы. [Литературно
критический очерк о В. Короленко], пер. с немецкого, 
Л., 1922; Жизнь и литературное творчество В. Г. Коро
ленко (Сб.), П., [1918]; П и к с а н о в Н., Обзор литера
туры о В. Г. Короленко, «Печать и революция», Москва, 
1922, кн. 2 (5).

КОРОЛЬ (нем.), монархический титул, равно- 
значащий титулу царя. Название это связано 
со временем образования королевств после рас- 
падения империи Карла Великого и заимство
вано от Carolus (Карл). С Венского конгрес
са принятие королевского титула обусловлива
лось согласием великих держав.

«КОРОЛЬ», важнейшая фигура в шахматной 
партии. Потеря «К.» (мат) означает проигрыш 
партии. Как боевая единица «К.» сравнитель
но несилен. Он передвигается на любую клет- 
ку, граничащую с той, на которой стоит. При 
известных условиях «король» один раз в те- 
чение партии может совершить совместный 
ход с ладьей, называемый «рокировкой» (см. 
Шахматы).

КОРОЛЬ-БОМБА, прозвище короля Обеих Си- 
цилий Фердинанда II, данное ему за чрезвы
чайно жестокое усмирение восстания в Месси- 
не в сентябре 1848; это усмирение представ- 
ляет собой одно из наиболее кровавых собы- 
тий итальянской истории в период революции 
1848—49 (см. Италия, Исторический очерк).

КОРОМАНДЕЛЬ, юго-вост. побережье Индо
стана—от мыса Кальмер на Ю. до р. Кистны 
на С. Береговая полоса представляет низмен
ность, медленно повышающуюся в глубь стра
ны до подножья Вост. 'Гат. Мелкие лагуны 
(см.) и многочисленные реки изрезывают побе-



343 КОРОМЫСЛО—КОРООБДИРОЧ НЫЕ МАШИ НЫ 344
режье. Сильный морской прибой и мелководье 
делают плавание вдоль берега опасным, поэто
му многие лагуны еще в 19 в. были соедине
ны каналами (Бёкингемский канал). К. имеет 
плодородные наносные иловатые почвы, к-рые 
заняты в наст. время рощами кокосовых пальм 
и рисовыми полями, особенно в низовьях рек, 
где широко развито искусственное орошение. 
Из гаваней К. известны: Пуликат, Мадрас, 
Каддалор, Транкебар, Негапатам (брит.),Пон- 
дишери (франц.).

КОРОМЫСЛО, Aeschna, род насекомых из от
ряда стрекоз (см.).

КОРОНА (лат. corona), головной наряд или 
убор круглой формы, к-рый обыкновенно воз
лагали на себя императоры, короли и цари во 
время, коронования и в других торжественных 
случаях в виде внешних признаков их власти. 
В переносном смысле под К. разумелась монар
хическая власть. Изображение К. употребля
лось в гербах (дворянских, княжеских и др.) 
как указание на достоинство и титул.

КОРОНА высоковольтная, началь
ная стадия электрического разряда. Характе
ризуется тем, что разряды происходят только 
в неболыпом пространстве вокруг одного или 
каждого из электродов, не вызывая короткого 
замыкания. Корона происходит в резко неодно- 
родных электрических полях. Напряжение, 
при котором начинается корона, называется 
критическим. Корона вызывается ударной иони- 
зацией, происходящей в объеме, где напряжен
ность поля выше критической, и сопровождает
ся свечением видимым и ультрафиолетовым, 
образованием озона и характерным шумом.

Рассеиваемая в цилиндрических проводах при коррне 
электрическая энергия может быть подсчитана по сле- 
дующей эмпирической формуле Пика:

р = 241 (/+ 25) ”|/*I(J-?o)2.io-5,

где р—потери эцергии в киловаттах на 1 км провода, I— 
напряжение провода по отношению к нейтрали, 10— 
критическое напряжение по отношению к нейтрали при 
25° и 76 см Hg, /—частота переменного тока в герцах, 
г—радиус провода в см, s—расстояние между проводами 
в сантиметрах.

КОРОНА СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ, см. Северная 
корона и Южная корона.

КОРОНА СОЛНЕЧНАЯ, внешняя, наиболее 
разреженная часть солнечной атмосферы, на
блюдается во время полных солнечных затме- 
ний в виде серебристого сияния, окружающего 
закрытое лунным диском Солнце. Форма К. с. 
меняется с течением времени, так что яркость 
и вид ее во время различных затмений бывают 
различными. Строение короны еще во многих 
отношениях не выяснено, однако изученію 
спектра и поляризации света К. с. показывает, 
что она состоит из газов и, повидимому, из 
мельчайших твердых частичек, а также, воз
можно, из свободных электронов. Подробнее 
о К. с. см. Солнце.

КОРОНАЛЬНЫЕ ЗВУКИ (от лат. corona—ве- 
нец), звуки, артикулируемые загнутым кверху 
краем кончика языка; таковы, напр., русские 
шипящие звуки (см.) «ш» и «ж» в отличие от 
дорсальных звуков (см.) тюркских «§» и «z». 
См. Согласные звуки.

КОРО НЕЛЬ, порт и бухта в Чили, на берегу 
Тихого океана. Близ К. 1/ХІ 1914 произошел 
бой между англ, крейсерской эскадрой адми
рала Кредока и герм. крейсерской эскадрой 
адм. фон Шпее. Германская эскадра превосхо
дила английскую численностью, быстроходно
стью, артиллерией и боевой подготовкой и на

несла ей тяжелые потери: два броненосных 
крейсера—«Гуд-Хоп» и «Монмаут»—были зато
плены, адмирал Кредок и 1.200 моряков погиб
ли. Благодаря этой победе герм. корабли смог
ли действовать в Тихом океане до 8/ХІІ 1914 
(см. Фальклендские острова). В результате по- 
ражения у К. англ, морское командование вы
нуждено было перебросить часть своих сил из 
метрополии в южную часть Атлантического 
океана.

КОРОНЕР (от лат. corona), должностное лицо 
англ, юстиции, отправляющее следственные 
функции в случаях внезапной смерти. К. вы- 
слушивает мнение членов жюри, и они выносят 
свое решение о причинах смерти. В настоящее 
время К. является также следственным судьей 
графства или города в Англии.

КОРОНИЙ, название гипотетического элемен
та, к-рый, как предполагалось, входит в состав 
солнечной короны и дает ряд линий, имеющихся 
в спектре этой короны. В наст. время полагают, 
что эти линии испускаются атомами известных 
элементов, находящихся в особых условиях.

КОРОНКА, 1) К., или привен чик,—выро
сты у зева венчика или венчиковидного около- 
цветника, развитые у нек-рых растений (нар
циссы, нек-рые гвоздичные и др.). К. в нек-рых 
случаях затрудняет доступ к нектару насеко- 
мым, бесполезным для перекрестного опыления.
2) К., присемянник, или к а р у н к у- 
ла,—небольшой вырост на семенах нек-рых 
растений (чистотела, фиалок, хохлатки и др.), 
расположенный б. ч. возле пыльцевхода. К. 
обычно содержит масло и служит пищей му- 
равьям, распространяющим такие Семена.
3) К., клетки на вершине оогония у водорос
лей лучиц (см.).

КОРОННЫЙ СУДЬЯ, в капиталистич. странах 
судья, состоящий на гос. службе и выполняю- 
щий обязанности судьи в качестве своей по
стоянной профессии. Этим К. с. отличается от 
привлекаемых временно к отправлению право- 
судия и не являющихся государственными су
дебными чиновниками присяжного и шеффена 
(см.). К. с. назначается правительством или ут
верждается им, если судья выборный.

КОРООБДИРОЧНЫЕ МАШИНЫ, служат для 
удаления коры с древесины. Основным видом 
древесины, подвергаемой окорке, являются ба
лансы, идущие на производство полуфабрика- 
тов бумаги, вследствие чего почти все К. м. 
сконструированы для окорки коротких отрез- 
ков бревен. По способу снятия коры К. м. де- 
лятся на две группы: а) снимающие кору режу
щими инструментами, б) удаляющие кору дру
гими способами. Станки группы «а» подразде- 
ляются на типы: 1) станки продольной окорки, 
снимающие кору параллельно оси бревна; 
2) станки продольно-винтовой окорки, снимаю
щие кору по винтовой линии; 3) станки попе
речно-винтовой окорки, снимающие кору также 
по винтовой линии, но с бблыпим углом к оси 
баланса. Станки группы «б» подразделяются на 
типы: 1) станки, удаляющие кору вращающей
ся щеткой; 2) станки, удаляющие кору взаим- 
ным трением бревен (барабанные корообдирки).

Наибольшее распространение при окорке 
баланса получили станки продольно-винтовой 
окорки с резцами, укрепленными во вращаю
щемся диске, и с поступательно-вращательным 
движением баланса («Фреска», «Гринбей» «Ман- 
тель», Стешковича и др.). Производительность 
их—20—175 м3 баланса в смену, потребление 
мощности—от 10 до 35 л. с. Потери древесины



345 КОРОП—КОРОТКИЕ ВОЛНЫ 346
при окорке—15%. В последниѳ годы (1934) в 
Швеции появились барабанные К. м. для бре- 
вѳн длиною от 3 м до 9лі, производительностью 
до 550 м3 в смену. Этот тип К. м. имеет огром
ное значение для крупных бумажных фабрик, 
а также для тех лесопильных заводов, отходы 
к-рых используются для производства целлю
лозной щепы.

КОРОП, поселок городского типа, районный 
центр в Черниговской обл. УССР; соединен узко
колейкой со станци- 
ѳй Алтыновкой Мо- 
сковско - Киевской 
ж. д. (в 28 км к С. 
от Конотопа); 6.500 
жит. (1936). Крах
мало-паточный за
вод, завод первич
ной обработки пень
ки и др. В районе 
К. — значительные 
залежи торфа.

КОРОСТАВНИК, 
Knautia, род расте
ний из сем. ворсян- 
ковых. Травы или 
кустарники. Цве- 
ты собраны в кор
зинки , окруженные 
обверткой из вер- 
хушечных листьев. 
Чашечка двойная, 
венчик неправиль
ный; плод—семян- 
ка. Около40 видов, 
преимущественно в 
Европе и в Среди
земноморской обла
сти. В СССР—6 ви
дов, больше всего 
на Кавказе (5 ви
дов) . Наиболее рас
пространена у нас 
Knautia arvensis, с лиловыми цветами; растет 
на лугах, по опушкам лесов.

КОРОСТЕЛЕВ, Георгий Алексеевич (1885— 
1932), коммунист. Рабочий-медник, профессио- 
нал-революционер. Член партии с 1905. За ре- 
волюционную деятельность К. неоднократно 
сидел в царских тюрьмах. В 1917—18 К.—член 
Оренбургского губпродкома; в 1918—19—на 
Актюбинском фронте; в 1919—22—председатель 
Оренбургского губсовнархоза, комиссар Таш
кентской ж. д. В 1922—25 К. работая секре- 
тарем Киробкома ВКП(б); затем —зав. отде- 
лом с.-х. инспекции НК РКИ, председатель 
МКК ВКП(б). С 1925—член партколлегии ЦКК 
ВКП(б) и член коллеги^ НК РКИ. На XIII 
Партсъезде К. был 
избран кандидатом 
в члены ЦК ВКЩб). 
К. избирался чле- 
ном ЦКК ВКП(б) 
на XI, XIV, XV и 
XVI Партсъездах.

КОРОСТЕЛЬ, Crex, 
род птиц из сем. 
пастушковых. Не- 
болыпие птицы, от- 
личающиеся силь
но сжатым с боков 
туловищем, приспособленным к бегу в густой 
траве. Клювтолстый, короткий,хвосткороткий, 
плюсна равна среднему пальцу. В фауне СССР

Короставник (Knautia arven
sis): 1—нижняя и 2—верхняя 
часть растения с соцветием, 
3 — цветок, 4 — продольный 

разрез цветка.

единственный вид—К.,или дергач (С. сгех),— 
обитатель лугов, болот и отчасти полей. Зиму- 
ет в Африке и Аравии.

КОРОСТЕНСКИЙ ОКРУГ, в Киевской области 
УССР. Расположен в сев.-зап. углу республи
ки у советско-польской границы. Террито- 
рия—10,6 тыс. км2; 455,8 тыс. жит. (1935). Раз
вито лесное хозяйство (под лесом—до 40% тер- 
ритории, наиболее высокий процент в УССР), 
молочно-мясное животноводство и льноводство. 
Среди зерновых преобладают рожь и овес, в 
последние годы интенсивно внедряется пше
ница. Промышленность местного значения, по 
преимуществу переработка продуктов с. х-ва 
(в 1934—3,7 тыс. рабочих).

КОРОСТЕНЬ, город, центр одноименного ок
руга в Киевской обл. УССР. Узловая станция 
Юго-Западной ж. д., в 78 км от советско-поль
ской границы и в 150 км к С.-З. от Киева; 
28 тыс. жит. (1936). Фарфоровая фабрика (до 
450 рабочих в 1935), металлообрабатывающий 
завод «Октябрьская кузница» (свыіпѳ 200 рабо
чих), авторемонтные мастерские, коммунальная 
электростанция (20 квт) и др. Близ К.—ка
менные карьеры.

КОРОСТЫ ШЕВ, поселок городского типа, рай
онный ц. в Киевской обл. УССР, на шоссе, в 
28 км к В. от Житомира; 6,8 тыс. жит. (1935). 
Винокуренный завод (св. 250 рабочих в 1935), 
суконная фабрика (125 рабочих), бумажная фаб
рика, лесопильный завод и др. Близ К.—ка
менные карьеры (до 200 рабочих).

КОРОТКИЕ ВОЛНЫ, электромагнитные коле- 
бания определенной периодичности. Согласно 
постановлению Гаагской конференции Между
народное консультативного комитета по ра- 
дио, к К. в. отнесены волны в диапазоне 10— 
50 м (30-М> мегагерц). Практически это опре
деление оказалось не вполне удачным, т. к. в 
годы малой интенсивности солнечной деятель- 
ности волны 50—90 м не отличаются резко по 
своим свойствам от воли 10—50 м. В свое время 
К. в. имели революционизирующее значение 
для развития техники радиосвязи. К. в. зани
мались еще пионеры радиотехники—Герц, ЭДар- 
кони, Попов и др., пытавшиеся осуществить 
направленную передачу при помощи системы 
параболических антенн. Однако К. в. были 
вскоре оставлены, т. к. первые же опыты орга
низации радиосвязи на близкие расстояния 
показали, что К. в. быстро затухают, и поэтому 
лучше работать более длинными волнами. Впо- 
следствии техника радиосвязи вернулась к ко- 
ротким волнам. Потребовалось, однако, затра
тить очень много усилий, чтобы открыть за
коны распространения коротких волн, выяс
нить природу явлений, затруднявших органи- 
зацию надежной радиосвязи, и найти методы 
борьбы с ними.

В 1921 Международный консультативный ко- 
митет по радио, распределявший диапазоны ча
стот для различных целей, предоставил волны 
короче 200 м радиолюбителям. Уже в 1922 
радиолюбители обнаружили необычайные свой
ства коротких волн. В этом году.с передатчи- 
ком мощностью в 100 W удалось осущест
вить передачу через Атлантический океан. В 
ночь с 27 на 28/ХІ 1923 радиолюбители, поль
зуясь передатчиками такой же мощности, уста
новили первую двухстороннюю связь Аме
рика—Европа. В последующие годы бурно воз

росшее радиолюбительское движение дало мно
гочисленные примеры связи на громадные рас
стояния с минимальными мощностями. Это
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обстоятельство заставило все мировые радио- 
фирмы изменить точку зрения на К. в. и свою 
ориентацию на осуществление радиосвязи толь
ко при помощи длинных воли и мощных пере- 
датчиков в несколько сот киловатт. После не- 
скольких лет лабораторных работ и накопле- 
ния опыта фирма Маркони построила в 1927

нитную энергию; 4) возможность значительного 
облегчения веса и размеров радиоустановки,что 
делает радиосвязь на К. в. особенно пригодной 
для применения в авиации. Однако, наряду с 
этими преимуществами, К. в. свойственны и 
крупные недостатки, вытекающие из особенно
стей законов распространения электромагнит
ной энергии на этих частотах. Распространение 
К. в. на болыпие расстояния в очень большой
степени зависит от величины ионизации верхних
слоев атмосферы. 
Гипотеза о нали- 
чии ионизирован- 
ного слоя, влия- 
ющего на распро
странение элек-

Рис. 3. Пространственные и 
земные лучи.

тромагнитных воли, впервые была высказа
на Хевисайдом (Heaviside) и Кеннели (Кеп- 
пеГу) в 1902 (см. Хевисайда слой). Последую- 
щие работы Эклза (Eccles), Лармора (Lar
mor), Эпплтона (Appleton) и др. развили ее

Рис. 1. Аппаратный зал коротковолновых пере- 
датчиков.

грандиозный коротковолновый радиоцентр, осу- 
ществивший связь Англии с доминионами. 
Вслед за этим все другие промышленные радио- 
компании и государственные объединения так
же построили мощные коротковолновые радио- 
центры. Представление о подобных сооруже- 
ниях дают рис. 1, изображающий аппаратный 
зал коротковолновых передатчиков, и рис. 2, 
изображающий направленную коротковолно
вую антенну. Использовавшиеся для коммер
ческой связи длинные волны постепенно поте
ряли свое доминирующее значение. В СССР 
развитию коротковолновой радиосвязи в пер
вый период много содействовали работы, по
ставленные Нижегородской радиолабораторией 
(Бонч-Бруевич М. А., Татаринов и др.). Пер
вая радиосвязь на К. в. была открыта на линии 
Москва—Ташкент. Особенно большое развитие

Рис. 2. Направленная коротковолновая антенна.

коротковолновая радиосвязь получила в СССР 
во второй пятилетке.

Основными достоинствами коротковолновой 
радиосвязи являются: 1) осуществление связи 
на болыпие расстояния с значительно меньши
ми (чем при длинных волнах) мощностями, при 
той же скорости передачи знаков; 2) возмож
ность передачи изображений (фототелеграф); 
3) возможность в известной степени осущест
влять передачу по определенным направле-. 
ниям, применяя антенны с остро направленным 
излучением и концентрируя этим электромаг

дальше, создав на ее основе весьма правдо
подобную теорию механизма распространения 
электромагнитной энергии. Излучение электро
магнитной энергии антенной происходи? под 
различными углами к горизонту. Часть энер
гии, излучаемая вдоль земной поверхности, 
при К. в. не имеет большого значения. Радио
связь на болыпие расстояния использует только

висимости от ионизированных 
слоев.

ту часть электро
магнитной энер
гии, к-рая ухо дит 
в пространство 
под определенны- 
ми углами к гори
зонту. Эта часть 
энергии называет
ся пространствен
ной волной(рису- 
нок 3). Наличиев 
атмосфере свобод- 
ных зарядов вы-

зывает поглощение и отражение обратно на зем
лю энергии пространственной волны. Именно 
это обстоятельство и позволяет осуществить 
связь по радио при К. в. на болыпие расстояния.

Ионизированные слои не имеют резко огра- 
ниченных плоскостей. Однако измерен-иями 
можно выявить высоту, соответствующую ма
ксимальной ионизации в слое. Ионизированных 
слоев, повидимому, имеется несколько (см. 
Хевисайда слой). Если предположить, что кон- 
центрация зарядов увеличивается в направле- 
нии вверх от земли, то показатель преломления 
будет изменяться в зависимости от высоты над 
поверхностью земли, и луч будет претерпевать 
постепенное искривление (рис. 4). При наличии 
в атмосфере слоев с большой концентрацией 
зарядов преломление луча будет особенно ин- 
тенсивным.

Явление отражения пространственной волны будет 
зависеть от: а) угла встречи луча с ионизированным 
слоем, б) от плотности свободных электронов и от высоты 
слоев, в) от длины применяемой волны и г) от направле- 
ния и силы магнитного поля земли.

Можно вывести, что коэффициент преломления луча 
равен:

п 1--------— ,то2
где п—коэффициент преломления луча, N—число сво
бодных электронов в 1 слі3, е = 4,77-10-10 электростатн- 
ческих единиц—заряд электрона, тп=9’10-28г—масса 
электрона, т—частота.

Это выражение позволяет определить, какова должна 
быть величина N, чтобы электромагнитная волна, вышед
шая под некоторым углом к горизонту, могла вернуться 
обратно на землю.
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Если обозначить через h высоту ионизированного слоя 

и через Я—длину волны, то при JV=4-104^ луч ста- 
нет параллельным земной поверхности и, распростра
няясь по прямой линии, уйдет за пределы атмосферы. 
Если же N > 4 • Ю4 — , то луч электромагнитной волны 
вернется на землю.

Чем короче волна, тем больше должна быть 
ионизация, чтобы луч вернулся на землю. Са
мая короткая волна, которая возвращается на

землю при данном состоянии атмосферы, назы
вается критической волной. Более короткие 
волны при тех же условиях уходят за пределы 
атмосферы. Наиболее короткой критической 
волной летом является (по наблюдениям) волна 
8—9 м. Случаи отражения более коротких воли 
наблюдались лишь в единичных случаях. Не 
все лучи, излученные антенной, отразятся от 
верхнего слоя обратно на землю. Лучи, угол 
падения к-рых на преломляющий слой Дольше 
нек-рого критического, не возвращаются на 
землю. Лучи, падающие на слой с меньшими 
углами, возвращаются обратно на землю на 
различных расстояниях от передатчика (про
странство CD, рис. 5). Удаляясь с приемником 
вдаль от передатчика, можно обнаружить бы
строе падение приема (точка D) вследствие 
сильного затухания земной волны. Прием воз
обновляется вновь уже на нек-ром другом, 
сравнительно далеком от передатчика расстоя
нии (точка С). Расстояние DC, на к-ром прием 
отсутствует, носит название мертвой зоны. Оче
видно, что пространство мертвой зоны нахо
дится в полной зависимости от состояния слоя 
Хевисайда. Выявленная зависимость коротко
волновой радиосвязи от состояния ионизиро
ванного слоя и, следовательно, от солнечной

Рис. 6. Прохождение коротких воли (дневная 
передача).

деятельности и накладывает на коротковолно
вую радиосвязь характерные особенности.

Ионизация слоя зависит от степени освеще- 
ния его солнечными лучами. Летом днем иони
зация максимальна, и радиосвязь на болыпие 
расстояния лучше всего осуществляется на бо
лее коротких волнах. Ночью ионизация па- 
дает, и наивыгоднейшая длина волны для связи 
становится более длинной. Зимой ионизация 

вообще меньше, и поэтому наивыгоднейшие 
волны будут относительно длиннее применяе- 
мых летом. Для связи на более близкие расстоя
ния можно пользоваться более длинными вол
нами, чем для дальних расстояний. Помимо су- 
точных и годовых изменений, солнечная дея- 
тельность обладает еще 11-летним периодом 
изменения своей интенсивности. Соответствен- 
но с этим изменяется и степень ионизации верх- 
них слоев атмосферы. 1933—34 были годами 
минимальной солнечной деятельности, поэтому 
наивыгоднейшие волны стали более длинными. 
В последующие годы солнечная деятельность 
будет возрастать, и применяѳмые волны будут 
становиться короче. Некоторые из указанных 
особенностей хорошо иллюстрируются кривы
ми, полученными Могелем (Mogel) на основе 
многолетних наблюдений за прохождением К. в. 
(рис. 6 и 7). Вследствие указанных причин ра- 
диомагистральные передатчики, в зависимости 
от условий прохождений, вынуждены работать 
в течение суток на нескольких волнах. Эти 
волны изменяются также по сезонам года и в

Рис. 7. Прохождение коротких воли (ночная пе
редача).

соответствии с 11-летним солнечным циклом. 
Радиосвязь более трудно установить, если ме
жду двумя пунктами волна проходит области с 
различной ионизацией слоя. Поэтому радио- 
линии, идущие вдоль меридиана, работают бо
лее устойчиво, чем радиолинии вдоль широт. 
Различные лучи пространственной энергии мо
гут притти к месту приема по различным пу- 
тям. Так, часть лучей претерпевает одно отра- 
жение от верхнего слоя, другая часть неодно
кратно отразится от слоя к земле и обратно. На 
приѳмную антенну одновременно действует 
энѳргия нескольких лучей, пришѳдших по раз
ный путям, поэтому фазы, с к-рыми приходяг 
отдѳльныѳ лучи, могут быть самыми разно
образными, и результирующий эффѳкт может 
быть больше или меньше амплитуды одного лу
ча. Это создает в точке приема явление неус* 
тойчивости, колебание слышимости, известное 
под названием фединга, или замирания (см.).

Различают два вида замирания: амплитудное замира- 
ние, когда колебания происходят только по амплитуде, 
вызывая ослабление и усиление сигнала, и селективное 
замирание, когда изменяются амплитуды отдельных со
став ляющих частот передаваемого спектра и появляются 
искажения сигнала.

С амплитудным замиранием можно бороться увеличе- 
нием мощности передатчика, с тем чтобы в момент макси
мальное ослабления принимаемого сигнала последний 
все же был бы достаточен для приема. Приемные уст
ройства при этом снабжаются специальной автоматиче
ской регулировкой, которая, будучи отрегулирована на 
самый слабый сигнал, автоматически поддерживает этот 
уровень приема постоянным. При телеграфе применяют 
устройства, ограничивающие амплитуду сигнала. Дру- 
гим методом борьбы является применение разнесенных 

I приемных антенн. Приемные антенны устанавливаются
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на нек-ром расстоянии друг от друга. Замечено, что ко- 
лебания силы приема не совпадают по времени на обеих 
антеннах. Поэтому, в момент ослабления приема на 
одной из антенн, сила приема на другой антенне остается 
достаточно большой. Используя две или три приемных 
антенны одновременно, можно в значительной степени 
парализовать явление замирания.

Более сложной оказывается борьба с селективный 
замиранием. Если через передающее устройство передать 
звук высотой, напр., в 1.000 герц, то в эфире возникают 
три высоких частоты: средняя, называемая несущей ча
стотой, и две боковых, отстоящих от несущей на расстоя
нии в 1.000 герц. Аналогичные боковые частоты появля
ются и при передаче телеграфных знаков. На приемном 
конце, во избежание появления искажений, все три 
частоты должны быть приняты с сохранением соотноше- 
ний между фазами и амплитудами. В действительно- 
сти же при К. в. эти соотношения иногда не сохраняются. 
Каждая из трех частот приходит на место приема по 
несколько отличным путям. В итоге на приеме наблю
даются случаи исчезновения несущей частоты или обе 
■боковых частоты приходят с взаимно противоположны
ми фазами; и в том и в другом случае не получится пра
вильной) воспроизведения переданной).

В качестве мер борьбы с селективным, избирательным 
замираниём, когда затухают отдельные составляющие, при 
телеграфных передачах применяют работу тоном. В этом 
случае передающее устройство излучает не одну частоту, 
а 3, и при передаче телеграфных знаков около каждой 
из 3 частот возникают новые. Весь этот спектр при
нимается приемником, и при выпадении одних частот 
сохраняются другие. Вероятность пропадания сигнала 
становится значительно меньшей. При радиотелефонных 
передачах де лаются попытки применить системы, излу- 
чающие только одну боковую частоту. На приеме на эту 
боковую накладывается местная несущая. Таким обра- 
зом, в этом случае устраняется возможность исчезно
вения несущей частоты и возможность прихода двух 
боковых частот с противоположными фазами.—Колебание 
слышимости может появиться при приеме на обычные 
антенны еще и вследствие изменения плоскости поляри- 
зации волны под влиянием магнитного поля земли. 
Влиянию магнитного поля земли особенно подвержены 
радиосвязи, проходящие в полярных и приполярных 
областях. В болыпинстве случаев, в дни сильных магнит- 
ных возмущений, эти радиосвязи работают очень плохо, 
и приходится прибегать к помощи длинноволновых пере- 
датчиков. Изменение длины пути луча может вызвать 
еще одно явление, известное под названием эффекта 
Допплера. Он имеет место, если один и тот же луч будет 
в разные моменты времени проходить различную длину 
пути. Если предположить, что в первый момент времени 
сигнал пришел по нек-рому пути, а в следующий момент 
ионизация слоя несколько изменилась, то второй сигнал 
придет по отношению к первому с нек-рым запозданием 
илй опережением. Это создает эффект неустойчивости 
частоты. При приеме фотоизображений печатного текста 
буквы будут получаться наклоненными то в одну, то 
в другую сторону. Другим неприятным явлением при 
К. в. является эхо. Излучаемая передгбощей антенной 
энергия отражается от различных ионизировйнных слоев 
и создает на приеме эффект повторения сигналов. Это же 
явление при благоприятных условиях распространения 
может иметь место вследствие попадания в точку приема 
обратной волны, обошедшей земной шар и с опозданием 
попадавшей на приемную антенну. С этим борются, 
применяя направленные антенны с рефлектором. Рефлек- 
тор устанавливается сзади излучающей и принимающей 
антенн и устраняет нежелательное обратное излучение 
и прием.

Несмотря на сильную зависимость коротко
волновыя радиосвязей от космической деятель- 
ности, К. в. прочно завоевали себе место в со
временной радиотехнике. Для некоторых госу
дарств , как, напр., Англии, К. в. являются един
ственный средством связи метрополии со свои
ми доминионами (колониями). Развитие корот
коволновыя магистралей интенсивно продол
жается все последние годы. Большое вни- 
мание уделяется при этом вопросам засекре- 
чивания радиотелефонных передай, применения 
буквопѳчатания на радиотелеграфных линиях, 
передачи изображений (фототелеграф), а также 
общему увеличению числа телеграмм, пере
даваемыя через один передатчик (многократ
ность). Огромное значение имеют К. в. и как 
средство повышения обороноспособности. Ра- 
диосвязь в целом, несмотря на свойственные ей 
недостатки (возможность помех со стороны про
тивника и т. п.), имеет определенные преиму
щества в отношении большей маневренности, 

меньшей повреждаемости и возможности бы- 
строго установления. В авиации легкцй вес 
коротковолновых установок позволяет осуще
ствить связь самолета с аэродромом на боль- 
шие расстояния. Коротковолновые радиоуста- 
новки используются для передачи на самолет 
фотокарт метеорологических обсерваторий, для 
связи самолетов с землей (и между собой) при 
помощи радиотелефона или телеграфа. К. в. 
являются также мощным средством культуры 
и пропаганды.

За последние годы радиовещание на К. в. 
стало применяться особенно широко. Во всех 
крупных государствах построены или строят
ся специальные радиовещательные коротковол
новые центры, предназначенные для значи
тельно™ увеличения площади, обслуживаемой 
радиовещанием. Практически при помощи К. в. 
удается осуществить мировое радиовещание. Во 
всех странах уделяется большое внимание изу- 
чению законов распространения К. в. Эти 
исследования содействуют общему развитию 
наших познаний о строении верхних слоев ат
мосферы, что необходимо и для целого ряда 
других областей науки.

Лит,: Бонч-Бруевич М. А., Короткие волны, 
М., 1932; его ж е, Излученію1 и распространение радио- 
волн, Москва, 1934; Петров Н. А., Распространение 
электромагнитной энергии, ч. 1—2, Л., 1933—1935; 
Крюгер К. и ПлендльГ., Короткие радиоволны 
в авиации, пер. с немецкого, М., 1933; Щ у к и н А. Н., 
Метод расчета напряженности поля на коротких волнах 
для болыних расстояний, «Журнал технической фи
зики», М.—Л., 1932, т. II, вып. 6; Pedersen Р. О., 
The propagation of radio waves, Kopenhavn, 1927; N a m - 
b a A. and Tsukada T., Method of calculation of 
field strengths in high-frecuency transmission, «Journal 
of the Institute of electrical engineers of Japan», Tokyo, 
1932, v. 52, № 532.

КОРОТКОЕ, Иван Иванович (M и p о н ы ч) 
(р. 1885), старый болыпевик, рабочий-маляр. 
Член партии с 1905. Делегат Лондонского 
съезда от Ивановской организации. За под
польную революционную работу подвергался 
арестам и ссылке в Чердынский уезд. В 1917— 
организатор большевистской организации в 
Ярославле. В 1918—20—пред. Тейковского 
укома партии, а с 1920—пред. уисполкома в 
г. Шуя; затем работая в Иваново-Вознесенске 
зав. Орг.-инструкторским отделом Губкома и 
секретарем Губкома. В 1923 К. был зав. Орг.- 
инструкторского отдела ЦК ВКП(б), с 1924 
возглавляя инспекцию труда ЦКК ВКП(б). 
С 1926 по 1934—член президиума и партколле- 
гии ЦКК, на XI и XII Съездах партии был 
избран членом ЦК ВКП(б). На XIII, XIV, 
XV и XVI Партсъездах К: избирался членом 
ЦКК. В 1934 на XVII Партсъезде избран чле
ном Комиссии партийного контроля.

КОРОТКОГОЛОВ, Breviceps, род лягушек. 
Голова очень короткая; глаза с яйцевидным 
горизонтальный зрачком направлены вперед;

рот узкий; язык, сросшийся почти по всей 
длине со дном ротовой полости, лишен задних 
лопастевидных рогов; челюстных и нёбных зу- 
бов нет. Некоторые позвонки слились друг 
с другом; плечевой пояс сильно развит; ко-
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нечности короткие. Известны 3 вида, живущие 
на юге, юго-востоке и юго-западе Африки. Пи
таются, очевидно, термитами; передвигаются 
очень медленно.

КОРОТКОГОЛОВОСТЬ, то же, что брахгще- 
фалия (см.).

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, см. Замыкание ко
роткое.

КОРОТКОНОЖКА, Brachypodium, род злаков. 
Соцветие—длинная, колосовидная кисть с ко
лосками, сидящими на коротких ножках. Ко
лоски 6—20-цветковые. 6—7 видов в Европе, 
умеренной Азии, Африке и горах тропической 
Америки. В СССР—4 вида. Наиболее обычны— 
К. лесная, В. silvaticum, и К. перистая, В. 
pinnatum, встречающиеся в хвойных и ли- 
ственных лесах. Скотом К. поедаются хорошо, 
но кормового значения не имеют, т. к. встре- 
чаются в редком травостое на лесных паст- 
бищах.

КОРОТКО УСЫ Е, Brachycera, подотряд насе- 
комых; характеризуются короткими трехчлен- 
никовыми усиками. См. Двукрылые.

КОРОТКОХВОСТ, Trachysaurus rugosus, яще
рица из семейства сцинковых. Длина тела до 
36 см. Голова в виде притупленной пирамиды;

Короткохвост (самец).

сильные челюсти несут крепкие зубы. Туловище 
длинное, толстое, приплюснутое; хвост корот- 
кий, широкий и плоский. Ноги низкие, пяти
палые, на пальцах резко изогнутые когти.

Короткохвост (самка).

На верхней стороне тела толстые, шерохова
тые. бугристые чешуи, на нижней—более 
гладкие и тонкие. Живет в Австралии; всеяден; 
детеныши (2—3) развиваются в яйцеводе.

КОРОТКОХВОСТЫЕ, Brachyura, подотряд ра- 
кообразных из отряда десятиногих. Сильно 
укороченное брюшко («хвост») подогнуто под 
широкую головогрудь. Брюшные ножки самок 
служат для прикрепления яиц. В личиночной 
стадии проходят ряд превращений. Группа 
включает громадное количество видов, подраз- 
деляемых на ряд семейств. Большинство К. 
обитает в морях. Имеются пресноводные и су
хопутные формы. Из морских нек-рые держат
ся у прибрежной полосы и выходят даже на 
берег. Нек-рые живут в теле других животных. 
Многие формы употребляются в пищу. Из 
сухопутных нек-рые повреждают полезные ра
стения. См. Крабы.'

КОРОЧА, город, районный центр в Курской 
обл., в 56 км к С.-В. от станции Белгород 
ж. д. им. Ф. Э. Дзержинского (на линии 
Курск—Харьков); 12,5 тыс. жит. (1936). Не- 
большие маслозавод и сушильный завод (пло
до-ягодный).

Б. С. Э. т. XXXIV.

КОРОШЕЦ (Korosec), Антон (р. 1872), юго
славский буржуазный политический деятель. 
Лидер словенской клерикальной народной пар
тии. В 1906—18—член рейхсрата, в к-ром был 
председателем словенского и с 1917 югослав- 
ского клуба. В 1918 организовал в Загребѳ 
Национальный совет словенцев, хорватов и 
сербов и в качестве его председателя заключил 
договор с Пашичем (см.) о создании Югославии 
(см.). В 1928 после убийства Радича (см.) об- 
разовал коалиционный кабинет. После госу
дарственного переворота, произведенного ко- 
ролем Александром (6/1 1929), вступил в об
разованное генералом Живковичем правитель
ство военной диктатуры, но затем перешел в 
оппозицию. После убийства короля Александ
ра 1/Х 1934 К. вновь сблизился с правящими 
кругами. С июня 1935 К.—министр внутрен- 
них дел в кабинете Стоядиновича.

КОРПОРАТИВИЗМ, или «корпоратив
ное» государство, «теория», выдуманная 
фашизмом и имеющая своим служебным назна- 
чением лживо и демагогически прикрыть ре- 
жим бесправия и террористической фашистской 
диктатуры. К. исходит, с одной стороны, из 
признания осуществимости классового сотруд
ничества и необходимости использования всех 
«общественных функций» частной собственно
сти в целях «возрождения нации». С другой 
стороны, К. отправляется от утверждения, что 
парламентаризм, или «либеральное государ
ство», создает условия для развития коммуниз
ма, не обеспечивает разгрома революционных 
организаций пролетариата и поэтому подле- 
жит ликвидации. «Теоретики» К. считают, что 
провозглашением сотрудничества всех клас
сов и огосударствлением профсоюзов произво
дится замена «либерального государства» фа- 
ши стским, или «корпоративным» государством. 
В итальянском «корпоративном» государстве 
воспрещаются всякие революц. рабочие органи
зации и, прежде всего, компартия. Правитель
ству предоставляются в области политич. за
конодательства широкие, по сути дела, неогра
ниченные полномочия по изданию юридиче- 
ских норм, обязательных постановлений. В со- 
циальной области фашизм объявил «Коллек
тивный рабочий договор» социальным зако
ном, основной смысл к-рого сводится к призна- 
нию фашистских профсоюзов (синдикатов), 
куда входят и предприниматели, единствен
ными легальными профорганизациями, одной 
из опор «корпоративного» государственного 
устройства.

«Хартия труда», принятая итальянским фа
шизмом 30/IV 1927, имела своим назначением 
закрепить в виде «конституции» «корпоратив
ное» государственное устройство, при кото- 
ром, как говорит Муссолини, «капиталист таким, 
как его рисует социалистическая литература, 
больше не существует», не переставая быть 
собственником средств производства. «Корпора
тивное» государство, считая создание богатств 
национальной задачей, на первый план выдви- 
гает капиталиста («вождя», «капитана», «руко
водителя» предприятия)—«творца богатства». 
«Корпоративное» государство навязывает ра
бочему классу подчиненные государственному 
контролю фашизированные профессиональные 
союзы, к-рые пользуются правом заключать 
коллективные трудовые договоры. Последние 
рассчитаны на «примирение» противоположных 
интересов буржуазии и пролетариата, т. е. на 
деле—на подчинение и подавление пролетариа-

12



355 КОРПОРАЦИЯ—КОРПУС 356
та империалистической буржуазной. Итальян
ское «корпоративное» государство запретило 
рабочим вести борьбу за изменение условий 
труда. Оно признает участие рабочих в заба- 
стовке уголовный преступлением, к-рое подле- 
жит наказанию—тюремному заключению от 1 
до 2 лет и штрафу до 1.000 лир. «Корпоратив
ное» государство возлагает на предпринима
теля и на корпорации ответственность за мо
рально-политическое поведение рабочего, за 
«достижёние моральных целей корпоративное 
строя», т. е., по существу, за развращѳние ра
бочего класса в духе патриотизма, расизма и 
раболепия перед фашизмом. Теория и практи
ка «корпоративное» государства есть одна из 
форм осуществления фашистским государством 
политики наиболее реакционных шовинистич. 
и империалистич. элементов финансового капи
тала. К. является лживым и демагогич. при- 
крытием ненавистного рабочему классу, пере
довой интеллигенции и всем трудящимся ре
жима фашизма (см.).

КОРПОРАЦИЯ. Этот термин применяется для 
обозначения различных объединений людей в 
целях осуществления или защиты каких-ли- 
бо частно-групповых, хозяйственныя, научныя, 
литературныя и т. п. интересов, действующих 
на правая самостоятельныя организаций в 
виде цеха, гильдии, братства, артели и т. п. 
Французская революция 18 в. ликвидировала 
цеховые корпорации, являвшиеся выражени- 
ем феодальныя отношений собственности, по
скольку монополизм К. стеснял развитие про
изводительныя сил. Политика франц. буржуа
зии к рабочим К. нашла свое выражение в 
декрете, принятом Учредительным собранием 
14/ѴІ1791 и известным в истории под назва- 
нием закона Ле Піапелъе (см.). В этом законе 
«французские буржуа очень сурово, — напри- 
мер, потерей гражданских прав на один год,— 
карали всякого рода рабочие ассоциации 
под тем предлогом, что они представляют собой 
восстановление цехов и противоречат 
liberty constitutionnelle [конституционной сво- 
бодѳ] и „droits de I’homme44 [правам челове- 
ка]» (Марке, Письмо к Энгельсу от 30 янва
ря 1865, в книге: Марке и Энгель с, 
Соч., т. XXIII, стр. 233—234). Этот закон ис
торически послужил началом прусского зако
на против союзов и всего вообще аналогичного 
континентального законодательства. Буржуа
зия использовала ликвидацию средневековых 
К. как предлог для борьбы против рабочих 
организаций. Термином «К.» обозначаются в 
наст. время также узкие замкнутые организа
ции, в интересах своих членов препятствующие 
проникновению в них посторонних людей. 
О фашистских корпорациях см. Корпорати
визма и Фашизм.

КОРПУС, 1) как-крупное войсковое соедине
ние создается в целях удобства управления 
несколькими менынего масштаба соединения- 
ми (дивизиями) в бою. К. входит обычно в со
став армии и организационно состоит из сле- 
дующих элементов: а) боевыя частей, б) ко- 
мандования и при нем штаба как органа опе
ративно-строевого управления, в) служб и 
вспомогательныя органов управления. В за
висимости от характера входящих в него ро- 
дов войск корпуса различаются:

К. с т р е л к о в ы й, или армейски й— 
оперативно-тактическое общевойсковое соеди
нение, состав к-рого в военное время непо
стоянный и зависит от возлагаемыя на него 

оперативно-тактических задач. Основным яд- 
ром корпуса стрелкового (пехотного) являются 
стрелковые (пехотные) дивизии. К. обычно со
стоит из 2—4 стрелковых (пехотных) дивизий, 
корпусной тяжелой артиллерии на механиче
ской тяге, зенитной артиллерии (1—2 диви- 
зиона), корпусныя частей разведки: войсковой 
авиации, а иногда мото-механизированного раз- 
ведотряда (батальона) и кавалерийского пол
ка и, наконец, корпусныя инженерно-техниче- 
ских частей (обычно батальонов): связи, инже- 
нерного, иногда химического. Кроме штатныя 
частей, К. стрелковым (пехотным) могут в бою 
придаваться: артиллерия усиления (до 3—4 
арт. полков), танки усиления (полки или 
батальоны), боевая авиация (истребительная, 
штурмовая). Своего звена подвоза корпус обыч
но не имеет, и дивизии, входящие в состав К., 
получают снабжение непосредственно из ар
мии. Огневая мощь стрелкового (пехотного) К. 
очень велика: при численности в 45—50 ты- 
сяч человек он имеет 1.500—2.000 пулеметов, 
150—200 противотанковыя орудий и более 200 
орудий средних калибров.

К. кавалерийски й—высшее оператив
ное соединение конницы. Состав его непостоян
ный и зависит от оперативно-стратегических 
задач, на него возлагаемыя. Обычный состав 
кавалерийского корпуса—2—4 кавалерийских 
дивизии и войсковая авиация; ему может быть 
придана моторизованная дивизия (напр. во 
французской армии), танковые (механизиро
ванные) части и боевая авиация. Кавалерий- 
ский К. своего тыла не имеет. К. армейские 
и кавалерийскиѳ как постоянные крупные об
щевойсковые соединения впервые формируют
ся во Франции Наполеоном в 1805. В дальней- 
шем К. почти во всех армиях являются высшей 
общевойсковой единицей б. или м. однообраз
ного состава (2—3 дивизии).

В России первые 5 армейских К. были сфор
мированы в 1810; в 1812 их было U.K. мир- 
ного времени существовали до 1864. В 1874 
они были вновь восстановлены, и к началу вой
ны 1914—18 их было в России 37. Кавалерий- 
ские К. в России существовали до середины 
19- в. В мировую империалистическую вой
ну 1914—18 Россия вступила, не имея кава
лерийских К.; они были созданы в ходе вой
ны. К. мото-механизированные и авиационные 
создаются в современныя армиях только в по
следние годы. В СССР стрелковые К. суще- 
ствуют с 1921, конные К.—с 1919. См. Крас
ная армия.

2) Военно-административный характер имеют 
К., объединяющие виды службы: корпус офи- 
церов Генерального штаба (см. Генеральный 
штаб), К. военных топографов (см. Топограф 
военный), К. жандармов (в Италии К. карабине- 
ров)—военная организация особого вида госу
дарственной полиции (см. Жандармерия), К. 
медицинский, К. ветеринарный, К. квартирмей- 
стеров (в Англии), объединяющий весь лич
ный состав армии по соответствующей службе 
(в войсках и учреждениях), К. пограничной 
охраны (стражи).

КОРПУС (мат.), или тело (от нем. Кбгрег), 
более употребителѳн термин поле (от франц. 
champ). К. называется всякая система чисел 
(или любых объектов), обладающая тем свой- 
ством, что, применяя к элементам системы 
арифметические действия (сложение, вычита- 
ниѳ, умножение и деление, за исключением 
деления на ноль), получают элементы той же
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системы. Все рациональные числа (а также все 
действительные числа) образуют К. Подроб- 
нее см. Поле и Числовое поле. Для сравнения 
см. Кольцо.

КОРПУС КАДЕТСКИЙ, см. Кадетскиекорпуса.
КОРПУС ЮРИС КАНОНИЦИ, Corpus juris са- 

nonici, собрание церковных правовых норм в 
католичестве. Был полностью опубликован по 
распоряжению папы Григория XIII в 1582. 
К. ю. к. содержит расположенные в историче- 
ском порядке источники церковною права со 
времени его возникновения на Западе и кон
чая 1582. В более позднее время к К. ю. к. 
присоединялись новые папские декреталии и 
другие церковно-правовые акты. Критическое 
издание К. ю. к. было выпущено Фриденбер- 
гом в 1879—80. См. Каноническое право.

КОРПУСКУЛА, тельце. В физике под К. по- 
нимают простейшую, элементарную частичку 
какой-либо формы материн. Представления о 
строении материн из К. (корпускулярные тео
рии) фигурировали во все периоды развития 
физики. Но на первых порах эти представле
ния носили весьма гипотетический характер. 
Только в процессе длительною развития уче- 
ния о строении вещества и о светѳ была создана 
твердая экспериментальная база, на к-рой 
покоятся в настоящее время эти воззрения. 
Вместе с тем существенно изменилось пред- 
ставление как о самих К., так и о законах их 
движения.

Вплоть до самого последнего времени в кор- 
пускулярных теориях господствовала одна и 
та же метафизическая концепция, согласно 
которой в природе имеются К., являющиеся 
абсолютно неизменными, неразрушимыми эле
ментами вещества, неспособными переходить 
друг в друга; только в различные эпохи роль 
этих К. выполняли различные объекты. Так, 
в 19 в., в период создания системы химических 
элементов, роль простейших частиц играли 
химические атомы, которые рассматривались 
как непревратимые друг в друга «кирпичи 
мироздания». Открытие существования ча
стицы отрицательною электричества—электро
на—и радиоактивных явлений в конце 19 в. 
доказало сложность структуры атома. С этих 
пор атом можно было рассматривать как про- 
стейший индивидуум лишь в отношений хими
ческих процессов и то не в полной мере, т. к. 
при некоторых химических реакциях простей- 
шими частицами являются не целые атомы, 
а атомы, потерявшие или получившие лиш- 
ние электроны—ионы. С открытием электро- 
нов роль изначальных элементов перешла от 
атомов к электронам и атомным остаткам, 
получившим впоследствии название атомных 
ядер.

Исследование радиоактивности привело к 
заключению о сложном строении атомного 
ядра. Из сопоставления величины положитель
ною заряда ядра и его массы было выведено 
представление о строении ядра из электронов 
и ядер атома водорода—протонов. Это пред
ставление, однако, привело к ряду непреодо
лимыя трудностей, которые нашли свое разре- 
шейие в открытии новой частицы—нейтрона, 
сделанном Ирен Кюри-Жольо и Чадвиком в 
1932; нейтрон весьма близок по массе к про
тону, но не имеет электрическою заряда. В на
стоящее время (1936) следует считать вполне 
обоснованным представление о строении ядер 
атомов из протонов и нейтронов. Почти одно
временно с открытием нейтрона Андерсоном, 

Блаккетом и Оккиалини была открыта еще 
одна корпускула—электрон, имеющий поло
жительный заряд—позитрон. Таким образом, 
в современной физике фигурирует четыре кор
пускулы: электрон, позитрон, нейтрон и про- 
тон (см.).

Как показывает опыт, эти частицы характе
ризуются, кроме своей массы и заряда, еще 
особою рода состоянием, именуемым «спин» 
(англ, слово spin—веретено), к-рое измеряется 
собственным моментом количества движения 
К. Наглядным механическим образом спина 
явилось бы вращательное движение К. с некото- 
рой угловой скоростью. Определейное значе
ние момента количества движения означало 
бы определенную угловую скорость вращения 
при заданном распределении массы К. Однако 
нет оснований считать, что опыт обнаруживает 
такое вращение. Таким образом, спин следует 
рассматривать как специальную характеристи
ческую величину К., и механич. аналогия с вра- 
щением имеет лишь грубый иллюстративный 
характер. Итак, каждая из перечисленныя вы
ше К. характеризуется определенной величи
ной массы покоящейся частицы, электрическо- 
го заряда и спина. Этими величинами опреде- 
ляется индивидуальность, внутренние свойст
ва этих частиц, остающиеся неизменными в 
весьма широком круге явлений и процессов; 
однако, как мы увидим ниже, эта индивидуаль
ность относительна и сохраняется лишь в из
вестныя пределах.—Весьма существенно, что 
представление о К. как о материальной точке, 
подчиняющейся законам движения обычной 
механики, оказалось односторонним и непол- 
ным. Так, предполагали, что движение К. 
вполне определяется величиной их импульса 
и координат. Оказалось, однако, что законы 
движения этих частиц более сложны и во 
многих отношениях аналогичны законам рас- 
пространения волн. Такие величины, как коор
дината и импульс, характеризующие движе
ние материальной точки, далеко не полностью 
определяют состояние реальныя К. Для полной 
характеристики их состояния следует еще 
привлечь волновые свойства. Тем не менее, 
многие современные физики часто продолжают 
связывать со словом «корпускулярный» пред
ставление о материальной точке и в этом смысле 
говорят о корпускулярныя и волновыя свой- 
ствах частиц.

Двойственный характер реальных К. (вол
ны—К.), как показало развитие физики, це- 
ликом относится и к свету. Еще Ныотон выска- 
зал гипотезу, согласно к-рой свет состоит из 
частиц (корпускулярная теория света). Но 
после открытия явлений интерференции, диф- 
фракции и поляризации света это воззрение 
было оставлено и уступило место представле
нию о свете как о волновом процессе. В послед- 
ней четверти прошлого века пришли, казалось, 
к окончательному заключению, что свет явля
ется электромагнитными волнами. Но изучение 
взаимодействия света и вещества показало 
неполноту этого представления. Наряду с 
волновыми свойствами свет, как было устано
влено опытами, относящимися к фотоэффекту 
и Комптона эффекту (см.), проявляет свойства 
корпускулярные: взаимодействие с веществом 
(например с электронами) протекает так, как 
если бы свет состоял из частиц—К., обладаю
щих определенным импульсом и энергией, к-рые 
и являются признаками, характеризующими 
индивидуальность частицы света—кванта света

12*
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(или фотона). Величина импульса и энергии 
фотона определяется частотой (или длиной 
волны) света. Поскольку фотон обладает опре- 
деленной энергией, с ним связана и опреде- 
ленная масса. Однако масса фотона обусло
вливается его движением, так что масса покоя- 
щегося фотона равна нолю, в отличие от рас- 
смотренных выше К. При взаимодействиях с 
веществом (напр. при рассеянии света) импульс 
кванта света и его энергия меняются, поэтому 
нет никакой возможности говорить о сохране- 
нии индивидуальности кванта света в этих 
явлениях. Такйм образом, понятие К. к ча- 
стицам света—квантам—приложимо лишь в 
Фом смысле, что при одностороннем рассмотре- 
нии свет можно представлять в виде газа, 
состоящего из квант света. Здесь обнаруживает
ся отличие квант света от других частиц, обла- 
дающих нек-рыми индивидуальными призна
ками (заряд, масса, спин).

Впрочем, неизменность этих признаков во
обще относительна. При болыпих энергиях 
взаимодействия частиц индивидуальность их 
становится менее определенной. В связи с этим 
естественно возникает вопрос, не являются ли 
известные современной физике К. более слож
ными образованиями из других, более про- 
стых частиц. Ответить на этот вопрос с полной 
определенностью невозможно. История физики 
учит, что частицы, казавшиеся неразложимыми 
и неделимыми, в действительности оказыва
лись состоящими из более простых К. Но в 
последнее время физика открыла совершенно 
новые явления. Это—явления рождения и уни- 
чтожения, вернѳѳ, превращения частиц без рас
пада их на составные части. Так, при столкнове- 
нии двух достаточно быстрых электронов могут 
возникать новые электроны и позитроны, ме
жду тем, совершенно нелепо думать, что эти 
новые электроны уже были заключены в гото- 
вом виде в двух первоначальныя:. Сталкиваю- 
щиеся электрон и позитрон превращаются в 
кванты света, а кванты света могут порождать 
новые электроны и позитроны. В этих процес- 
сах мы имеем дело с превращением одного 
рода К. в другой', но мы не видим и следа 
распада их на составные части. Аналогичное 
положение имеет место и при радиоактивном 
рр-спаде.

Изучение этих явлений показывает, что ней- 
трон, например, может превратиться в протон 
(испустив электрон). В настоящее время ста
новится весьма вероятным, что при этом вместе 
с электроном вылетает еще особая частичка— 
нейтрино (см.), подобная кванту света, но 
имеющая такой же спин, как и электрон. Отсю
да можно было бы заключить, следуя обычным 
идеям, что нейтрон состоит из протона, элек
трона и нейтрино. Но это не так. Существуюти 
обратные процессы, при к-рых протон испу- 
скает позитрон и нейтрино и превращается 
в нейтрон. Эти два процесса можно согласовать 
друг с другом лишь в том случае, если предпо
ложить, что при этих превращениях происхо
ди не распад на составные части, а просто 
рождение новых частиц, подобно тому как 
атом, испускающий свет, не имеет его внутри 
себя в готовом виде, а порождает его: энер
гия внутриатомных движений превращается 
в световую.

Открытие этих явлений знаменует новую 
эпоху в учении о К. С идеей о неизменности, 
неразрушимости К. окончательно покончено. 
Все различные виды К. оказываются превра- 

тимыми друг в друга, хотя современная 
физика и не дает указаний на дальнейшую 
делимость этих частиц. Все эти факты блестяще 
подтверждают мысль о том, что «электрон так 
же неисчерпаѳм, как и атом» (Ленин, 
Соч., т. XIII, стр. 215).

Лит.: Атомное ядро. Сборник донладов 1 Всесоюзной 
ядерной конференции, Л.—М., 1934; Курчатов И. В., 
Расщепление атомного ядра, Л.—М., 1935; Николь
ский К. В., Фотон, Л.—М., 1934; Мысовский Л. В., 
Новые идеи в физике атомного ядра, 2 изд., М.—Л., 
1936 (Акад. наук СССР).

КОРПУСКУЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ СВЕТА, см. Свет.
КОРПУСНЫЙ ОБМЕННЫЙ ПУНКТ (КОП). При 

подвозе войскам в военное время всего необхо
димого для боя и жизни КОП называется район 
передачи грузов из армейского транспорта в 
дивизионные транспорты и парки. Корпусный 
обменный пункт открывается при растяжке ты
ла (от линии фронта до станции снабжения) 
более чем на 100 км.

КОРПУСНЫЙ О КРУ Г (мобилизационный), в 
нек-рых странах — крупная самостоятельная 
военная административнѳ-территориальная еди
ница, ведающая учетом и использованием люд- 
ских, конских и материальных ресурсов для 
нужд войны. В Дольше таких единиц 10, в 
Германии—12.

КОРРЕДЖО (Correggio), Антонио Аллегри 
(1494—1534), известный итал. живописец эпохи 
Возрождения, уроженец города Корреджо в 
Эмилии, развивался под влиянием живопис- 
цев болонской школы, а также Андреа Манте
нья, Рафаэля, Леонардо да Винчи и Микелан
джело. Но К. уже отходит от великих тради- 
ций Высокого Возрождения и все больше об- 
ращаѳт свое внимание на формальные пробле
мы. В 1520 К. получил заказ на украшение 
живописью купола церкви Сан Джованни Эван
джелиста в Парме, а за год перед этим вы- 
полнил здесь цикл фресок в монастыре Сан 
Паоло. В этих работах он проявил себя са- 
мостоятельным мастером широкого декоратив- 
ного стиля, разрушающего рамки классиче
ской живописи Возрождения. Фрески мона
стыря Сан Паоло написаны на мифологические 
сюжеты, а потолок задумай в виде зеленой бе- 
седки, в овальные отверстия которой за- 
глядывают купидоны. На фреске церковного 
купола в Парме представлен возносящийся 
Христос, окруженный апостолами и ангелами 
на облаках.

К этому же периоду первых пармских ра- 
бот относится ряд станковых картин («Кормя
щая мадонна»—в Будапеште, «Мадонна с кор
зиной»—в Лондоне, «Поклонение младенцу»— 
в Уффици и большая алтарная икона—«Ма
донна со св. Себастьяном»). Из мифологиче- 
ских картин сюда принадлежат: «Юпитер и 
Антиопа»—в Лувре и «Воспитание амура»—в 
Лондонской нац. галлерее. В 1524 К. присту- 
пил к фрескам Пармского собора; «Вознесениѳ 
Марии» в куполе этого собора считается его 
главным произведением. Чрезмерная перегру
женность фигурами в самых трудных ракурсах, 
возбужденность в движениях и исключитель
ная виртуозность в передаче точки зрения сни
зу вверх отличают эту фреску. Тот же уклон 
в сторону динамичности композиции, сложных 
ракурсов и эффектов нежной, как бы тающей, 
светотени характеризует и др. произведения 
этого начинающегося с работ Пармского собо
ра периода вполнѳ развитого стиля К. Сюда 
относятся: «Мадонна со св. Иеронимом» (Парм- 
ская галлерея), картина, прозванная «Днем»,
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в противоположность другой картине этого 
периода «Рождеству» или «Ночи» (в Дрезден
ской галлерее), преследующей те же задачи 
асимметричной, построенной на диагоналях, 
композиции, затем «Мадонна со св. Георгием» 
(там же) и «Мадонна делла Скоделла» (в Пар- 
ме). К последнему периоду относятся и самые 
блестящие мифологические картины К.: «Да
ная» в галлерее Боргезе в Риме и «Ио» и «Га- 
нимед» в галлерее Вены. Оскудение содержа
ния, направленность творческих исканий К. 
на решение чисто формальных тонкостей его 
болыпих композиций отражают собой изощ
ренность вкусов аристократическою общества 
Пармы, перешедшей в 1511 под власть рим
скою папы. Пышные формы, чувственность 
образов и сложная динамичность композиции 
заставляют считать К.йредшественником стиля 

ритория — 5.888 км2. Населенна— 264,1 тыс. 
чел. (1931). В верхней части плато—-пастбища; 
занимающие ок. 25% площади департамента, 
в нижней, более плодородной части,—земле- 
делие (рожь, картофель). Развитое животно
водство (крупный рогатый скот, овцы), молоч
ное хозяйство; около г. Брив—виноградники. 
Добыча каолина, керамическое производство; 
в Тюлѳ, главном городе К.,—государствен
ные оружейные заводы.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ОБОРОТЫ, исправитель
ные обороты в бухгалтерском учете, оформлен
ные бухгалтерскими записями для дополнения 
или уменыпения сумм по' ранее сделанным 
записям. w

КОРРЕКТУРА (от лат. correctura—правка^ 
исправление), исправление ошибок, сделанных 
в типографском наборе. Качество корректуры

Сделать абзац (ХсІЗ.! дКОРРЕКТУРА (от лат. correctura — правк- Неправильный перенос
Qy исправление), исправление ойЗ(6юк, сделанных Вставить букву
в типографском наборе. Качество К. в значитель-

Перевернутые буквы Y 1Г ной стйени зависит от качества авторского ори-

Выбросить слог f~~(

Оставить, как было/^^Ѵ^

Вынуть шпон в 2 
пункта

гинала. В виду этого рукопись, до сдачи ее в 
набор, должна быть окончательно отработана авь Lz= 
тором и реда^ф<цией и тщательно вычитана опыт- 
ным техническим • редактором, к-рыйѴуотранить 
все орфографические и пунктуационные ошибки 
рукописи и |внееФЙ^единообразие в ее оформление 
(разметка шрифтов, таблиц и др.). работа кор-

2 ректора сводится к тому, чтобы путем исгіравле- гі. ( 
чния ошибок и всех недочетов, связанных с на- 

бором и версткой, добиться отДипографии пол- 
Переставить слова. 3 ного оригинала авторского отображения.—По су-

Вставить

Ѵо^аи Вставить

дефис

слово

Поставить прописную 
букву

Перебрать своим

L А

I __ [гинала рукописи обязана типография. Этот про-
Втянуть в формат[~-> [несс называется типографской, К. и выполняется

• Іза счет типографіи." После типографской К.

Поставить строчную 
букву

<2 ft* Заложить шпон в 2 п.
Соединить

Выбросить слово
Втянуть кониевую 

строку

Осадить марашку 
Вытянуть до формата (—

В подбор
Неправильный перенос

Буквы чужого шрифта

В разрядку

гранки /гропкй направляются в иТ^д]аТтТеТлІьТсТтТвГо Т Т ТТ Т Без разрядки 
на авторскуюѴ’после типографской К. ОШИ-”Ѵ^ ОрМ. Большой пропуск 
бок. 3

Авторская К. необходима, гл. обр., в сложных 
научных издания'Я (см.)7словарях
и Ж справочныфзданиях. В наст. время, многие 

издательства не подвергают гранки авторской
К., редакция и автор вы|ты{чй|вают грЩки уже [2171 
в сверстанных Дйстах. Для борьбѣ С чрезмерно рл 
большой стоимостью авторской К. в издательствах 
установлена примерная для нее норма-—в Ю—15% —— 
от стоимости набораУр "V-

GK. в сверстанных |(іпігал/ имеет целью око-«эНЖ^Заменить слово 
(нраТеТГно выправить ошибки, не исправленные в неравномерная
гранках,1а\также’иіодвергнуть\тщательной\.пра- ѵ с с ѵ ѵ выключка 
вке вновь набранные заголовки, колон-титѵлы, IL UL Дефектные буквы 
подписи под рисунками . и т. д. х х & *

Вставить запятые
Раздвинуть слова

Переставить буквы 
Заменить буквы

Выровнять кривизну 
Вставить точку

барокко в итальянской живописи 16 в. Этим 
объясняется увлечение художников 17 и 18 вв. 
его искусством. Лучшими достижениями К. 
является его светопись, создающая живую 
подвижность контуров и виртуозность в пе- 
редаче сложнейших ракурсов в фигурах его 
плафонов.

JIum.: Ricci С., А Allegri da Correggio, Berlin, 
1896; Gronau C., Correggio, Stuttgart, 1907; Ha
gen О.» Correggio — Apokryphen, B., 1915; Ventu
ri A., Storia dell’arte italiana, VII-3, IX-2, Milano, 
1914—28.

КОРРЕЗ (Correze), департамент во Франции; 
расположен в зап. части Центральною массива 
(см. Центральный французский массив). Тер- 

в значительной степени зависит от качества 
авторского оригинала. В виду этого рукопись 
до сдачи ее в набор должна быть окончательно 
отработана автором и редакцией и тщательно 
вычитана опытным техническим редактором, 
к-рый обязан устранить все орфографические 
и пунктуационные ошибки в рукописи и внести 
единообразие в ее оформление (разметка шриф
тов, таблиц и др.). Работа корректора сводится 
к тому, чтобы путем исправления ошибок 
и всех недочетов, связанных с набором и верст
кой, добиться от типографии полного отобра
жения авторского оригинала.—По существую- 
щим правилам выправить в гранках сделанный
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набор и устранить отступления от автор- 
ского оригинала обязана типография. Этот про
цесс называется типографской К. и выполня
ется за счет типографии. После типографской 
К. гранки направляются в издательство на 
авторскую (редакционную) корректуру для 
внесения правки по существу, сокращений, 
изменений и дополнений, а также для исправ- 
ления оставшихся после типографской коррек
туры ошибок.

Айторская К. необходима гл. обр. в слож- 
ных научных изданиях, энциклопедиях, сло- 
варях и справочныя: изданиях. В наст. время 
многие издательства не подвергают гранки 
авторской К.; редакция и автор вычитывают 
уже сверстанные листы. Для борьбы с чрез- 
мерно большой стоимостью авторской кор
ректуры в издательствах установлена соответ- 
ствующая для нее норма—в 10—15% от стои
мости набора.

К. в сверстанных листах имеет целью окон
чательно выправить ошибки, не исправленные 
в гранках, а также подвергнуть тщательной 
правке вновь набранные заголовки, колон
титулы, подписи под рисунками и т. д. Сле- 
дующая К., которая чаще всего бывает под
писной к печати, дается для проверки произ
веденной в типографии выправки отмеченных 
корректором опечаток и прочих недочетов. 
Эта К. называется сверкой и производится 
наиболее квалифицированными (ревизионными) 
корректорами. Наконец, последняя К., на
зываемая сводкой из машины, произво
дится на листовых оттисках из печатной ма
шины и имеет целью полное устранение недоде- 
лок, к-рые возможно обнаружить только в 
оттисках из машины (сбитый шрифт, кривизна 
строк, плохая приправка и т. п.).

Качество корректуры в значительной степе
ни зависит от правйльного и умелого приме- 
нения корректором условных корректорских 
обозначений (см. рис.), согласно правилам К. 
Все исправления должны отмечаться ясными, 
одинаковыми значками в тексте и на полях, 
по возможности против той строки, в к-рой 
есть ошибки. В СССР эти правила стандарти
зированы (OCT 6080) и обязательны для всех 
корректоров.

Лит.: Филиппов Н. Н., Книжная корректура, 
[Ленинград], 1936; Практика газетной корректуры, [Ле- 
нинград], 1932.

КОРРЕЛЯЦИЯ. К. в организме—зависимость 
между различными клетками, органами и си
стемами и их функциями. Зависимость эта 
может быть односторонней или, чаще, обоюд
ной. Наличие К. устанавливается путем экспе- 
риментального нарушения связи между данны
ми частями организма. Так как в сложном 
организме дифференцировка органов связана 
со специализацией и соподчинением частей, 
то все органы, все части, в конце-концов, на
ходятся в коррелятивной связи друг с другом. 
По способу установления самой связи разли- 
чают механические, химические, нервные и 
протоплазматические К. Последний тип явля
ется, очевидно, первоначальной формой связи. 
У многоклеточных организмов она осуществля
ется путем передачи возбуждения по межкле- 
точным мостикам и отросткам от клетки к 
клетке. Эта наиболее примитивная форма связи 
является еще вполне доминирующей у губок и 
у низших растений. У высших животных и ра
стений она имеет лишь подчиненное, главным 
образом местное, значение. Механические зави
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симости—давление, натяжение и т. п.—играют 
известную роль в двигательных реакциях и в 
формировании опорных образований. Химиче
ские (гуморальные) связи осуществляются по- 
средством изменений в составе среды, омы
вающей все клетки тела (у высших животных— 
крови и лимфы): Присущие всякой живой 
ткани процессы обмена веществ уже являются 
источником химическойК.,так как образующие- 
ся продукты обмена, поступая в омывающие 
клетки жидкости, воздействуют на другие 
клетки и органы. Всякое изменение интенсив
ности или хода обмена веществ в каких-либо 
клеточных группах приводит к изменению 
химизма тела, а следовательно, и к изменению 
условий деятельности других органов. Так, 
напр., накопление кислыхпродуктов метаболи
зма меняет условия отдачи кислорода кровью, 
вызывает изменения возбудимости ряда нерв- 
ных аппаратов, вызывает расширение сосудов 
в месте воздействия увеличенной концентра- 
ции водородных ионов. При Этом важной осо
бенностью нормального хода явлений хими
ческой К. в нормальном организме является 
то, что возникающие при этом процессы спо- 
собствуют устранению того самого изменения, 
к-рым они вызваны (см. Регуляция). В простей- 
шем случае (у зародышей и низших организ
мов) подобная К. достигается уже в силу хими^ 
ческих и физико-химических процессов (изме
нения уровня дыхания, изменения проницае
мости клеток), по мере же онто- и филогене- 
тического развития явления химической К. 
более и более спаиваются с явлениями нервной 
регуляции.

Нервная система является основным регу- 
лятором всех частных и притом быстрых реак- 
ций организма и обусловливает в основном 
согласованность работы отдельных органов. 
Химические сдвиги, возникающие в определен- 
ных клеточных группах, воздействуют не толь
ко «химическим» путем, но и посредством во- 
влечения в возбуждение нервной системы. 
Последнее протекает или по типу рефлекса (см.), 
т. е. возбуждения, передаваемого центром от 
чувствительных окончаний в месте его возник- 
новения, или вследствие воздействия опреде- 
ленных, переносимых кровью химических ве
ществ непосредственно на нервные центры. 
Типичным примером первого типа регуляции 
может служить рефлекторное закрытие при
вратника желудка при попадании кислоты в 
двенадцатиперстную кишку. За последнее вре
мя стало известным, что в сосудах имеются чув
ствительные окончания, реагирующие на вся
кое изменение химизма в соответствующей об
ласти и рефлекторно вызывающие изменение 
кровообращения и, следовалельно, выравнива- 
ния сдвига химизма. Примером регуляции, осу
ществляемой воздействием определенных ве
ществ на нервные центры, является возбужде
ние дыхательного центра при всяком увеличе- 
нии кислотности крови. Таким образом, К. 
химическая и К. нервная всегда являются со
четанными друг с другом, и их разделение до
пустимо лишь с большой условностью. То же 
относится и к частному случаю гуморальной 
К.—деятельности желез с внутренней секре- 
цией, продукты к-рых—гормоны (см.)—оказы- 
вают резкое и в известной мере специфическое 
воздействие на определейные процессы; адре- 
налин надпочечников обусловливает работу 
гладкой мускулатуры, тироксин щитовидной 
железы и инсулин поджелудочной играют важ-
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ную роль как регуляторы обмена, инкрет пе
редней доли гипофиза регулирует деятельность 
половой железы, другой инкрет гипофиза ре
гулирует рост костей и т. д. И химизм тела и 
состояниѳ нервной системы оказывают воздей- 
ствие на продукцию гормонов, а последние в 
свою очередь влияют как на процессы обмена 
веществ, так и на иннервационныѳ отношения.

По характеру наблюдаемых зависимых из- 
менений можно до известной степени различать 
физиологические К., если они касаются извест- 
ных отправлений органов, не приводя к за- 
метным длительным изменениям их строения 
(в основном обратимые изменения), и морфо- 
физиологические К., если они выражаются в 
установлении заметных изменений строения 
органов или их частей (к-рые могут иметь обра
тимый или необратимый характер), напр. из
менения в строении вторично-половых призна- 
ков в зависимости от половых желез. Физиоло
гические К. охватывают в высшей степени 
сложный и разнообразный аппарат, объединяю- 
щий все части организма в одно согласованно 
функционирующее целое. Благодаря этим свя- 
зям только и возможны целостные реакции 
организма на те или иные изменения среды. 
Примерами таких реакций могут служить тер
морегуляторные реакции теплокровного живот- 
ного при изменѳнии окружающей температуры 
(прилив крови к коже, усиленная деятельность 
потовых желез, учащение дыхания при повы- 
шении температуры) или сложная двигатель
ная и секреторная реакция голодного хищни
ка, замечающего пригодную добычу, и т. п.; 
вообще нет и не может быть такого процесса в 
организме, к-рый бы не отражался на других 
и к-рый, следовательно, не содержал бы явле- 
ний корреляции.

Особый интерес имеют морфо-физиологичѳ- 
скиѳ К., выражающиеся в зависимых процѳс- 
сах образования самой структуры организма. 
Именно эта категория зависимостей и была в 
свое время выдвинута Ж. Кювье под названием 
корреляции. Такого рода К. в высшей степени 
характерны для незрелого,еще развивающегося 
организма. Соответственно мы можем назвать 
зависимости частей и органов в индивидуаль
ной развитии организма онтогенетическими 
К. Эти зависимости устанавливаются, так же 
как и физиологическйе, экспериментально, 
при изменении или удалении одного из компо- 
нентов корреляционной цепи. Современная 
динамика (механика) развития вскрыла огром
ное количество такого рода зависимостей в 
эмбриональном организме животных. Такова, 
напр., зависимость между осевыми органами 
зародыша позвоночных, именно—между образо
ванием крыши первичной кишки (зачатка 
хорды и мезодермы) и закладкой центральной 
нервной системы или зависимость между раз
витием глазного бокала и закладкой хрустали
ка, которая образуется в эктодерме на месте 
контакта с нею краев бокала. К этого же рода 
К. относится зависимость между развитием 
тазового пояса и крестца у наземных позво
ночных или зависимость между развитием 
оперения на ногах у мохноногих кур и недо- 
развитием четвертого пальца. Во всех этих 
случаях мы имеем связанные процессы формо- 
образования: при недоразвитии крыши первич
ной кишки, глазного бокала или тазового 
пояса недоразвиваются мозг, хрусталик, кре- 
стец. Наоборот, при недоразвитии оперения 
ноги у кур четвертый палец достигает нормаль- 

ного размера (обратная зависимость). Подоб
ного же рода К. наблюдаются и на более поздних 
стадиях развития молодого, еще растущего 
организма. В этом случае функциональный 
характер зависимости выражается ярче. Тако
ва, напр., положительная зависимость между 
органом чувств, его нервом и нервным центром 
или между развитием мышцы, снабжающих ее 
кровеносных сосудов и развитием частей ске
лета, к к-рым данная мышца прикрепляется 
(значение тренировки или, наоборот, бездей- 
ствиямышцы). Индивидуальное развитие любо
го организма по существу представляет собой 
ряд К. Особенно ясно это можно иллюстриро
вать на позвоночных животных с хорошо раз
витой системой эндокринных желез. В наст. 
время хорошо выяснено, напр., что проявление 
признаков половой зрелости стоит в связи с 
началом полной деятельности половых желез 
(у самцов—семенников, у самок — яичников). 
Функция же половых желез, в свою очередь, 
находится в зависимости от стимулов, посту- 
пающих со стороны передней доли гипофиза; 
гипофиз, в свою очередь, зависит в своем раз
витии от других элементов тела и т. д.

Наконец, К. называют также еще соотноси
тельные изменения органов, как они проявля
ются в эволюции, т. е. в историческом развитии 
организмов. Такие корреляции Плате предло- 
жил называть филетическими, а А. Н. Север- 
цой их совершенно выделяет под названием 
«координаций». Здесь, прежде всего, зависи
мость может выражаться в топографических 
соотношениях—так, напр., изменения величи
ны и формы головного мозга сопровождаются 
коррелятивными изменениями величины и фор
мы черепной коробки. Затем филетические К. 
могут выявляться в соотносительных измене- 
ниях органов, находящихся в непосредствен
ной функциональной зависимости друг от 
друга. Так, напр., с прогрессивной дифферен
цировкой зубной системы у хищного млекопи- 
тающего усиливаются его челюсти и челюстные 
мышцы, увеличивается венечный отросток, а 
также скуловая дуга и гребни на черепе, к 
jfr-рым прикрепляются эти мышцы.

Благодаря различным формам К. организм 
выявляется как одно целое не только в своих 
временных реакциях, но и в индивидуальном 
и филогенетическом развитии. Происходящее 
в филогенезе и онтогенезе развитие К. осу
ществлявъ с одной стороны, избирательную 
согласованность сопряженности сдвигов в раз
личных клетках, а с другой, при нечрезмерных 
воздействиях обеспечивает нек-рую локализа- 
цию в процессе возбуждения. Это основывается 
и на проявляющейся избирательной возбуди
мости различных тканей к различным физиоло- 
гическим агентам (напр. дыхательный центр 
реагирует на такое незначительное изменение 
концентрации водородныхионов, к-рое практи
чески не влияет на другие нервные клетки, 
без этого всякая мышечная деятельность де- 
лала бы невозможной другую текущую работу 
нервной ткани; при чрезвычайном же подкисле- 
нии крови происходит вовлечение всей нервной 
системы в возбуждение—судороги при задуше- 
нии). Далее эта избирательность, «направлен
ность» К. основана на том, что по мере разви
тия нервной ткани в ней все более совершен
ствуется способность к локализации возбужде- 
ний (от массового вовлечения всей мускулатуры 
плода на точечное прикосновение к строго 
локализированным рефлексам). Точно так жѳ
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всякая чрезвычайная жизненная ситуация, 
вызывая сначала широко разливающееся воз- 
буждение чуть ли не во всех системах орга
низма, приводит при своем повторении ко все 
более и более уточненный и специализиро- 
ванным реакциям. Явления корреляции, следо- 
вательно, включают в себя элемент торма- 
жения (см.).

К. у растений. В ботанике, как и в общей 
биологии, под К. в широком смысле этого слова 
понимают всякие взаимоотношения между раз
личными частями и органами растений, каких 
бы функций они ни касались (питания, водно го 
баланса, дыхания и т. п.). Чаще, однако, в бо
танике применяют этот термин в более узком 
смысле, относя его только к взаимоотношениям 
роста и развития, к проявлениям физиологиче- 
ской взаимозависимости различных частей 
растительного организма в сфере процессов 
формообразования. Основной метод обнаружѳ- 
ния и изучения К. заключается в удалении 
той или иной части растения (без повреждения 
остальных) и в последующих наблюдениях 
над ростом и развитием оперированного орга
низма. Иногда наблюдения производятся так
же над отделейной от материнского организма 
частью, для чего ее культивируют в подходя- 
щих условиях.

Различают К. количественные и качествен
ные. Количественные выражаются в измене- 
нии размеров того или иного органа (части) 
растения после удаления другого. Примером 
может служить пасынкование (удаление вер
хушки побега и боковых почек) табака, след- 
ствием чего бывает значительное увеличение 
площади остающихся листьев. Аналогичный 
прием применяется для усиления роста коро- 
бочек хлопка и т. п. У нек-рых растений удале
ние молодой листовой пластинки вызывает 
сильный рост прилистников. 3 тех случаях, 
когда чашечка цветка остается после оплодо- 
творения и разрастается, это явление часто 
находится в коррелятивной зависимости от 
семяпочек, развивающихся в Семена. При одно- 
стороннем удалении их чашечка разрастается 
асимметрично только с той стороны, гдеоста* 
лись семяпочки. Такая же зависимость суще- 
ствует между развивающимися семяпочками 
и утолщением стенок плода. У некоторых сор- 
тов картофеля удаление цветов вызывает уси
ленный рост клубней. С другой стороны, для 
получения семян у картофеля иногда необхо
димо своевременно удалить клубни. Удаление 
верхушки растения часто стимулирует разви
тие пазушных почек. Подобные же соотноше- 
ния наблюдаются при гистологической диф- 
ференцировке развивающихся частей расте
ния. Если отрезанный лист укореняется, обра
зуя корни из основной нижней части, а у верх
ней дает почку и затем развивается в облиствен
ный побег, то в черешке сильно разрастается 
проводящая ткань.

Качественные К. выражаются обычно 
в том, что удаление какой-либо части растения 
вызывает измененйя морфологической природы 
и физиологических свойств других его частей. 
Так, напр., если срезать верхушку растущей 
ели или сосны, то одна из ближайших боковых 
ветвей изгибается вверх (вследствие изменения 
свойственной ей геотропической реакции) и 
заменяет отсутствующую верхушку. Известно 
много случаев экспериментального превраще- 
ния одних побегов в другие с иными функциями 
и иной структурой: облиственных стеблей—в 

клубни, вегетативных ветвей—в соцветия и на* 
оборот и т. п. Однако такого рода превраще- 
ния возможны только на ранних стадиях раз
вития соответствующих органов.

Вопрос о сущности К., о внутреннем их меха- 
низме до сих нор еще не решен. Возможно, что 
в основе их лежат явления гормонального по
рядка: каждый развивающийся орган растения 
является местом образования (и потребления) 
гормонов, к-рые, проникая тем или иным путем 
в другие органы, регулируют темп и направле
нно их развития. Каждая клетка меристемы 
развивается в клетку той или иной постоян
ной ткани и приобретает те или иные физиоло- 
гические свойства в зависимости от концентра- 
ции и химической природы гормонов и других 
веществ, притекающих к ней из соседних кле- 
точных элементов.

КОРРЕЛЯЦИЯ (лат.), лингвистический тер
мин, введенный И. А. Бодуэном де Куртенэ 
(см.) для обозначения чередования звуков 
(алътернации, см.), приобретшего в системе 
языка грамматическое значение; ср. в русском 
языке чередование гласных в рядах типа «не
су—носить—нашивать», «село—сёла», «окно— 
окна»или согласных в ряду: «кулак—подкулач- 
ник—кулацкий», в германских языках явле
ния аблаута и умлаута (см.).

КОРРЕЛЯЦИЯ (мат.), связь между явлениями. 
Понятие К. более обще, чем понятие функцио- 
нальной зависимости (см. Функция). Напр. 
известно, что у родителей большого роста чаще 
родятся дети большого роста, чем у родителей 
малого роста. Однако, зная рост отца и матери, 
нельзя еще в каждом отдельном случае вычи
слить рост ребенка. К. между двумя явлениями 
возникает: или если одно из них входит в число 
причин, определяющих другое, или если име- 
ются общие цричины, воздействующие на оба 
явления. Для того, чтобы суждение о К. между 
Двумя явлениями имело определенный объек
тивный смысл, необходимо (за исключением 
частного случая функциональной зависимости), 
чтобы рассматриваемые явления могли повто
ряться неограниченное число раз и можно 
было бы говорить о вероятностях (см.) могущих 
возникнуть при этом комбинаций.

К. между двумя событиями. Рассмотрим два 
события А и В. Будем обозначать через А 
событие, противоположное А (т. е. заключаю
щееся в^том, что событие А не происходит), 
и через В—событие, противоположное В. Если 
каждый раз, как происходит событие А, 
происходит и В, и, наоборот, каждый раз, как 
происходит В, происходит и А, то события 
А и В связаны между собой прямой функцио
нальной зависимостью. Если же событие А 
происходит тогда и только тогда, когда собы
тие В не происходит, то А и В связаны обрат
ной функциональной зависимостью. За исклю
чением этих двух крайних случаев, для оцен
ки связи между событиями А и В неизбежно 
воспользоваться понятием вероятности. Пусть 
Рд(В) естьвероятность события В, при условии, 
что событие А произошло, а РА(В)— вероят- 
ность события В, при условии, что событие 
А не произошло. Если РА(В)=РА(В), то со
бытие В независимо от события А. Разность 
qb = Ра(В)~Ра(В) называется коэффициентом 
регрессии события В относительно события А.

Рассмотрим такой пример: при лечении дифтерии при
меняется противодифтерийная сыворотка. Обозначим 
применение сыворотки через А, выздоровление больного 
через В. Если бы при применении сыворотки все больные 
выздоравливали, а без ее применения—умирали, то мы
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имели бы прямую функциональную зависимость; если бы 
Рд(В) = Рд(В)> т. е. если бы количества случаев вы- 
здоровления были бы одинаковы как при применении 
сыворотки, так и без нее, то, очевидно, применение сыво
ротки было бы бесцельно, т. к., в соответствии с данным 
выше определением, событие В (выздоровление) было бы 
независимо от события А (применении сыворотки). 
Если же, напр., Рд(В)=0,97, а Р^(В)=0,85, то коэффи
циент ев= 0,12 показывая бы наличие положительной 
связи между применением сыворотки и выздоровлением.

Коэффициент регрессии дв равен +1 при 
положительной функциональной связи, нолю— 
при независимости В от Л и —1—при отрица
тельной функциональной связи; в остальных 
случаях он принимает значения между —1 и +1, 
не равные нолю. Во многих вопросах нет ни- 
каких оснований измерять связь между А и 
В непременно при помощи коэффиціента 
а не при помощи аналогичного коэффициента 
регрессии = РВ(А) ~ РВ(А) события А отно
сительно В. В этом случае может быть удобен 
коэффициент К. между событиями А и В: 
R = ± • qb . Знак R должен совпадать со
знаком обоих коэффициентов регрессии (они 
имеют всегда одинаковый знак). Коэффициент 
К. обращается в ноль тогда и только тогда, 
когда события Л и В независимы (если событие 
В независимо от Л, то, как легко доказывает
ся, и событие Л независимо от В), и равняет
ся ± 1 в случае функциональной зависимости 
и только в этом случае.

К. между двумя величинами. Величина у 
зависит функционально от величины х, если 
каждому значению х соответствует вполне 
определейная величина y—f(x). Если такой 
зависимости нет, то в случае статистических 
(неограниченно повторяющихся с определей
ными вероятностями) явлений мы можем опре- 
делить для каждого возможного значения х 
соответствующее математическое ожидание 
(см.) Ех(у) = f(x) величины у при условии за- 
данного значения х (мы оставляем в стороне 
имеющие чисто теоретический интерес случаи, 
в к-рых математическое ожидание бесконечно 
или неопределенно). Уравнение у = f(x) на
зывается уравнением регрессии величины у 
относительно®, а линия y=f(x) на плоскости 
(ж, у)—линией регрессии у относительно х. 
Обозначим ау = Е(у) математическое ожидание 
у (безусловное математическое «ожидание). В 
случае, если величины х и у независимы, урав
нение регрессии имеет вид у = ау [т. к. тогда 
Ех(у)=Е(у)=ау\. Заметим, что йз того, что 
уравнение регрессии есть у = ау, еще не следует 
независимости х и у; напр. с измѳнением х 
математическое ожидание у может оставаться 
неизменным, но средняя колеблемость у, изме- 
ряемая хотя бы при помощи Ех(у — ау)2, может 
зависеть от®. Естественно желание определить, 
насколько хорошо уравнение регрессии пере- 
дает изменение у, иначе говоря, в какой мере 
зависимость между ж и у близка к функциональ
ной. На этот вопрос дает ответ корреляционное 
отношение у к х [введено Пирсоном (см.)]:

р = , 1/1 Е[у-Ех(у№ .
У -Г и 1 Е(ѵ-ауУі

Ру = 0 тогда и только тогда, когда уравнение 
регрессии имеет вид у=ау, т. е. математиче
ское ожидание у не зависит от ж; Р2/=+1 в слу
чае функциональной зависимости у от ж. 
В остальных случаях Ру принимает промежу
точное значение между 0 и +1.

Практически приходится вычислять уравнѳ- 
ниѳ регрессии по ограниченному числу наблю- 

дѳний, имеющих ограниченную точность. Дан
ные опыта непосредственно выражаются кор- 
рѳляционной таблицей, в к-рой указывается, 
в каком Число наблюдений получилась данная 
комбинация значѳний вѳличин ж и у (см. схема
тический примѳр на табл. 1).

Т а б л. 1 .
X

У \ 1 2 3
4 |

5 6 7 8 9 10

1 1 1 . 1 1
2 1 1 2 — — — 1 2 — 2
3 — 2 1 3 1 1 — 4 2 —
4 — — — 1 4 3 4 1 — —
5 — — — — 2 3 — — — —

Если на каждое отдѳльноѳ значение ж при
ходится достаточно много отдельных наблюде
ний, то линия регрессии y=f(x) может быть 
приближенно опрѳдѳлѳна очень просто: для 
каждого значения ж=жг- опрѳдѳляется среднее 
значение у£ величины у в наблюдениях с дан
ным значѳниѳм х=х£’Уі=^(х£) и представляет 
приближенно линию регрессии. Однако, если 
число наблюдений, соотвѳтствующих каждому 
значению х—х£і недостаточно велико, то такой 
мѳтод может привести к совершенно случайным 
рѳзультатам.

Таблица 2 дает у£, соответствующиѳ данным 
табл. 1. Уже простой здравый смысл подсказы- 
ваѳт, что линия регрессии y=f(x) должна, начи-

Т а б л. 2.

наясь примѳрно с 1,5 при ж=1, подниматься 
примѳрно до 4, около ж=5 или 6 и вновь спус
каться при дальнѳйшѳм возрастании ж. Однако* 
такиѳ обстоятельства, как, напр., дополнитель
ный максимум у£ при ж=2 с послѳдующим 
умѳныпѳниѳм і/г приж=3, могут при данном чи
сло наблюдений считаться чисто случайными.

Нормальная К. между двумя величинами. В силу ряда 
оснований, к-рые с наибольшей полнотой были теорети
чески изучены акад. С. Н. Бернштейном, корреляцион- 
ная зависимость между двумя величинами х и у в очень 
многих случаях с известным приближением является 
нормальной, т. е. вероятность того, что точка с коор
динатами х и у попадает в какую-либо область g плоскости 
(х, у), приближенно изобразится интегралом

Х/> 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уі 1,5 2,7 2,0 3,2 4,1 4,4 3,4 2,8 2,2 •1,7

-1 Г(х-аж)2 t (і/-ау)2 2R(x~ax)(y-ay)l
~f f6 °У* аХ°У Jdxdy'

g _______
гдеЛ = 2лахоуѴ1—Вл, ау = Е (у), ау = 4- V Е(у—ау)2—дис- 
персия величины у, ах = Е (х), ох = + Ѵе(х — ах)2— мате
матическое ожидание и дисперсия величины х и, нако- * 
нец, В—коэффициент К. величин хи у:

„ Е {(х—ах) (у-ау)}‘Іг = ------------------------- ------ - •
ах ау

В случае нормальной К. уравнение регрессии у=/(х> 
имеет вид:

У — Оу + Qy (Я ~~ ах) > 
где

(,,-В я ах
т. е. линия регрессии в случае нормальной К. есть пря
мая. Корреляционное отношение Пирсона Ру равно н 
случае нормальной К. коэфф. корреляции R. Употре- 
бление коэфф. К. в качестве меры зависимости между 
х и у в случае связей, сильно отличающихся от нормаль
ной, приводит иногда к ошибочным выводам, т. к. коэффи
циент К. может равняться нолю даже в случае, когда у
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«фуннционально зависит от х. Таблица 1 также предста- 
вляет пример довольно сильной связи у с х, при к-рой, 
однако, коэффициент К. близок к нолю. Заметим еще, 
что в случае нормальной К. уравнение регрессии х отно
сительно у есть

X = аХ + (У Gy)f

тде

Коэффициенты q?i и ех называются коэффициентами ре
грессии у относительно х и х относительно у. Знак qx 
и Qy всегда одинаков (и совпадает с знаком В). Очевидно,

ТаблчЗ.—К о р р е л я ц и о н н а я связь между ростом и весом 
призывников.

В = ± Vqx Qu . Фактическое вычисление коэффициента 
ІК. производится по формуле

'^^^Рост в 
см 

Вес в
До 154 154—158 158—162 162—166 166—170 170—174 174—178 178—182 Более

182

До 45. . . . 32 42 29 9 1 2 __ __ __
45—49 .... 63 304 421 233 60 9 3 — —
49—53 .... 40 273 952 1.050 433 91 13 2 —
53—57 .... 13 174 874 1.730 1.288 482 60 12 1
57—61 .... 7 43 317 1.175 1.543 947 219 29 ■—
61—65 .... 7 87 381 903 866 360 61 7
65—69 .... — 1 4 61 245 377 231 80 8
69—73 .... — — 1 13 43 86 91 48 9
73—77 .... — — 2 2 6 27 31 14 13
Более 77 . . — — — — 5 1 10 9 11 3

= 2 (Xj - X) (Уі - у) 9
V 2 (х8- - Х)2 S (Уі -у)2

ггде х = 2 я*’ = ІГ 2 п—число наблюдений, а х/ 
?и уі— значения х и у при г-ом наблюдении. Эта формула 
дает непосредственно т. н. эмпирический коэффициент К. 
В* данного рода наблюдений. При болыпом числе п от

дельных наблюдений В* близок к истинному коэффи- 
щиенту корреляций В.

Таблица 3 дает пример корреляционной связи, хо
рошо согласующейся с гипотезой нормальной К. Эмпи
рический коэффициент корреляций В* здесь равен 0,6279. 
"Число наблюдений вполне достаточно, чтобы считать, 
что В достаточно близко к В*.

Множественная К. Аналогичными способами 
>изучаѳтся связь между многими событиями и 
величинами. Большое значение имеет вб многих 
приложѳниях (напр. прѳдсказаниѳ урожаѳв, 
разливов рѳк) составлѳниѳ уравнѳний рѳгрѳс- 
*сии, связывающих нѳизвѳстную величину с 
рядом известных. В случае множественной К. 
особенно опасно дѳлать выводы из данных 
недостаточно большого числа наблюдений. Од
ной из основных проблѳм теории коррѳля- 
ции и является выяснѳниѳ числа наблюдений, 
достаточных, при тѳх или иных обстоятѳль- 
отвах, для составлѳния надѳжных уравнѳний 
регрессии. А. Колмогоров.

Корреляция (геометрическая): а) К. на пло
скости—такое соответствие между точками и 
прямыми двух плоскостей, при к-ром каждой 
точке одной плоскости соответствует прямая 
другой плоскости и каждой прямой первой 
плоскости—точка второй и притом так, что 
прямолинейному ряду точек первой плоскости 
•соответствует пучок прямых во второй плоско
сти и—обратно—пучку прямых первой пло
тскости соответствует прямолинейный ряд точек 
во второй; б) К. в пространстве—такое соответ- 
'Ствие между точками и плоскостями в простран- 
стве, при котором каждой точке соответству
ет некоторая плоскость и каждой плоскости— 
некоторая точка, причем совокупности точек, 
лежащих в одной плоскости, соответствует 
•совокупность плоскостей, проходящих через 
одну точку (связка плоскостей), связкѳ пло
скостей—совокупность точек, лежащих в од

ной плоскости. Прямолинейному ряду точек 
соответствует пучок плоскостей, пучку плоско
стей—прямолинейный ряд точек. К. принадле
жа к числу проективных соответствий, т. к. 
гармоническая группа точек переходит в гар
моническую группу лучей (К. на плоскости) 
или в гармоническую группу плоскостей (К. 
в пространстве).

Важным видом К. является полярная система, в к-рой 
соответствующие точки и прямые (плоскости) являются 
полюсом и полярой (полярной плоскостью) относительно 

нек-рой кривой (поверхности) 
2-го порядка. См. также Двой
ственность.

Лит.: Определения и основ
ные понятия, см.—Б ерн- 
ш т е й н С. Н., Теория вероят- 
ностей, 3 изд., М.—Л., 1934; 
С л у ц к и й Е. Е., Теория 
корреляций и элементы учения 
о кривых распределения, Киев, 
1912; Ч у п р о в А. А., Основ
ные проблемы теории корреля- 
ции. О статистическом иссле- 
довании связи между явления- 
ми,[М.], 1926; Tschuprow 
A.A.,Grundbegriffe und Orund- 
probleme der Korrelationsthe- 
orie, Lpz., 1925. О геометри
ческой К. см.: Изволь- 
ский Н. А., Основной курс

проективной геометрии, М.—Л., 1933 (элементарный 
учебник); Глаголев Н. А., Проективная геометрия, 
М.—Л., 1936 (университетский курс).

КОРРЕСПОНДЕНЦІИ ЗВУКОВЫЕ, лингвисти
ческий термин, употребляемый для обозначения 
постоянных звукосоответствий в разных язы
ках, проходящих через всю их систему. При
мер К. з.—русское полногласие в соответствии 
со старославянскими сочетаниями—га, Іа, ге, 
1е, первое и второе гѳрманскиѳ передвижения 
согласных в соответствии с консонантизмом 
остальных индо-европейских языков и т. п.— 
Удобство термина К. з. в том, что он конста- 
тируѳт наличие звукосоответствий в языках, не 
включая никакого предвзятого их объясне- 
ния; поэтому этим термином пользовался и 
акадѳмик Н. Я. Марр. См. Фонетика.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТНАЯ, взаимосвязь 
между счетами в бухгалтерской записи, обу
словленная содержанием учитываемой опера
ции. К. с. оформляется при бухгалтѳрских за- 
писях в вида бухгалтерской статьи. В целях 
унификации записей однородных операций 
устанавливаются схемы К. с. по будущим опе- 
рациям. В СССР установлены типовые схемы 
К. с. для отдельных отраслей народного х-ва;

КОРРІ-СПОНДИРУЮЩИЕ ТОЧКИ, места на 
сетчатке глаза, раздражение к-рых сопрово
ждается видением предмета в одиночном виде. 
См. Глаз, Зрение.

КОРРИБ (Lough Corrib), большое озеро в Зап. 
Ирландии. Площ. ок. 190 км*. Принимает на 
юго-востоке р. Клар, на севере — проток из 
озера Маск. Имеет сток через короткую реку 
Корриб в залив Голуэй Атлантического океана.

КОРРИДЕЛЬСКИЕ ОВЦЫ, продукт скрещива- 
ния мериносовых овец с 
линкольнскими и лей- 
ферскими баранами. К. 
о. получили свое назва
ние по одному из райо- 
нов Южного полуостро
ва Новой Зеландии, где 
была создана эта поро
да овец в 80-х годах 
19 вѳка знаменитым ско- 
тозаводчиком Литлем.
Корридельскиѳ овцы дают высокоценную шер
стную продукцию; длина шерсти —12—15 см,
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годовой настриг шерсти у лучших баранов— 
7,9 кг, у маток—6—8 кг; чистый выход шер
сти— 45—50%. Живой вес лучших взрослых 
корридельских баранов — 110—130 кг, маток 
70—80 кг. Кроме Новой Зеландии, К. о. в 
неболыпих количествах вводились в Северной 
Америке, Австралии и Южной Америке. В СССР 
К. о. нет. Всесоюзным институтом акклима- 
■тизации и гибридизации животных (Аскания 
Нова) и Всесоюзным институтом животновод
ства ведутся работы по созданию советских 
корриделей.

КОРРИЕНТЕС (Corrientes), гл. город одноимен
ной провинцйи в Аргентине и порт на р. Пара- 
не, близ парагвайской границы; 47 тыс. жит. 
<1935). Связан жел.-дор. и речным сообщением 
с Буэнос-Айресом. Торговля хлопком, сахар- 
ным тростником, табаком, квебрахо", скотом 
и кожами.

КОРРОБОРИ (австрал.), церемониальные и 
религиозные собрания австралийцев. Особен
ность К. составляют танцы, исполняемые муж
чинами, в то время как женщины аккомпани- 
руют хлопаньем в ладоши и речитативными 
напевами. К. устраиваются ночью, при лун- 
ном свете. В период изобилия пищи К. про
должаются много ночей под ряд и привлекают 
значительное чисдо участников. Термин «К.» 
стал распространенным в этнографической ли
тературе обозначением аналогичных церемо- 
ний у отсталых народов.

КОРРОЗИЯ (в геологии), в широком смысле— 
разрутпение горной породы под влиянием 
растворения, химических процессов или меха- 
нического истирания. Различают два вида К.: 
1) химическая К. (собственно К.)—растворение 
н разъедание поверхности породы под химиче- 
ским воздействием воды. Корродирующая ра
бота воды особенно интенсивно сказывается 
на легко растворимых породах (каменная соль, 
гипс), но наибольших масштабов достигает в 
известняках, довольно заметно растворимых 
в воде, содержащей углекислоту (например в 
дождевой воде), и чрезвычайно шйроко распро- 
страненных в природе. Ею обусловлены такие 
явления, как карры (см.), пустоты и пещеры в 
известняках и гипсах и вообще весь комплекс 
явлений карста (см.). 2) Механическая К., 
или корразия, заключается в механическом 
истирании поверхности породы, особенно ярко 
проявляющемся при действии ветра, несущего 
пыль^'и песок. Ударяя песком о поверхность 
екал, ветер шлифует, обтачивает (коррадирует) 
ее, вырезая на месте более мягких и податли- 
вых прослоев и участков желоба и углубления, 
разделенные выступами и карнизами на месте 
более твердых прослоев и участков. Особенно 
ярко ветровая К. проявляется в области пу
стыни, где ею создается ряд причудливых форм 
рельефа: ниши, грибообразные скалы, обточен
ные ветром каменные столбы и т. п. (см. также 
Дефляция). Ей же обязаны происхождением 
граненые (фасеточные) камни, или дрейкантеры 
(см.). Химическая К. и корразия медленно, 
но неуклонно, частица за частицей, удаляют 
значительные массы горных пород, и им при- 
н^длежит заметная роль среди других процес
сов денудации (см.).

КОРРОЗИЯ (франц. la corrosion, англ, corro
sion, нем. die Korrosion, от лат. corrodere— 
разъедать, изъедать), нецелесообразное и вред
ное поверхностное разрушение твердых тел 
различными физико-химическими агентами, а 
иногда и биологическими.

К. дерева. Разрушение поверхности древѳс- 
ных материалов под влиянием: загнивания, 
действия грибков, водорослей, червей, на- 
секомых и т. п. (см. Дерево, Консервация 
дерева).

К. металлов. Ржавление железа и его спла- 
вов, всевозможные случаи окисления металлов, 
а также их растворение в электролитах и дру- 
гие аналогичные явления получили в общем 
название К. В учении о К. теснейшим образом 
переплетаются электрохимические и коллоид
ные явления, поэтому учение о коррозии со- 
ставляет отдел дисциплины коллоидо-электро- 
химии (см.).

Химические, электрохимические, коллоид
ные, термические и даже механпч. воздействия 
(эрозия металлов) определяют процессы К. 
С современной точки зрения К. называется не
целесообразное и вредное разрушение метал
лов физико-химическими агентами, начинаю
щееся с их поверхности.’Экономические убыт
ки от К. металлов колоссальны. Металл выбы-. 
вает из строя не только в тех случаях, когда 
он целиком разрушен. Часто при небольших 
разрушениях К. отдельных ответственных чаг 
стей машины или прибора выключают всю си
стему или большую часть ее, напр. при кор
розии двигателей внутреннего сгорания, кот- 
лов, валов и др.

На транспорте и в трубопроводном деле пе- 
риодически сменяют металлические части во 
избежание возможных катастроф. В мировом 
масштабе ежегодно выбывает из строя около 
30 млн. т металла, несмотря на то, что на борьбу 
с коррозиѳй затрачиваются громадные денеж
ные средства, которые к 1936 должно исчис
лять приблизительно в сумме до 10 млрд. золо- 
тых рублей ежегодно. Наименьшая продолжи
тельность службы металлов наблюдается в 
химических производствах, напр. при соприко- 
сновении металлов с хлором, бромом и др. силь
ными химическими реагентами. Продолжитель
ность службы металла в таких условиях падает 
до нескольких месяцев, а в исключительных 
случаях и меньше. Обиходные железные, сталь
ные и алюминиевые предметы—посуда, инстру
менты и т. п.—редко служат дольше 10 лет. 
На транспорте (рельсы, металлические части 
тендеров, вагонов и др.), в нефтяной пром-сти 
(металлические части танкеров, нефтепрово
ды, газопроводы и т. п.), в городском хозяй
ство (теплопроводы, 
радиаторы, водопро
водные и газопровод
ные трубы ит. п.)—■ 
служат несколько де- 
сятилетий. Предель-
ным сроком для слу
жбы труб в нефтя- 
ном деле считается 
100 лет, хорошим сро
ком считается 25 лет.
Наибольшей устой
чивостью против К.
обладают предметы,
конструированные рис Холодильник, раз- 
ИЗ ТОЛСТЫХ ПЛаСТИН рушенный коррозией. 
металлов. Сроки слу
жбы мостов,железо-бетонных конструкций, тю- 
бингов и т. п. при правильном уходе за ними
исчисляются столетиями.^

Классификация явлений К. 1) К. в элек
тролитах. При погружении большинства 
обиходных металлов в неорганические кислоты
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они в них растворяются (железо, олово, маг- 
ний, алюминий и хром в активной состоянии). 
Химические воздействия на металлы наблюда
ются и при их погружении в растворы солей 
и щелочей, а также в воду, в особенности при

Рис. 2. Металл, разрушенный интеркристалли
ческой коррозией.

повышенной температуре. Здесь отличают раз
личные случаи и формы коррозии: сплош
ная К. (рис. 1); точечная, или питтинговая К., 
когда К. сосредоточивается в отдельных местах 
поверхности; локализованная К., когда К.
распространяется неравномерно по поверхно
сти металла; интеркристаллическая коррозия 
(рис. 2), когда К. распространяется постепенно 

внутрь металла; К. в ме
стах заклепок и т. п. 
К этому классу долж
на быть отнесена также 
К. внутри трубопрово- 
дов, в котлах, в гальва-
нических элементах и, 
наконец, К.пригальва- 
нических токах, разъе- 
дающих электроды; сю
да же относится К. в

Рис.3.Своеобразный слу
чай коррозии при кон- 
тактё пластинки железа 
(штрихи от шлифовки) с 

ураном (в центре).

электролитах при кон
такта металлов. 2) К. 
во влажномвоз- 
д у х е. Сюда относится 
самый распространен
ный случай К.—ржав- 
ление железа и его спла- 
вов, а также окисление 
других металл ов на воз- 

духе. Типы К.:сплошная, питтинговая, локали
зованная (рис. 3) и избирательная. 3) К. в о р г а - 
нических веществах. При соприкосно-
вении металлов с органическими веществами в 
присутствии кислорода нередко наблюдаются 
явления К., в особенности, если органические 
вещества влажны. Объясняют К. присутствием 
в технических органических жидкостях (нефти 
и ее перегонках, в продуктах крекинга) 
соединений серы и органических кислот или 
продуктов, образующих кислоты при их оки- 
слении. 4) К. н а границе фаз (1-ягруппа 
К. при полифазном контакте). При непол- 
ном погружении металла в жидкости, при его 
обрызгивании, при погружении его частью в 
электролит, частью в органические вещества 
наблюдаются своеобразные случаи К. как в 
пограничных местах, так и в других местах 
металла (рис. 4). 5) К. при контакте с 
диэлектриками (2-я группа К. при по

Рис.4. Питтин
ги и погранич
ная К. под сло
ем керосина в 
3%-ном раство- 
ре NaCl, содер- 
жащем силика

ты натрия.

лифазном контакте). Сюда относятся К. при 
контакте металла со стеклом, с твердыми не
металлическими предметами, К. при дефектах 
в покраске, в покрывающих металлы смазках, 
лаках и т. п. 6) К. комбинированная. 
Сюда относятся многие случаи К., как, на
пример: К. металлов, погруженных в почву, 
К. блуждающими токами и т. п. Формы К. 
те же, что и упомянутые раньше; часто встре- 
чается случай образования каверн (рис. 5). 
7) К. анаэробная. При недостаточном до- 
ступе кислорода процессы К. протекают свое
образно. Сюда относится спонгиоза чугунов, 
наблюдаемая при продолжительном их пре- 
бывании в почвах. За недостатком кислорода 
железо в чугуне окисляется неполностью; 
такое окисление проникает внутрь металла, 
вся масса чугуна становится мяг
кой, ее можно резать ножом. 8) К. 
биологическая. В70-хгг. 
прошлого века возникла теория, 
согласно к-рой главной причиной 
К. металлов считалась деятель- 
ностЬ' микроорганизмов. Эта тео
рия сейчас совершенно оставлена. 
В отдельных случаях грибы, водо
росли и бактерии имеют значение 
для К. металлов (Виноградский, 
1888). К биологической К. должны 
быть отнесены случаи К. подвод- 
ных частей кораблей от нараста- 
ния на них водорослей и моллю- 
сков, а также К. металлов от со
прикосновения с животными, с 
руками человека или с червями 
в землей т. п. Сейчас выясняется 
большое значение анаэробных бак- 
терий, восстанавливающих в поч
вах сернокислые соединения до 
сернистых; последние гидролизу-
ют с выделением сероводорода, пагубно влия- 
ющего на поверхность металлов. 9) К. хими
ческая. Сюда относится окисление метал
лов при высоких температурах кислородом и 
действие на них энергичных реагентов—хлора, 
брома и т. п. Сюда же относится и К. амальгамы 
алюминия.

К. металлов варьирует в болыпих пределах 
температур (от низких до температур испаре- 

ния металла), во всех пределах кон- 
центрации электролитов, а также с 
изменениями состава, структуры, тер
мической и механической обработки 
металлов.

Большинство процессов К., перечислен- 
ных выше, «объясняется фильмовой теорией 
К. металлов (В. А. Кистяковский, 1910—24), 
представляющей вариант электрохимической 
теории, возникшей в 30-х гг. 19 в. Де-ла- 
Рив в 1830 доказал, что цинк растворяется в 
кислотах электрохимическим путем за счет 
местных гальванических токов. Анодами слу- 

1 жат места растворения самого металла, а ка-
Рис. 5.Ка- тодами—посторонние металлические загряз- 
верна на нения в основном металле, а также окислы 
свинцовой металлов на их поверхности, проводящие 
трубкека- гальванический ток. Современные теории воз- 
беля при никли после оформления Аррениусом (1887> 
коррозии. теории электролитической диссоциации и по

сле разъяснения Нернстом (1888 и 1889) про
цессов растворения металлов в электролитах; соглас
но общей схеме ионообразования (г—валентность иона, 
Ь—электрон):

Ме-> Мег+ + гѲ.
Габер (1900), Уитни (1903), Вокер (1904), Кистя

ковский (1916) и Эванс (1922)предложили различные ва- 
рианты электрохимических теорий и разработали их 
применение к случаям воздушной К. Во влажном вов- 
духе металл покрывается тонким слоем конденсирован-
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ной влаги, в этом слое развиваются микрогальвани- 
ческие токи, открытые Де-ла-Ривом.

Фильмовая теория К. металлов (вариант электрохи
мической теории). Р. Абегг и Г. Бодлендер в 1889 
формулировали понятие «электросродство» как вели
чину, определяющую стремление данного элемента или 
группы элементов переходить в ионное состояние. Ме
таллы, легко корродирующие, отличаются болыпим 
электросродством (см. табл. I и табл. II) и резко вы
раженной способностью к ионообразованию при по-

ронних ионов на металле. Как видно из таблицы I, 
для магния и алюминия не наблюдаются процессы нерн- 
стовского типа. В случаях нернстовского ионообразо
вания величина Е изменяется с концентрацией ионов по 
формулам:

ДЕ = lge С, для 15° ... ДЕ = igl0 с, I г Г
где R—газовая постоянная в джоулях, Т—температу
ра, F—фарадеева постоянная (96.496 кулонов), ДЕ—из- 

менение электродвижущей си-
Т а б л. I. — Э л е к т р о с р о д с т в о металлов.

Электрохимические реакции
E 

(в воль
тах)*

Ai 1 Ац

(в больп
ри

іих кало- 
іях) ______

К -> K+4-0....................................................... 2,92 67,5 95,2
Na Na++ Ѳ ................................................... 2,71 62,6 90,3

х,2 Mg4-HO~-> х/а Mg(OH)24-9............................. 1,70 39,2 66,9
х/з Al 4-НО“-> 1/з А1(ОН)з4-Ѳ........................ 1,33 30,7 58,4
112 Zn -+ 1/2 Zn++4-9............................................. 0,758 17,5 45,2
1 /2 Сг -> x/2 Cr+++0................................................ 0,56 12,9 40,6
1/2 Fe i/2 Fe++4-9............................................. 0,59 11,5 39,2
х/2 Cd '/* Cd+++9............................................. 0,40 9,2 36,9
1 / 2 Ni -> Ч2 Ni+++ 9............................................. 0,25 5,76 33,5
Ѵг Sn -> Ч2 Sn+++9............................................. 0,14 3,2 30,9
Х/2 Pb Чь Pb+++9............................................. 0,11 2,5 30,2

1 /2 Cu ->x/2Cu+++0............................. . .............. -0,345 - 7,95 \ 19,75

1/'2 Hg -* ‘/a Hg+++9............................................. -0,79 -18,3 \ 9,4
Ag -> Ag++9................................................... -0,80 -18,5 \_9,2__

1/з Au -> 1/3 Au++++9.......................................... -1,34 -30,9 - 3,2

♦ Знаки у потенциалов по Льюису и Кистяковскому.
Е — стандартные электродные потенциалы (сэп).
Аі — свободная энергия К. металла при выделении Н2 в стандартном галь

ванической элементе.
Ац — свободная энергия К. металла с поглощением О2 в стандартном галь- 

ваническом элементе.

лы с изменением концентра
ции С.

Важнейшими факторами, 
определяющими интенсивность 
К., после сэп, согласно филь
мовой теории, являются кол- 
лоидо - химические процессы, 
происходящие на поверхности 
металлов. Границы металла и 
воздуха, металла и электро
лита не представляют мате- 
матических поверхностей, по 
одну сторону которых лежит 
металл, а по другую—приле
гающее вещество. Всегда на 
этих границах имеются пере
ходные слои. Во влажном воз- 
духе этот слой бываёт различ
ным, начиная от слоя адсор- 
бированных на металле мо- 
лекул кислорода и ионов гид
роксила (для малоокисляемых 
металлов), переходя к обра- 
зованию невидимых тонких 
оксидных пленок на гладких 
поверхностях пассивирующих 
металлов (Fe, Со, N1, Сг, АІ, 
Mg, W, U идр.), кончая види
мыми невооруженным глазом 
продуктами окисления метал
ла, например на щелочных и 
щелочноземельных металлах,

гружении в водные растворы. Напр. железо обладает 
меныпим сродством к кислороду, но бблыпим электро- 
сродством, чем желтый фосфор; поэтому желтый фосфор 
можно сохранять под водой, а железо в воде, содержащей 
кислород, быстро корродирует. Энергия К. прежде 
всего определяется величиной электросродства, выра- 
жаемого численно стандартными электродными потен- 
циалами (сэп) гальванических элементов, построенных 
по типу деларивовских микроэлементов, электродви
жущая сила (эдс) к-рых зависит от растворения металла 
с выделением водорода на другом электроде или от рас
творения металла и поглощения кислорода на другом 
электроде за счет окисления водорода, по схемам:

Ме-> Мег+ + гѲ (нернстовская схема), 
Н+ + 0 -> 1І2 Н2 (выделение водорода) 

или
Н+ + Ч4О2 4- 0 —* х/2 Н2О (поглощение кислорода).

В таблице I в столбце Е приведены сэп в вольтах. 
В столбцах Ат и АТІ приведена в болыпих калориях по 
термодинамическим данным свободная энергия выде- 
ления металлом водорода (Ат) в условиях стандартною 
гальваническое элемента или поглощения кислорода 
(Аті). Эти величины определяют стремление металла 
к К. Чем больше Е, тем энергичнее должен корродировать 
металл. Теоретически К. должна прекращаться, как 
только Ат (соотв. выделению водорода) и Атт (соотв. по- 
глощению кислорода) становятся равными нолю или 
меньше ноля.
Табл. II. — Расположенье металлов впо- 

рядке их электросродства.
I Цезий, рубидий, калий, литий, натрий, барий, 

стронций, кальций, магний, алюминий, марганец, 
лантан, церий, бериллий, цинк, хром, железо, кад- 
мий, индий, таллий, кобальт, никель, олово, свинец 
(водород на платинированной платйне), сурьма, вис- 
мут, мышьяк, медь, теллур, ртуть, серебро, палладий, 

платина, золото.
В таблице II перечислены 34 металла, расположенные 

в порядке величин их электросродства, т. е. стремления 
к К., если бы последняя во всех случаях зависела только 
от сэп. Практически скорость К. при всех условиях не 
совпадает количественно с данными для Aj. Рис. 6 на
глядно показывает относительную скорость К. металлов 
в НС1 и NaOH. Как видно, хотя порядок величин 
скоростей К. в условиях данных экспериментов гар- 
монирует с величинами сэп, но имеются отступления, 
например для А1 в НС1 или для Mg в NaOH. Процессы 
ионообразования металлов иногда замедляются и заме- 
няются другими процессами, напр. осаждением цосто-

а также и на пассивирующих 
металлах, в условиях разрушения на них защитной ок
сидной пленки. Сплошная оксидная пленка защища-
ет пассивирующие металлы от коррозии. Образование 
этой пленки предшествует К. и является необходимой 
стадией К. (К и с т я к о в с к.и й, Парадокс окисления 
металлов, 1932). ПроцессК. начинается «солидацией» плен
ки и напоминает процессы кристаллизации тонких слоев. 
В пленках образуются центры К., разрастающиеся в 
очаги К. Разрушение пленки ведет к ускорению К., так 
как образуются местные гальванические токи между
анодом — оголенными ме- 
стами металла—и пленкой. 
Устойчивость пленки нару
шается не только разруше- 
нием ее процессами соли- 
дации, но и восстановле- 
нием водородом, разруше- 
нием другими агентами 
(напр. парами йода), а так
же нарушением эквипотен- 
циальности поверхности 
металла контактом с посто
ронними телами. Послед- 
нееприводит кразрушению 
пленки как химическими 
процессами, так и ее сдви
гами, аналогичными элек
трокатафорезу. Процесс 
коррозии (солидация плен
ки) изучен активацией по
верхности железа парами 
йода.

К. распространяет
ся по поверхности ме
талла (рис. 7) подобно 
тому, как распростра-

Рис. 6. Относительная по
теря веса металлов при К. 

в НС1 и в NaOH.

няется кристаллизация тонких пленок. Луч- 
шим предохранением от К. является постоянная
очистка и полировка металлических предметов, 
удаляющая образовавшиеся коррозионные цент
ры. В 1924 на съезде металлургов было ска
зано: «Когда вы чистите ваш нож, вы создаете
на нем защитную пленку», удаляя коррозион
ные центры. При работе с металлом с его 
поверхности также часто автоматически уда- 
ляют коррозионные центры и тем самым не 
дают возможности для начала К. Металличе- 
ские предметы надо хранить в сухом воздухе, 
в особенности в тех случаях, когда имеются
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контакты разнородных металлов, чтобы из- 
бежать образования на их поверхностях кон- 
денсированных слоев влаги, при наличии ко
торых образуются коррозионные центры, легко 
разрастающиѳся в очаги К.

К. железа и его еплавов. В 1910 было пока
зано (В. А. Кистяковский), что устойчивость

Рис. 7. Постепенное разрастание очагов коррозии 
(1, 2, 3 и 4). Солидация фильма на поверхности 

железа.

железа против коррозии определяется пятью 
состояниями его поверхности (см. таблицу). 
Продукт коррозии — ржавчина — представля- 
ет смесь различных окислов, из них важ- 
нейшие: Fe(OH)2 — гидрат закиси железа, 
Fe2O8-nH2O— гидрат окиси железа, FeOOH, 
например, гетит, Fe3O4—закись-окись железа, 
и др. Окалина состоит преимущественно из 
закиси-окиси железа. Цвет ржавчины, начи
ная с общеизвестного «цвета ржавчины», пе
реходит в красные, темные и даже голубоватые 
оттенки (коррозия в парах йода). В ржавчи- 
нѳ содержатся не только кристаллы окислов, 
но и кристаллиты и остатки аморфной пленки. 
Сплавы железа. Содержание в жѳлѳзѳ 

Табл. III. —Пять состояний поверхности железа.

Название Состояние поверхности железа
Электродный 

потенциал 
(вольты)*

Процесс

Надактивное 
железо

Активное
Субактивное

Субпассивное

Пассивное

1

Поверхность железа при катодной 
поляризации в концентр. щелочах 

поглотила водород
Оголенная поверхность железа 
при полном отсутствии кислорода 
Железо с разрушенной оксидной 
пленкой. Местные токи на его по- 

• верхности
Почти сплошная оксидная пленка 
с небольшими порами. Мотохими- 
ческие и периодические явления 
Сплошная пленка, образуется в 

окислителях

> 0,5 | 

ОК. 0,5 f

0,4 ДО 0,2

0,2 ДО — 0,2

— 0,2 ДО — 0,8

Без микро- 
или макро- 
контактов не 
корродирует
Корродирует 

(ржавеет)
Корродирует 

(ржавеет)
Не корроди
рует до раз- 

рушения 
пленки

♦ Знаки у потенциалов по Льюису и Кистяковскому.

углерода до 0,9% уменыпает его коррозион- 
ную устойчивость. В отдельных случаях за- 
мечается, что добавки_ квыше 0,9% улуч-

шают свойства металла, однако только при 
достижении полной однородности еплавов. 
Чугун, содержащий свободные частицы гра
фита, менее устойчив против К., чем чугун 
более или менее однородного строения. Крем- 
ний выше 3% улучшает свойства металла. 
В особенности устойчивы сплавы, содержащие- 
от 16% до 20% кремния. Однако они обычно* 
мало пригодны для производства вследствие 
хрупкости. Имеется ряд запатентованных спла- 
вов железа с кремнием: антацид, дурион, 
тантирон и др. Сера в металле ухудшает свой
ства железа, в особенности при продолжитель- 
ном хранении его в почвах, ибо соединенна 
серы с железом окисляются в сульфаты, а за
тем гидролизуют с образованием серной ки
слоты. Это—худший случай образования ржав
чины, обладающей кислой реакцией. Фосфор 
в металле своим влиянием на К. подобен сере. 
Добавка алюминия к железу в большинства 
случаев ухудшает электролитич. К. и замедляет 
воздушную. Имѳются и обратные данные, что,, 
повидимому, связано со способами тѳрмич. 
обработки еплавов. Добавка меди в неболь- 
ших количествах (0,2—0,3%) оказывает бла- 
гоприятное влияние на устойчивость металла, 
против воздушной К. и мало влияет на электро
литическую коррозию при однородности спла
ва. Только в сортах стали, содержащих много 
фосфора и серы, присадка меди уменыпает ско
рость растворения в кислотах (соляной, сер
ной и лимонной). Изучение влияния меди на 
К.—одна из самых старых коррозионных про- 
блем. Первые патенты относятся к 1822. 
Фарадей в том же году опубликовал работу, 
явившуюся результатом изучения 2%-ных 
еплавов железа и меди. Карстен в 1827 изучая 
сплавы, содержащие 0,29% меди. В настоящее? 
время по этому вопросу имеется несколько 
сот работ и патентов. В вопросе об устойчиво
сти еплавов, легированных медью, существен
ную роль играет их однородность и, следова- 
тельно, термическая обработка. Сплавы желе
за, содержащие хром и никель, дают нержа- 
веющие стали. Начиная с 1915 опубликовано 
большое число работ и взято много патентов» 
относящихся к коррозионно-устойчивым спла- 
вам, содержащим хром. Улучшение коррозион- 
ной устойчивости от присадки никеля было из
вестно и раньше. В настоящее время имеется 

большое число коррози- 
онно-устойчивых сталей, 
содержащих хром и ни
кель. Известны нержа- 
веющие стали заводов 
Круппа в Германии. На
ши заводы также дают 
высокоустойчивые стали 
(ем.табл. IV, завод «Элек
тросталь»). При пригото- 
влении коррозионно-ус- 
тойчивых сталей первосте
пенное значение имеет не 
только состав еплавов, но 
и их термическая обра
ботка. Причиной устой
чивости сталей считаю? 
образованно на их поверх
ности устойчивых оксид- 
ных пленок (В. А. Ки
стяковский, Ф. Спеллер).

К. легких металлов. Алюминий обладает 
устойчивостью против кислородных кислот, 
меньшей—против хлоридов и совершенно не-
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Т а б л. IV. — Нержавеющие стали (кислотоупорные), завод «Электро

сталь» (1934) (содержание примесей к железу в процентах).

Марка Сг N1 С Si МП S Р

ЭЯі .... 17,7—19,0 8,0—9,5 ДО 0,14 ДО 0,8 0,3—0,7 ДО 0,02 ДО 0,03
Эя2 .... 17,0—19,0 8,0—9,5 0,15—0,26 .ДО 0,8 0,3—0,7 ДО 0,02 до 0,03
Эя3с . . . 16,0—20,0 23,0—27,0 0,3—0,4 2,3—2,9 0,4—0,7 ДО 0,02 до 0,03

ными щетками или пе
скодувной. Простейшимі 
и дешевым методом пре- 
дохранения от К. слу- 
жит химическая обработ
ка поверхности металлов 
(пассиваторы) путем об
разования окислов или 
смесей окислов с различ-

Рис. 8. Растворение магния в 
3%-ном раствореКаСІ.Число см8 
водорода, выделившееся при 
расчете на 100 сма поверхности 

магния.

устойчив в щелочных растворах (см. рис. 6). 
Объясняется это тем, что алюминий покрыт 
оксидной пленкой, не растворяющейся в кис- 
лотах, но постепенно разрушающейся в раство
рах хлоридов и легко растворяющейся в щело- 
чах. Он применяется для посуды, термометри- 
ческих шкал и т. п. В авиационном деле сплавы 
алюминия широко используются благодаря их 
легкости (дуралюминий и др.). Для предохра- 
нения сплавов алюминия от К. применяются 
методы утолщения и уплотнения защитной по
верхностной пленки действием окислителей и 
электролитической пассивацией его поверх

ности. Оксидная 
пленка на алюми- 
нии отличается от 
пленки нажелезе 
тем, что она галь- 
ванического тока 
не проводит. Маг- 
ний и его сплавы 
тоже применяют
ся в авиационном 
деле; последние 
легче алюминие- 
вых (напр. Элек
трой, сплавы AZM 
и другиес4—6% 
алюминия). Спла
вы магния неус
тойчивы против К. 
в. растворах ки-

слот, солей и в атмосферных условиях. Пас
сивность магния в щелочных средах была от
крыта в 1901 В. А. Кистяковским и объяс
нена образованием на нем защитной пленки. 
Взято много патентов на утолщение и уплот- 
нение этой защитной пленки оксидацией (рис. 8, 
данные И. В. Кротова) и др. способами.

Предохранениѳ от К. Устойчивость метал
ла повышается с его чистотой и степенью од
нородности, поэтому очень важно изучение 
микроструктуры металла. Даже физическая 
неоднородность и неравномерные механические 
воздействия способствуют коррозии металла. 
При производственной работе с металлически
ми предметами автоматически очищают их от 
центров К. и способствуют устойчивости метал
ла (см. выше). Однако при очень продолжи
тельной нагрузке наблюдается коррозия метал
ла от усталости. На его поверхности процессом 
рекристаллизации нарушается однородность 
структуры, что приводит к разрушению защит- 
ного фильма. Основой методов предохранения 
металлов от К. служат процессы покрытия их 
защитными слоями. Всякому покрытию обяза
тельно должна предшествовать очистка поверх
ности металла от загрязнений, ржавчины и ока
лины. Для очистки металлов служат химиче- 
ские и механические приемы. Листовое железо 
на заводах травят кислотами (содержащими 
присадки), удаляют с него окалину. Перед 
покраской металл очищают при неболыпих 
размерах предметов шлифованием; поверх
ность болыпих предметов очищают специаль-

ными добавками (брюнирование, Bower-Barff ме
то д, кистоксидацияит. д.). Сюда же примыкает 
получение на металле пленок более сложного 
состава: фосфатирование, кослетирование, пар- 
керизацияи т. п. Далее следуют методы защиты 
металла путем покрытия его слоем другого ме
талла (металлизация), напр. давно известное 
лужение (покрытие расплавленным оловом), 
оцинкование и т. п. К способам металлизации 
относится покрытие распыленными металлами 
(шоопирование) и, наконец, гальваностегия. 
Нужно отличать два вида металлизации: пер
вый, когда покрывают металл другим, более ус- 
тойчивым, напр. золочение,серебрение,хроми- 
рование, кадмирование, никелирование и т. п., 
и второй, когда покрывают металл другим, менее* 
устойчивым, напр. оцинкованиежелеза. Вовто- 
ром случае наилучшими условиями будут те,. 
когда кроющий металл обладает электродным 
потенциалом, близким к защитному, но притом 
менее благородным т. е. будет сам (медленно) 
растворяться в качестве анода, защищая основ
ную массу металла (катод) от К. Сюда же при
мыкает защита металла протекторами, т. е. 
простым контактом его с менее устойчивым 
металлом (применяется для защиты котлов от* 
разъедания). Важнейшим методом защиты ме
таллов является покрытие их слоями различ
ных составов, содержащих органические веще
ства: окраска, покрытие смазками, лакировка, 
покрытие битумами и т. д. Это самый распро
страненный слу
чай защиты ме- ч 
таллов. Приме- о 
няются самые « 
различные при- 2 
емы, напр. при « 
окраске подвод- g 
ных частей ко- с 
рабля к одно
му из слоев кра- Рис. 9. Разъедание железа в авто- 
СКИ прибавляют клавах водой, содержащей 0,0235%. 
ядовитые веще- иона хлора’
ства, для того чтобы предохранить подводную* 
часть корабля от обрастания водорослями и 
моллюсками.

Специальные случаи предохра
нения металла от К. Приводим только* 
несколько примеров. Предохранение от по
чвенной К. представляет очень сложную задачу. 
В городском хозяйство, кроме непосредствен
ной) действия почв на трубы, приходится бо
роться ’с разъеданием труб блуждающими галь
ваническими токами. В нефтяном деле (газо
проводы, нефтепроводы, обсадные трубы неф
тяных скважин и т. д.) приходится бороться с 
К. в солончаковых и болотистых почвах, ката
строфически действующих на чугунные и 
стальные трубы. Основой большинства защит- 
ных покрытий служат битуминозные материа- 
лы: очищенная каменноугольная смола, есте
ственные асфальты, искусственные смазки, 
получаемые из нек-рых сортов мазута, и т. п. 
вещества. В последнее время искусственные 
защитные органические смеси эмульгируюг
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2%-ным раствором бихромата. Иногда трубы 
покрывают и неорганическими материалами, 
например сплошным бетоном. При прокладке 
нефтепроводов требуется предварительное изу- 
чение почвы: определение ее химического со
става, электропроводности, концентрации ио- 
нов водорода (pH) и т. д. Особую опасность 
в отношении К. представляют почвы болотис
тые с кислой реакцией и почвы, пропитанные- 
соленой водой. В последних случаях дляутол- 
щения упомянутых битуминозных покрытий 
применяют обертывание труб специальными 
тканями, пропитанными битумами, или поме- 
щают трубы в деревянные футляры, заполняе
мые битумом, а иногда бетоном. Такие дорогие 
защитные меры следует применять только в тех 
случаях, когда трубы корродируют в такой 
короткий срок, что смена их обходится дороже, 
чем стоимость защиты.

Предохранение от К. котлов относится к 
самым ответственным заданиям коррозиотех- 
ники. Взрывы закорродировавших котлов часто 
сопровождаются человеческими жертвами. К. 
котлов—одна из сложнейших проблем, кото
рую необходимо увязать с образованием наки
пи в котлах, что зависит от состава примесей, 
растворенных в воде, питающей котел. Образо
ванно тонких слоев накипей, не опасных для 
перегрева стенок котлов, предохраняет их от 
К. Но толстые, трескающиеся накипи обычно 
способствуют К. Из предохранительныя прие- 
мов упомянем деаэрацию воды, питающей 
котел, т. е. удаление из нее кислорода и СО2. 
Для этого имеются специальные установки— 
кипятильники, вакуум-аппараты. Химические 
способы защиты котлов рт К. сводятся к добав- 
ке к воде неболыпих количеств химических 
реагентов. Напр. инж. С. Г. Веденкин (НКПС) 
предлагает как добавку к воде применять 
тройную смесь, содержащую K2Cr2O7, Na3PO4 и 
NaOH (рис. 9). В этой области взято громад
ное число патентов.

Предохранение стали от К. в 
условиях высокой температуры. 
Упомянем здесь процесс «алитирования», со- 
стоящий в покрытии стальныя предметов алю- 
минием и окислении этих слоев при высокой 
температуре. Образующаяся пленка, содержа
щая по преимуществу окись алюминия, защи- 
щает железо от К. Сюда же относятся более 
сложные методы, например «калоризация». К 
этим методам примыкает и шерардизация (см.). 
Специальным способом защиты нужно счи
тать также покрытие металлических сооруже- 
ний цементом, а также неболыпих металличе
ских предметов эмалью. Очень распростране
на защита металлических частей машин смаз
ками. Смазка обязательна в условиях инду- 
стриальной атмосферы и при транспорте по 
морям и океанам, где воздух содержит распы
ленные хлориды.

Организации. Для изучения методов борьбы 
с К. и разработки способов их применения 
имеются специальные организации. В США, 
кроме большого числа частныя организаций, 
напр. при Standard oil Со, при The National 
tube Со, имеются общественные организации: 
American society for testing materials, American 
committee on electrolysis и др. В Англии наибо
лее активным сейчас является Corrosion com
mittee при Iron and steel institute. В Германии 
существует общегосударственное объединениѳ 
Beichsausschuss fur Metallschutz. В СССР до 
последнего времени (1937) действовало Бюро по 

коррозии металлов при Наркомате тяжелой про
мышленности, сейчас оно отчасти заменено 
организацией «Электрохиммет»; имеется ряд 
научно-исследовательских ин-тов по проблемам 
К.: Коллоидо-электрохимический ин-т Акаде- 
мии наук СССР, Всесоюзный ин-т авиационных 
материалов, Институт металлов и его отделе- 
ния, а также др. организации. Согласно дан- 
ным Ф. Спеллера, число отдельных напеча
танныя статей по К. металлов достигает десяти 
тысяч (1935).

Литп.: V е г п о n W. Н. J., А Bibliography of metallic 
corrosion, L., 1928; Учебники и монографии: KrOhnke 
О., М а а s s Е. und Beck W., Die Korrosion unter Be- 
riicksichtigung des Materialschutzes, Lpz., 1929; П о г о - 
дин С. А. и Дырмонт Е. И., Ржавление и пре
дохранение железа, Л.—М., 1933; Ragg М., Vom Rost 
und vom Eisenschutz, В., [1928]; Speller F., Cor
rosion, causes and preseption, 2ed., N. Y.—L., 1935 (рус
ский пер., Л.—M., 1936); S u i d a H. und Salvater
ra H., Rostschutz und Rostschutzanstrich, Wien, 1931; 
H e d g e s E. S., Protective films on metals, L., 1932 
(pyc. пер.: X еджс Э. С., Защитные пленки на метал- 
лах, Л.—М.—Свердловск, 1934); Evans U. R., The Cor
rosion of metals, 2 ed., L., 1926 (русский пер.: Э в а н c 
Ю., Коррозия металлов, M.—Л., 1932). Сборники: 
Труды 1 -й конференции по коррозии металлов при Акаде- 
мии наук СССР, М.—Л., 1935; Борьба с коррозией—борь
ба за металл, Сб. статей под ред. М. И. Рубинштейна [и 
др. ], М., 1935; Борьба с коррозией инструментов и точных 
приборов в производстве и при хранении, под ред. 
Н. А. Изгарышева, М., 1935; Крениг В. О. и 
Костылев Г. А., Коррозия магниевых сплавов, 
М.—Л., 1933; Веденкин С. Г., Коррозия металлов 
и способы борьбы.с ней, М.—Л., 1933; Кистяков
ский В. А., Электрохимические реакции и электрод
ные потенциалы некоторых металлов, СПБ, 1910; его 
ж е, Коррозия металлов и новейшие пути борьбы с ней, 
М.—Л., 1931; его ж е, Коррозия железа при контакте 
с границей двух фаз, Л., 1932; его же, Современное 
состояние учения о коррозии металлов при температу- 
рах ниже 50°Ц, в кн.: Труды 1-й конференции по корро
зии металлов при Академии наук СССР, М,—Л., 1 935, 
стр. 9—17; Report of the Corrosion committee, изд. Iron and 
steel institute, L., 1—1931, II—1934, III—1935, IV—1936; 
«Korrosion und Metallschutz unter Einbeziehung des allge- 
meinen Materialschutzes», hrsg. v. E. Maass, Bde I—XIII, 
Berlin, 1925—37; Коррозия и борьба с ней, «Бюллетень 
Бюро по коррозии металлов», Ленинград, 1935, № 1,1 936, 
№ 2, и др.

КОРРОЗИЯ БЕТОНА, комплекс физико-химиче- 
ских процессов в бетоне при действии на него 
химически агрессивной среды. К. б. наблюдает
ся в гидротехнических и санитарно-техниче- 
ских сооружениях, в фундаментах и надзем
ныя сооружениях и особенно на химических 
заводах. Скорость и полнота прохождения 
процессов коррозии зависят от свойств бетона, 
а также от степени агрессивности среды и ско
рости омывания ею бетона. Антикоррозионная 
стойкость бетона определяется в первую оче
редь свойствами цемента, а затем плотностью 
или проницаемостью самого бетона. В зави
симости от свойства среды могут иметь место 
различные виды К. б.: а) при действии пресных 
вод К. б. в сооружении вызывается выщела- 
чиванием гидратов окиси кальция фильтрую
щейся сквозь бетой водой, б) При действии 
вод, содержащих растворы солей в отсутствии 
агрессивной углекислоты, К. б. вызывается 
тем, что соли, вступая в обменное разложение 
с гидратом окиси кальция цементного камня, 
нарушают структуру последнего и этим вызы- 
вают разрушение бетона, в) При действии вод, 
содержащих свободную углекислоту, К. б. 
вызывается тем, что плохо растворимые кар
бонаты кальция цементного камня в бетоне 
переходят в легко растворимые бикарбонаты, 
вымываемые из бетона протекающей водой, 
г) При действии кислот неорганических и ор
ганических процессы К. б. протекают осо
бенно быстро. Цементный камень обладает рез- 
ко выраженными хим. свойствами оснований,
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что и является причиной малой стойкости бе
тона против действия кислот. д) При действии 
на бетон газов в присутствии влаги К. б. 
протекает так же, как и при действии кислот.

Повышение химической стойкости бетона 
может быть достигнуто применением цементов, 
более стойких против коррозии, чем портланд- 
цемент: пуццоланового портланд-цемента, гли- 
ноземистого цемента, высокосортного шлако- 
портланд-цемента. Для химической аппарату
ры могут быть применены и специальные це
менты и бетоны, как, например, кислотоупор
ные цементы Брянского цементного завода 
им. Воровского, кислотоупорные бетоны (затво
ряемые на растворимом стекле) и др. Плот
ность бетона может быть достигнута создани- 
ем плотной смеси сухих составных частей с рас- 
ходом цемента 270—350 кг/л8 и с водо-цемент- 
ным фактором не более 0,65, тщательным пере- 
мешиванием этой смеси и хорошим уплотне- 
нием при укладке бетона, с применением виб- 
раторов. В качестве защиты поверхности бе
тона от агрессивной среды может служить уст
ройство глиняной набивки вокруг подземных 
сооружений, покраска и обмазка поверхности 
бетона битумами, облицовка его кислотоупор
ными плитками и др.

КОРСАК (Vulpes corsac L.), вид рода лисиц. 
Длина тела—50—60см,хвоста—25—35см. К.— 
типичное степное животное, в СССРраспростра- 
нен от Севѳрного Кавказа до Забайкалья, про
никая на север немного далеѳ 50°. Питается 

гл. обр. различными,грызунами, в т. ч. вредите
лями сельского х-ва. Мечет 4—6 детенышей. 
В СССР в отдельные годы добывалось около 
50 тыс. штук шкурок К. Охота с ружьем, отра
вой, с борзыми собаками и ловчими птицами 
(гл. обр. орлами).

КОРСАКОВ, Сергей Сергеевич (1854—1900), 
профессор психиатрии Московского ун-та, один 
из основателей русской научной психиатрии. 
В 1875 окончил мед. факультет Моск. ун-та, 
в 1887 защитил диссертацию на степень доктора 
медицины, в 1888 приступил к чтению систе
матическое курса психиатрии в психиатриче- 
ской клинике в Москве. К. соединяя в своем 
лице тонкого и оригинального клинициста, 
крупное ученого и общественного деятеля, с 
именем к-рого связано развитие психиатриче- 
ской помощи в земствах, организация научного 
Общества невропатологов и психиатров, орга
низация 12-го Международное медицинско- 
го съезда в Москве и др. К. принимая участие 
и в общественной жизни университета, осо
бенно в деле помощи нуждающимся студентам. 
К. один из первых в России ввел систему 
нестеснения в уходе за психическими больными 
(он первый изъял из практики ухода за пси
хическими больными горячечную рубашку 
и изолятор) и широко распространил эту идею 
в русской земской психиатрии.—Мировую из-

h. с. э. т. хххіѵ.

вестность К. приобрел открытием нового забо- 
левания, впоследствии названного его именем 
(Корсаковский психоз, см.). Научные работы К. 
и его двухтомный курс психиатрии до сих пор 
не утратили своего значения.

КОРСАКОВСКИЙ ПОСТ, селение в южной части 
Сахалина (Карафуто); в 1905 перешел к Япо
нии, переименован сначала в Кусюкотон, а 
затем в О д омари (см.).

КОРСАКОВСКИЙ ПСИХОЗ, полиневрити
ческий психоз, особая форма психиче- 
ского расстройства, сочетающаяся с множест- 
венным невритом. Впервые описан С. С. Кор- 
саковым в 1887. В ряде работ Корсаков под
робно описал симптоматику нового заболевания 
и обосновал свои взгляды на него. Основными 
признаками этой болезни являются своеобраз
ное нарушение памяти и множественный нев- 
рит. Расстройство памяти выражается в резком 
нарушении запоминания текущих событий и 
прежней жизни (антероградная и ретроградная 
амнезия) и в ослаблении общей ориентировки, 
наконец, в появлении ложных воспоминаний 
(конфабуляция). Болезнь, по взгляду Корса
кова, вызывается интоксикацией в результате 
нарушения обмена веществ под влиянием опре- 
деленных воздействий внешнего агента. Кор
саков считая, что указанное психическое нару
шение обязательно сопровождается полиневри- 
том и без наличия такового не бывает. Взгляды 
Корсакова на эту болезнь были в дальней- 
шем развиты и углублены его учениками и 
последователями (Сербский, Суханов, Бутен
ко). Открытие Корсакова встретило широкий 
отклик за границей, но наряду с признанием 
встретило также и резкую критику. В возник
шей дискуссии последователи Корсакова (осо
бенно Сербский) отмечали своеобразие психи
ческой картины К. п.: живость всей психики, 
относительную сохранность интеллекта ц всего 
ядра личности. В настоящее время спор этот 
имеет историческое значение. Учение Корса
кова породило огромную литературу и пере
жило уже несколько стадий развития. Совре
менная психиатрия относит болезнь Корсакова 
к разряду синдромов. Этот синдром отражает 
дефект мозга в результате отравного или трав- 
матическбго воздействия.Наличие полиневрита 
не обязательно. Таким образом, первоначаль
ные воззрения Корсакова подверглись серьез
ному изменению; однако незыблемым осталось 
положение Корсакова й его последователей 
о своеобразии психической картины.

КОРСАР (итал. corsaro), так итальянцы в 14 в. 
стали называть морских разбойников Сев. Аф
рики. Во Франции с 16 в. слово «К.» (corsaire) 
употреблялось в значении—морской разбой- 
ник, грабивший по поручению своего прави
тельства торговые корабли неприятельской 
страны. В литературе К. часто употребляется 
как синоним термина «пират». Подробнее см. 
статьи Пираты, Каперство, Флибустьеры.

КОРСЕТЫ, ортопедические аппараты, приме- 
няемые при заболеваниях и искривлениях 
позвоночника в целях фиксации позвоночника 
в требуемом положении и частичной разгрузки 
его. Изготовляются ортопедические корсеты из 
различных материалов: алюминия, жидкого 
стекла, эметина, желатинового клея, кожи, ма
терин (с дополнительными алюминиевыми ши
нами). К. изготовляются по гипсовому слепку, 
так как они должны быть плотно пригнаны 
и хорошо фиксировать позвоночник, не стесняя 
в то же время дыхания и не сдавливая брюшные

13
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органы. Особенно тщательно должны быть от
формованы на корсѳтах точки опоры—гребешки 
тазовых костей и нижние реберные дуги. Из
нутри К. обтягиваются замшей или мягкой 
матерней; кожа и прокладка делаются с ды
рами для циркуляции воздуха. Предложено 
очень много конструкций К. Выбор системы К. 
должен быть индивидуализирован в соответст
вии с характером заболевания и периодом его.

КОРСИКА (франц. Corse, итал. Corsica), 
остров в Средиземном море, под 41°22'—43°1' 
с. ш. и 8°32'—9°33' в. д., составляет франц. 
департамент того же наименования. Отделен 
от острова Сардинии проливом Бонифачо, ши
риной 12 км. Поверхность острова 8.720 км*. 
Остров вытянут с С. на Ю. (длина 183 km). В 
геологическом и этнографическом отношениях 
примыкает к Апеннинскому полуострову. С Ю. 
на С. проходит широкая горная цепь. Горы 
суровы, ряд вершин покрыт большей частью 
снегом (Монте Чйнто, 2.710 м, и др.); сложены 
горы кристаллическими породами (гранит), 
только северо-восточная их часть состоит из 
известняков. На зап. стороне острова глубоко 
врезанные долины образуют на берегу удоб
ные бухты. Вост. сторона ниже, не имеет гава
ней и заболочена (малярия). Реки короткие, 
несудоходные и б. ч. пересыхающие. Климат 
средиземноморский, различный в зависимости 
от высоты, со средней температурой января 
4-11,2° и июля 4-24,5°; осадков 630 мм. Ра
стительность средиземноморская: апельсины, 
лимоны, миндаль, опунции, финиковая паль
ма, выше—олива, еще выше—каштан, дальше— 
лес или густые заросли вечнозеленого кустар
ника (маквис).

К.—экономически отсталый с.-х. район. На- 
селение—297 тыс. человек (1931)—сосредоточе
но преимущественно в сёверной части острова, 
а также наЮ.-З., в районах зерновых культур 
и каштановых насаждений (50—100 чел. на 
1 км*); в остальной части К., в особенности в 
горах, население крайне редкое (5—20 чел. на 
1 км*). Ведущую роль играет овцеводство: 
1іі территории К.—луга и горные пастбища. 
Полеводство и виноделие развиты слабо. На 
зап. побережьи — садоводство (цитрусовые, 
оливковые деревья). В приморских областях 
и в горах—пробковый дуб. Рыболовство (тунец, 
сардины), ловля кораллов. Гл. город—Аяччио 
(см.).—К. расположена в 170 км от берегов 
Франциии в 80км от берегов Италии (Тоскана); 
отделенаузким проливом от итал.о-ва Сардинии. 
Отсюда ее стратегич. значение как военно-воз
душной и морской базы, обеспечивающей под
ступы кюго-вост. Франции со стороны Италии.

В доисторическую эпоху К. была заселена 
племенем, возможно, родственнымиберам, оста- 
вившим после себя мегалитические памятники. 
После попытки греков в 6 в. до хр. э. утвер
диться на К. остров перешел под власть этру- 
сков, а затем карфагенян. После 1-й Пуниче
ской войны (в 238 до хр. э.) К. отошла к Ри
му. В качестве римской провинции К., в виду 
своего малого плодородия, значения не имела и 
романизована была слабо. В эпоху Римской 
империи служила местом политической ссылки. 
Пережив в раннее Средневековье вторжение го- 
тов, сарацин, лангобардов, снова сарацин (до 
930) и феодальную анархию, К. к 1077 стала 
своеобразной федерацией ряда автономных при- 
ходов, признающих своим главой папу (1077). 
Папы передали вскоре управление К. пизан- 
цам, а в начале 14 века наступило господство 

генуэзцев, вызывавшее в течение нескольких 
веков волнения и восстания на К.; одно из 
них, в 1738, генуэзцам удалось подавить только 
с помощью Франции, которая через 30 лет и 
завладела К.; но тогда поднялось новое восста
ние против французов, руководимое Паскалем 
Паоли. Во время французской революции 18 в. 
К. вошла в состав Франции, но в 1794 собрание 
представителей признало власть англ, короля; 
Наполеон специальной экспедицией против К. 
возвратил ее Франции. На короткое время она 
опять была занята англичанами в 1814, но 
с 1815 возвращена Франции.

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКИЙ, поселок город
ского типа, районный центр в Киевской обл. 
УССР; ж.-д. станция на линии Фастов—Зна
менка Одесской ж. д., в 161 км к С.-З. от Зна
менки. 2,1 тыс. жителей (1935). Механический 
ремонтный завод (до 140 рабочих в 1935), ма
шинно-тракторная мастерская, коммунальная 
электростанция и др.

КОРТ (Cort), Генри (1740—1800), деятель про-, 
мышленного переворота (см.) в Англии, известен 
в качестве изобретателя (1784) пудлингования 
(см.). Этим усовершенствованным по тому вре
мени способом передела чугуна в железо дости
галась возможность использования каменно- 
го, а не только древесного угля, как при крич- 
ном способе, вызывавшем хищническое истреб- 
ление лесов. Будучи поставщиком адмирал
тейства и пользуясь своими связями, К. ока
зался в состоянии реализовать свое изобрете- 
ние, чего не мог добиться сделавший одновре
менно с ним то же открытие заводский маетер 
Онионс (Onions). В результате открытая пуд
лингования были созданы предпосылки для рас- 
цвета английской металлургии, был ликвиди- 
рован разрыв между производством чугуна и 
железа, и Англия освободилась от ввоза швед- 
ского и русского железа. После смерти задол- 
жавшего казне влиятельного компаньона К., 
Джелико, имущество К. и даже его патент были 
конфискованы, и К. получил лишь незначи
тельную пенсию.

КОРТЕС, Фернандо (Fernando или Hernan 
Cort6s) (1485—1547), известный испанский кон- 
кеистадор (см.), завоеватель Мексики. Родил
ся в мелкодворянской семье в Эстремадуре, 
учился в Саламанкском университете. В 1504 
уехал в Америку, где отец устроил его секрета- 
рем при своем родственнике Веласкесе, губер- 
наторе Кубы. На Кубе К. быстро разбогател 
и вел жизнь haciendado (помещика-плантато- 
ра). В 1519 он, приняв поручение Веласкеса 
добиться подчинения Мексики испанцам, нача- 
того еще в 1518 Грихальвой, отплыл из Гаваны 
с 11 кораблями, 400 испанцами, 200 туземцами, 
16 лошадьми и 14 пушками. Высадившись на 
мексиканском берегу и построив укрепление 
Вера-Крус, К. с этой кучкой солдат, действуя 
то превосходством своей военной организации 
и техники, то используя вражду местных пле- 
мен к покорителям—ацтекам, дошел до самой 
столицы Мексики и взял в плен царя Монте
суму. Веласкес, встревоженный усилением К., 
вышедшего из повиновения ему, послал в 
Мексику отряд для обуздания К. Но К., 
оставив в г. Мехико гарнизон, вернулся на 
побережье и разбил этот отряд, причем боль
шая часть солдат отряда перешла к нему на 
службу. В это время (1520) в Мехико произо
шло народное восстание против испанцев. Вер- 
нувшийся туда К. был вынужден отступить 
и, окруженный мексиканцами, с трудом про-
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бился, потеряв большую часть солдат, тузем- 
ных союзных воинов, лошадей и добычи. Но, 
оправившись и собрав подкреплениѳ, К. в 
конце 1520 снова двинулся на Мехико и после 
осады взял его (1521). Свирепым террором, 
используя раздор племен, усердно насаждая 
христианство, К. подчинил себе Мексику. Импе
ратор Карл V передал ему и гражданскую и 
военную власть над страной и наградил его 
поместьями и титулом маркиза Оахака, но в 
1530 ограничил полномочия К. только военной 
властью. К. предпринял еще ряд походов для 
покорения окрестных земель и в 1536 открыл 
Калифорнию. В 1541, вернувшись в Испанию, 
он участвовал в экспедиции против Алжира. 
Умер в опале. Личные письма и доклады К. о 
его походах напечатаны у Lorenzano.

Соч. К.: Historia de Nueva Espana, escrito por su es- 
clarecido conquistador Негпйп Cort6s: aumentada con otros 
documentos у notas por el illustrisslmo senor Don Fran
cisco Antonio Lorenzana, arzobispo de Mexico, Mexico, 
1770; e г о же, Cartas у relacidnes al Emperador Car
los V, colegidas e ilustradas por Pascual de G-ayangos, 
P., 1866; его же, Cartas de relacidn de la conquista 
de Mexico, Madrid, 1932.

Лит.: The despatches of Hernando Cortes, the conque
ror of Mexico, addressed to the emperor Charles V, N. Y., 
1843; Helps A., The life of Hernando Cortes, N. Y., 
1871; Mac Nutt F. A., Fernando Cortes and the con
quest of Mexico 1485—1547, N. Y., 1909; Fernandez 
Rodriguez A., Hern&n Cortes, CAceres, 1933; Solana 
у Gutierrez M., Ensayo bioldgico sobre Негпйп 
Cortes, Oaxaca, Mexico, 1933; Kirkpatrick F. H., 
The Spanish Conquistadores, L., 1934.

КОРТЕСЫ (las cortes), сословное представи
тельство в государствах средневековой Испа- 
нии. Начало существования К. относится к 
11 в. Ранее, чем где-либо в остальной Европе, 
они включили в свой состав представителей 
городов (в Леоне и Кастилии с 1188, в Ката- 
лонии с 1218, в Португалии с 1254, в Арагоне 
с 1274, в Валенсии с 1283, в Наварре с 1300) 
и приобрели большое влияниѳ на управление 
феодальными королевствами Пиренейского 
полуострова. С объединением Испании и разви- 
тием абсолютизма К. теряют свое значение и в 
конце 18 в. совсем перестают созываться.

Во время 1-й Испанской революции Советом 
регентства были созваны в Кадисѳ чрезвы
чайные К. (1810—13), выработавшие компро
миссную Кадисскую конституцию 19/ІП 1812 
(см. Иепания, Исторический очерк)ипревратив- 
шиеся затем из учредительных в законодатель
ные. Кадисская конституция 1812 установила 
всеобщее голосование, но в то же время косвен
ные выборы и избирательный ценз, разделение 
властей с сохранением за монархом права при- 
останавливающего вето и однопалатность К. 
После реставрации династии Бурбонов в Испа
нии (1814) Фердинанд VII отменил Кадисскую 
конституцию и распустил К. Революция 1820 
восстановила Кадисскую конституцию, а с ней 
и К. В 1823 в Испании вновь был восстановлен 
абсолютизм. В обстановке буржуазно-револю- 
ционного движения 1834 регентша Мария Крис
тина Старшая обнародовала статут 1834, учре- 
ждавший Генеральные К. в составе двух шта- 
тов (estamientos), одного—аристократического, 
другого—крупно-цензового, с неответственным 
перед ними министерством и без права законо
дательной инициативы. После военного восста- 
ния 1836 К. вотировали под влиянием партии 
прогрессистов конституцию 1837 (компромисс 
между конституцией 1812 и статутом 1834) (см. 
Испания, Исторический очерк), передававшую 
законодательную инициативу К. Кортесы со
стояли, по этой конституции, из 2 палат—Сена
та, назначавшегося короной из пожизненных 

членов по списку, представляемому избирате
лями, и Конгресса—из депутатов, йзбираемых 
на 3 года. Прогрессистская конституция 1845 
в общих чертах восстановила статут 1834.— 
После сентябрьской революции 1868, в кото
рой активное участие принял рабочий класс, 
Учредительные К. 1869 были избраны всеоб- 
щим голосованием, но были использованы бур
жуазией и обуржуазившимся слоем дворян
ства. К. приняли либерально-монархическую 
конституцию, устанавливающую К. из 2 па
лат—Конгресса, избиравшегося на 3 года все- 
общим голосованием, и Сената, избиравшего
ся на 12 лет косвенными выборами. С отре- 
чением Амедея кортесы провозгласили под 
влиянием революционных масс 12/II 1873 рес
публику. Новые Учредительные кортесы 1873 
были 3/1 1874 разогнаны мадридским губерна- 
тором ген. Павиа. В конце 1874 была восста- 
новлена монархия, в 1876 принята новая пар
ламентарно-монархическая конституция. По 
конституции 1876, двухпалатные К. состояли 
из Конгресса депутатов, избиравшегося гра
жданами с имущественным цензом, и Сената, 
состоявшего из сановников, пожизненных чле- 
нов-назначенцев и членов, избиравшихся про- 
винциальными собраниями. Кортесы в этом 
вцде просуществовали до фашистского перево
рота Примо де Ривера (см.) (1923), когда они 
были распущены. В 1927 Примо де Ривера соз- 
вал т. н. Национальное собрание—совещатель- 
ное собрание из чиновников и назначенцев. 
В результате буржуазно-демократической ре- 
волюций 1931 появилась республиканская кон
ституция 9/ХІ 1931, согласно которой в Ис
пании был образован однопалатный парламент, 
именуемый К., или Конгрессом депутатов (см. 
Испания, Политический очерк). Выборы 1933 
дали большинство в К. партиям центра и пра
вой. После подавления выступления рабочих 
в октябре 1934 конституционные гарантии бы
ли приостановлены. В феврале 1936 победа ан- 
тифашистского народного фронта привела к по- 
лучению им крупного большинства на новых 
парламентских выборах (народный фронт— 
263 мандата, правые—135, центр—65, баск- 
ские националисты—10). Главнейшим актом 
новых кортесов в области национальной по
литики явилось провозглашение автономии 
Баскских провинций.—В Португалии во время 
революции, установившей конституционную 
монархию, Учредительные К. 1822 составили 
конституцию по образцу испанской конститу
ции 1812, но она просуществовала не больше 
года. По Конституционной хартии 1826 и 
Дополнительному акту 1852, К. представляли 
двухпалатный законодательный орган, состояв- 
ший из цензовой Палаты депутатов и наслед- 
ственной Палаты пэров. В 1885 наследствен- 
ность пэров была упразднена. С провозглаше- 
нием в 1910 республики К. были заменены, по 
конституции. 1911, двухпалатным Конгрессом 
республики, состоявшим из Палаты депутатов 
и Сената. После установления в Португалии 
фашистского режима в 1933 было образовано 
однопалатное «Национальное» собрание факти
чески из фашистских назначенцев, наряду с 
к-рым функционирует « Корпоративная» палата.

Лит. см. при статьях Испания и Португалия.
КОРТИ (Corti), Альфонсо (1822—76), итал. 

гистолог. Изучая медицину в Вене, где потом 
начал заниматься анатомическими исследова- 
ниями. Особенно известен открытием т. н. 
Кортнева органа, представляющею собой слож-

13*
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но устроенный аппарат во внутренней ухе выс
ших позвоночных. Наиболее важный из тру- 
дов Корти является «Recherches sur I’organe de 
Poui’e des mammifdres», P., 1851.

КОРТИЕВ ОРГАН, конечный аппарат слухо
вого нерва, расположенный в канале улитки и 
открытый итальянским анауомом А. Корти 
(см.). Подробнее см. Ухо.

КОРТИК, прямой тонкий кинжал с граненым 
клинком и такой же рукояткой, чаще костяной. 
К. входил в вооружение офицеров и чиновни- 
ков морского ведомства царской России. К. но
сился на поясной муаровой портупее.

КОРТОНА (Cortona), Пьетро Беррѳтти- 
н и, д а (1596—1669), итал. живописѳц и архи- 
тектор, уроженец-г. Кортоны, учился у фло- 
рентийца А. Коммоди; его творчество разви
лось под влиянием живописи Карраччи, До- 
меникино и Корреджо. К.—крупнейший пред
ставитель итал. барочной декоративной живо
писи. Работая в Риме и Флоренции. Ранними 
произведениями К. в Риме являются картины, 
заказанные ему поэтом Марино. Следующие ра
боты в Риме К. выполняя по заказам кардинала 
Барберини и папы Урбана VIII (фрески и ал
тарные иконы в церквах: С. Бибьена, Кьеза 
Нуова, С. Лоренцо ин Дамазо, в соборѳ Петра 
и в Ватикане). Самым значительным произве- 
дением К. первого римского периода является 
огромная фреска потолка палаццо Барберини. 
Это один из лучших образцов римских бароч- 
ных плафонов. В 1637 К. переехал в Болонью 
с целью изучения мастеров сев.-итальянских 
школ, гл. обр. Корреджо и венецианцев, но 
по дороге во Флоренцию получил от герцога 
тосканского заказ украсить фресками один 
из залов палаццо Питти. К. принялся за пер
вые две фрески этого зала, но работу прервал 
поездкой в Венецию, а затем возвращением в 
Рим. Закончив свой римский плафон, К. снова 
едет во Флоренцию (1640). Здесь он закончил 
фрески «4-х веков» и получил заказ на роспись 
еще 7 залов палаццо Питти, с аллегорическими 
изображѳниями добродетелей дома Медичи. С 
1647 К. снова в Риме, где выполняет ряд круп
ных росписей (в Кьеза Нуова, палаццо Пам- 
фили и др.) и пишет теоретическое сочинение о 
живописи и скульптуре. К. был также архитек- 
тором; следует отметить его разработку фаса- 
дов барочных церквей (С. Мариа делла Паче).

Лит.: Fabbrini N., Vita del cav. Р. Berrettlnl 
da Cortona, Cortona, 1896.

КОРТРАЙК, cm. Kypmpe.
КОРУ MBA (Corumba), город в штатѳ Матто 

Гроссо в Бразилии. Расположен среди тропи- 
ческих лесов на р. Парагвай, близ боливий- 
ской границы; 25 тыс. жит. (1935). Пароходное 
сообщение со всеми южно-американскими пор
тами вплоть до Буэнос-Айреса и Монтевидео. 
Торговля кожей и лесом; дубильные и пиво
варенные заводы, * судоремонтная верфь. В 
25 ?слс от К.в Урукумских горах находятся круп
ные, но неразрабатываемые залежи марганца.

КОРУМЫ, к у р у м ы, каменные потоки на 
горных склонах, состоящиѳ из остроугольных 
глыб, медленно перемещающихся под дейст- 
вием гл. обр. силы тяжести. Перемещению 
К. способствуют также повторные изменения 
объема глыб при температурных колебаниях, 
изменение влажности почвы, подстилающей 
глыбы, работа воды, текущей под глыбами К.

Лит.: Гладцин И., Курумы, «Природа», Л., 
1930, № 4; И л ь и н Р. С., Нагорные террасы и курумы, 
«Известия Гос. географического общества», [Л.], 1934, 
т. LXVI, вып. 4.

КОРУНД, минерал состава А12О3 гексаго
нальной системы; встречается в кристаллах, 
нередко значительной величины, также в плот- 
ных и зернистых массах. Твердость 9, уд. в. 
3,9—4,1. Бесцветен, но чаще окрашен в серый, 
синий, голубовато-зеленый или красный цвет. 
Прозрачен в различной степени. Не плавится, 
кислотами не разлагается. Встречается в пе- 
гматитовых жилах, связанных с сиенитами (Ка
нада, США, Урал и др.), также в гнейсах, кри- 
сталлических сланцах, известняках и доло- 
митах. Различают: 1) благородный К.—про
зрачные, красиво окрашенные разности—сине- 
го цвета (сапфир), красного (рубин), желтого 
(восточный топаз) и др.; 2) обыкновенный К.— 
непрозрачные и неравномерно окрашенные раз
ности; 3) наждак—мелкозернистая смесь К. 
с магнезитом, гематитом и кварцем с сильно 
изменяющимся содержанием К. Лучшие рубины 
и сапфиры обычно добывают из россыпей (Бир
ма, Сиам, Цейлон и др.).—К. имеет ряд важ- 
ных применений, особенно в пром-сти абразив- 
ных и шлифовальных материалов; нередко за- 
меняется искусственным, производство которо
го достаточно широко налажено в наст. время.

Лит.: Коптев-ДворниковВ. С. и Кузне- 
ц о в Е. А., Борзовское месторождение корунда, «Тру
ды Института прикладной минералогии»,М.,1931,вып.47.

КОРУНЬЯ-ЛА (La Coruna), гл. гор. одноимен
ной провинции в сев.-зап. Испании. Значитель
ный рыболовный и коммерческий порт на Ат
лантической океане; 77,8 тыс. жит. (1933). К. 
связана со всеми крупными портами Зап. Евро
пы и Юж. Америки. Рыболовство (сардины, 
сельди, омары); рыбоконсервные заводы. Вы- 
воз рыбопродуктов, овощей (лук), вина.

КОРФ, Николай Александрович (1834—83), 
известный буржуазный педагог 60—70-х гг. 
Будучи председателем Александровского уезд- 
ного (б. Екатеринославской Губ.) училищного 
совета, содействовал открытию в этом и сосед- 
них уездах нескольких сот земских начальных 
школ; организовывая повторительно-дополни
тельные школы для взрослых крестьян; провел 
ряд учительских курсов-съездов. Методические 
руководства К. и его книга для классного чте- 
ния в сельских школах «Наш друг» пользова
лись в свое время большой популярностью. В 
противовес стремлению реакционного дворян
ства давать крестьянам в начальной школе 
поменьше общеобразовательных знаний и по
больше навыков по сельскому хозяйству и 
ремеслам для обслуживания помещичьих хо
зяйств, К. был горячим защитником общеобра
зовательной) направления начальной школы. 
Теоретико-педагогические взгляды К. обнару
живая^ сильное влияние, с одной стороны, эм
пирической педагогики Бенеке (см.) и педаго
гической системы Песталоцци (см.), с другой.

Либеральная деятельность К. была в 1872 
прервана крепостниками: на съезде помегциков 
он был забаллотирован в гласные. Годы 1872— 
1880 К. провел в Швейцарии, изучая швейцар- 
скиѳ школы и работая в созданной им русской 
школе в Женеве. Попытка К. вернуться в 1882 
к земской деятельности в Москве встретила 
ожесточенное сопротивление со стороны реак- 
ционеров.

Г л. с о ч. К.: Русская начальная школа, СПБ, 1870, 
6 изд., СПБ, 1879; Наше школьное дело, Сборник статей 
по училищеведению, М., 1873; Наши педагогические во
просы, М., 1882; Руководство к обучению грамоте (по 
звуковому способу), 6 изд., М., 1874; «Из пережитого» 
«Русская старина», 1884, 3—5.

КОРФАНТЫ (Korfanty), Войцѳх(р. 1873), пра
вый политический дѳятель Польши, нынѳ эми-
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грант. Родился в Верхней Силезии, принимая 
активное участие в польской национальном дви- 
жении. В 1902 избирается депутатом от Верх
ней Силезии в прусский ландтаг, в 1903—в гер
манский рейхстаг. Вплоть до падения монар
хии Гогенцоллернов (в 1918) провод^л полити
ку компромисса, прикрываемую націоналисти
ческой демагогией. После провозглашения не
зависимости Польши становится вождем хри- 
стианско-демократической партии, избирается 
депутатом в сейм и занимает в политической 
жизни Полыни правую позицию, отвечающую 
интересам крупного промышленною капита
ла Верхней Силезии. В 1921 под его руко
водством проводится плебисцит в Верхней Си
лезии и организуется восстание против нем- 
цев. В 1923 К.—зам. председателя совета ми- 
нистров в реакционном министерстве Витоса, 
резко выступает против лагеря Пилсудского 
и одновременно содействует разгрому рабочего 
движения. После фашистского переворота Пил
судского (1926) К. в результате неудачной по
пытки договориться с руководящей фашистской 
группой переходит в ряды правой оппозиции. 
Подвергается аресту и обвинению в присвое- 
нии денег, а в дальнейшем эмигрирует за гра
ницу, где вместе с другими правыми деятелями 
(Падеревский, Галлер) выступает (1936) про
тив нынешней фашистской верхушки с фаши
стских же позиций.

КОРФУ, административный центр греческой 
провинции Корфу, расположен на вост. побе- 
режьи одноименного острова; 32,2 тыс. жит. 
(1928); значительный порт. Зимний курорт. 
На скалах около г. Корфу — руины крепостей 
эпохи венецианского господства. На Ю. от г. К. 
находится замок Ахилейон.

КОРФУ (итал.—Corfu, греч.—Kerkyra), са
мый северный из Ионических островов (см.), 
под 39°30' с.ш. и19° 50' в. д.Площадь585,5км2. 
Входит в состав одноименной провинции Гре- 
ции. Население острова—около 100 тысяч че- 
ловек. Остров Корфу отделяется от матери
ка проливом в 2,5 км шириной. Северная часть 
острова гориста (до 911 м), южная представ- 
ляет невысокую холмистую страну. Климат 
мягкий и влажный. Развиты плодоводство, ви- 
ноделие, выработка оливкового масла. Глав
ный город—Корфу.

В древности остров К. назывался Кор
ки р а или Керкира^В виду выгодного 
географического положения уже в 7 в. до хр. э. 
привлек внимание города Коринфа, основав- 
шего колонию на К., к-рая к концу 7 в. до хр. 
эры завоевала самостоятельность. В 5 веке К. 
входил в Афинский морской союз; в конце 3 в. 
до хр. эры попалв зависимость от Рима;с 146 до 
хр. эры вошел в состав римской провинции 
Ахайи. В 5—7 вв. К. подвергался нашествиям 
вандалов, остготов и славян. В 11 в. был завое- 
ван норманнами, а в 1147 присоединен к Неапо-' 
литанскому королевству. В 1401 был куплей 
венецианцами за 30.000 дукатов и до 18 в. был 
для них важным опорным пунктом в их войнах 
с турками. Политическая роль Корфу в но
вое время определяется стратегичѳским поло- 
жением острова у входа в Адриатику. По Кам- 
поформийскому договору (см. Кампоформий- 
ский мир) 1797, Корфу перешел от Венеции к 
Франции. С 1799 К. входит в самостоятельную 
«федерацию» семи островов, столицей которой 
являлся город К. После свержения Наполеона 
К., как и все Ионические о-ва, перешел в 1815 
к Англии, которая в 1863 передала его Греций. 

Во время первой империалистической войны 
на К. была вывезена сербская армия после 
ее разгрома австро-германскими войсками, и 
здесь производилась ее реорганизация.

КОРЧА, Корица (албанское—Когда, серб
ское—Koritza), город в Албании; 29,2 тыс. жит. 
(1930); по числу жителей третий в Албании 
(после Скутари и Тираны); центр одноименной 
провинции, недалеко от ее границы с Грецией 
(Эпиром). Расположен в плодородной местно- 
сти на высоте 835 м над ур. м. Значительный 
торговый пункт; воздушная гавань.

КОРЧАГИНА-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Екатерина 
Павловна (р. 1874), народная артистка СССР, 
одна из самых популярных советских актрис. 
Работала в провинции, затем в театре Комис- 
саржевской и в театре Суворина. С 1915 рабо- 
тает в Александринском театре (ныне Гос.театр 
драмы). Исполняла много характерных ролей. 
Из них лучшие—роль Евсеевны в «Холопах», 
Пошлепкиной в «Ревизоре», экономки в «Смер
ти Пазухина». Излюбленные ею роли последних 
лет—героические образы коммунисток и работ- 
ниц. Корчагина-Александровская принадлежит 
к группе актрис старшего поколения, являю
щихся носителями лучших традиций русской 
реалистической школы в театре. Большая на
блюдательность, жизненный опыт, активное 
участие в общественной жизни, связьструдя
щимися массами и постоянное стремление к 
жизненной правде выдвинули Корчагину-Але
ксандровскую в первые ряды артистов совет
ского театра.

Соч. К.-А.: Корчагина-Александровская Е. П.» Мой 
путь, [Издание к 45-летию сценич. деятельности (1889— 
1934)], Ред. и прим. С. С. Данилова, Предисловие, А. П. 
Карпинского, [Л.], 1934.

КОРЧАК, Януш (Генрих Гольдшмидт, 
р. 1878), польский детский писатель. Выступая 
за право ребенка на общественное попечение 
и организовывая воспитательные дома для 
беспризорных детей. Самые выдающиеся его 
произведения: «Дети улицы» (1899), «Дитя са
лона» (1906), «Моськи, Иоськи и Срули» (1910), 
«Юзки, Яськи и Франки» (1910), «Король 
Мацюсь Первый» (1922) и «Король Мацюсь на 
необитаемом острове»(1923).

КОРЧЕВА, город в Конаковском районе Ка
лининской обл.; пароходная пристань на Волге, 
в 18 км выше Иванькова, начального пункта 
канала Москва—Волга (см. Москва—Волга ка- 
нал). В связи со строительством канала и 
устройством на месте К. озера-водохранилища 
(Московскою моря) город перенесен (1936— 
1937) в Конаково (см.).

КОРЧЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, применяются 
для расчистки участка от пней, кустарников 
и корней. Подразделяются на: 1) К. м. рычаж- 
ного действия, состоящие из простого рычага, 
один конец к-рого закрепляется у пня, а на 
другой действует сила людей или животных; 
2) К. м., вытаскивающие пень кверху при помо
щи механического приспособления; 3) К. м. си
стемы ворота, выворачивающие пень набок. 
Все К. м. 1-й группы—это маломощные сна
ряды, пригодные лишь для корчевания старых 
нетолстых пней, кустарников и пр., напр. 
корнедер, состоящий из деревянного рычага и 
3-звенной железной цепи с прочным крюком. Ко 
2-й группе К. м. относятся машины Шустера, 
Фаркуэра, Девиса Беннета и др. Наиболее мощ
ной является машина Д. Беннета № 5, в осно
ву к-рой положено применение дифференциаль- 
ного блока и храпового рычага. Три деревян- 
ных стойки опираются внизу на два бруска.
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Сверху стойки скреплены железным болтом, на 
к-ром подвешено стремя с крюком. На крюке 
подвешен корчевальный снаряд, состоящий из 
железкой рамы, в которой на оси насажено хра
повое колесо с малым колесом (цепная звездоч- 
ка), составляющим одно целое с храповым ко
лесом. Приемником движущей силы служит

Рис. 1. Механизм корчевального снаряда Девиса 
Беннета: С—рычаг тормаза, Р—подкладка, G— 
скоба, 2Ѵ—храповик, Н—собачка, В—цепная звез- 
дочка, F—цепь, Р—рама, М—тормаз, О—пружина.

деревянный рычаг, имеющий точкой опоры же- 
лезный валик. Точка опоры рычага может пе- 
ремещаться, занимая три различных положе
ния. Устройство механизма видно на рис. 1. 
В зависимости от установки рычага сила, 
приложенная к концу рычага, возрастает на 
крюке нижнего блока, захватывающаго пень, 
соответственно в 115, 183 и 366 раз. К. м. 
Д. Беннета вполне пригодна для корчевания 
пней диаметром до 30 см, с предварительной

Рис. 2. Шведский корчевально-подъемный при- 
бор на 12 тонн.

обрубкой толстых боковых корней. К 3-й груп- 
пе К. м. относятся машины, работающие при 
помощи вертикального или горизонтального 
ворота с навивающимся на него стальным ка- 
натом, свободный конец которого при помощи 
особого приспособления захватывает пень. Во- 
рот приводится в действие людьми (рис. 2), 
животными или механич. силой (рис. 3). К чис

лу К. м. 3-й группы, приводимых в движение 
силой животных, относятся: машины заводов 
Милна, Свенсона, машина «Геркулес», «Монарх» 
и другие. Все эти машины обладают значитель
ной мощностью, достаточной для корчевания 
пней до 80 см в диаметре. Напряжение рабоче
го каната достигает 30 ш, а при применении си
стемы блоков может быть еще более усилено. 
К числу современных К. м. этой же группы, 
приводимых в действие механической силой,

Рис. 3. Корчевальная машина «Дорси» с 2-тон- 
ным трактором «Катерпиллер».

принадлежит К. м. «Том Хустон», представля
ющая простую лебёдку с двигателем трактора 
«Фордзон»; машина установлена на особой плат- 
форме, к-рая перемещается при помощи того 
же трактора. К. м. «Том Хустон» нашла у 
нас широкое применение. Средняя производи
тельность машины за 8-часовой рабочий день 
при среднем диаметре пней в 20 см составляет 
150 пней.

В СССР ручные К. м. второго типа произво
дятся на Юго-Камском заводе, конные К. м. 
третьего типа—на Воткинском и Коломенском 
заводах и К. м. с тракторной тягой («Дорси»)— 
на Юго-Камском заводе.

КОРЧЕВАНИЕ, извлечение из почвы при по
мощи различных орудий, машин и взрывных 
снарядов пней и корней, остающихся после 
срубки леса. К. производится в целях исполь
зования площадей для посевов или каких-либо 
других хозяйственных целей. Сосновый пневой 
материал используется для смолокурения и ка- 
нифольно-скипидарного производства. Прочиѳ 
породы—для углежжения и на топливо.

КОРЧМАРЕВ, Климентий Аркадьевич, совет- 
ский композитор, пианист, музыкальный кри- 
тик, родился в 1899 на У крайне. Первые боль- 
шие работы К.—опера «Иван солдат» и балет 
«Крепостная балерина»—были поставлены в 
академических театрах. В этих вещах К. еще 
недостаточно проявил творческую индивиду
альность; в основе же их лежит правильная 
мысль о необходимости приближения оперного 
и балетного зрелища к широкой аудитории. 
В его камерных произведениях заметно влия
ние Чайковского, Грига, а временами и Скря
бина. Наиболее ценны три вокальных симфо- 
нии К., особенно третья—«Народы СССР», а 
также ряд массовых песен.

КОРЧУЛА (Korcula), или К у р ц о л а (итал. 
Curzola), один из Далмацких островов в Ад- 
риатическом м., под 43° с. ш. и 17° в. д. При
надлежит Югославии. Отделен от полуострова 
Сабиончелло нешироким проливом. Остров го- 
рист. Площадь 276 км2. Жителей ок. 30 тыс., 
большинство сербо-хорваты.

КОРШ, Валентин Федорович (1828—83), жур- 
налист и историк литературы. С 1850 был пом. 
редактора, а в 1855—62—редактором газеты 
«Московскиѳ ведомости». С 1863 арендовал 
«С.-Петѳрбургские ведомости», в к-рых ставил 
своей задачей защиту реформ 60-х гг. Половин-
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чатый либерализм К. и его газеты «С.-Петер- 
бургские ведомости» подвергся жестокому осме- 
янию Щедрина, к-рый окрестил газету «Все- 
российской пенкоснимательницей». С 1877 К. 
был редактором «Северного вестника» до его 
запрещения (1878). Редактировал издание «Все
общей истории литературы» (первые пятнад
цать выпусков 1880—83). К. принадлежат в 
ней введение и очерк греческой литературы.

С оч. К.: Этюды В. Ф. Корша, СПБ, 1885 (с биогра- 
фичесним очерком П. О. Морозова).

КОРШ, Федор Евгеньевич (1843—1915), рус
ский филолог-классик, славист и востоковед, 
сын Евгения Федоровича Корша (1810—97), 
литератора и переводчика, члена кружка Гер
цена и Грановского. С 1900—член Академии 
наук. К. был бессменным председателем Мо
сковской диалектологической комиссии с года 
ее основания (в 1901), Общества славянской 
культуры с года его основания (в 1903) и Сла
вянской комиссии Московского археологиче- 
ского общества (с 1909), проводя в своей дея- 
тельности буржуазно-либеральные славяно- 
фильские установки (требование культурной 
автономии Украины). Как ученый Корш—ско- 
рее филолог, чем языковед. Ряд его трудов 
посвящен классической филологии, в частно
сти античному стихосложению (магистерская 
диссертация «De versu saturnio», статья «Рим
ская элегия и романтизм» с переводами из Ка
тулла, Тибулла и Проперция и мн. др.). Осо
бенно много занимался К. изучением славян- 
ского и русского стихосложения [статьи о про- 
исхождении десятисложного стиха юж. и зап. 
славян, обширное исследование, озаглавленное 
«Введение в науку о славянском стихосложе- 
нии» (1906); работы о «Слове о полку Игореве», 
в к-рых он стремится выяснить вопрос о ритми- 
ческом складе этого произведения и дает его 
текст в ритмизованном виде, разделенным на 
стихи, причем сближает стихосложение «Слова» 
со стихом былин и украинских дум; исследо
вание «О русском народном стихосложении»].

Что же касается его собственно лингвистиче- 
ских построений, то, придерживаясь в основ- 
ном методов сравнительно-исторического язы- 
коведения, К. много уделяет внимания типоло
гическому сравнению языков. Это особенно 
ярко выражено в*ѳго докторской диссертации 
«Способы относительного подчинения», где он 
пользуется не только греческим и латинским 
языками, но и санскритским, персидским, 
арабским,ново-греческим, славянскими, роман
скими, германскими, турецкими языками. По 
большей части названных языков у Корша 
имеются и специальные исследования (напр. 
по древне-индийскому стихосложению, по пер
сидскому языку, особенно по персидской грам- 
матике, наречиям персидского языка и пер
сидскому стихосложению и др.). Большое вни- 
мание уделял К. изучению тюркских языков; 
работы его по этим языкам сохранили зна
чение до наст. времени, особенно те из них, 
к-рые касаются вопроса заимствований славян
скими языками из тюркских и классификации 
тюркских языков. Ряд работ написан К. по 
русскому языку [«Weitere Beobachtungen iiber 
die Aussprache des Russischen» (1878), статья 
«О русском правописании» (1902) и др.]. Укра
инскому языку и литературе посвящены статьи 
К.: «Де-що провийстя вкраінськоі народності» 
(1914), «Украинский народ и украинский язык» 
(1913) и ряд работ о Шевченко. Несколько 
работ К. посвящены изучению Пушкина: две 

работы, связанные с вопросом о подлинности 
окончания «Русалки» Пушкина по записи 
Д. П. Зуева (1898—99), статья «Знал ли Пушкин 
по-итальянски» и «План исследования о сти
хосложении Пушкина и словаря пушкинских 
рифм» (1905). К. был председателем комиссии 
Академии наук по изданию сочинений Пуш
кина. К. дал также ряд переводов на русский 
язык из греческих, латинских, итальянских, 
польских, датских, венгерских, арабских, пер
си дских и др. поэтов.

Библиография трудов К. напечатана в ненрологе 
его, составленном акад. Шахматовым А. А. («Известия 
Академии наук», П., 1915, № 5).

КОРША ТЕАТР, основанный в 1882 Федо- 
ром Адамовичем Коршем (1852—1924), энер- 
гичным антрепренером. Первый частновладель- 
ческий театр в Москве после отмены в 1882 
закона о государственной театральной моно- 
полии в столице. В день открытия шел «Реви- 
зор» с исключительным составом исполните
лей: В. А. Андреев-Бурлак, В. П. Далматов, 
М. И. Писарев, П. М. Свободин, Бороздина, 
Ф. Ф. Козловская. В истории русской сцены 
К. т. сыграл большую роль как «театр актера», 
по к-рому строилась вся театральная жизнь 
провинции в 80-е, 90-е и 900-е гг. Через этот 
театр прошла целая плеяда блестящих актер- 
ских сил, которыми гордится русская сцена: 
В. Н. Давыдов, М. И. Писарев, В. П. Далма
тов, Н. П. Рощин-Инсаров, И. П. Киселевский, 
П. М. Свободин, П. Н. Орленев, Л. М. Леони
дов, И. М. Москвин, А. А. Остужев, М. М. Блю
менталь-Тамарина, В. Н. Попова, Н. М. Радин, 
М. М. Климов, Е. М. Грановская и др. Этому 
театру Чёхов отдал постановку своего «Ива
нова» и своих водевилей, Найденов—«Дети 
Ванюшина». Здесь шел ряд передовых пьес 
европейской «мёщанской» драмы и комедии. 
Художественным руководителем театра одно 
время был Н. Н. Синельников, известный про- 
винциальный режиссер. Общий рост театраль
ной культуры (с возникновением Московского 
Художественного театра и с усилением значе- 
ния постановочно-режиссерской части) мало 
коснулся этого театра, не ставившего перед 
собой в дореволюционные годы идейных и ху- 
дожественных задач, преследовавшего главным 
образом «кассовые интересы». В 1918 театр 
перешел к новому владельцу. В театре шли: 
«Смерть Дантона» Бюхнера, пьесы А. Луначар- 
ского («Слесарь и канцлер», «Яд»), Г. Кай
зера («Иудейская вода»), Газенклевера, Толле- 
ра («Эуген Несчастный»). Был привлечен ряд 
режиссеров (А. Санин, А. Зонов, А. Петров
ский, В. Сахновский) и художников (И. Раби- 
нович, Г. Якулов, Н. Крымов). Этот послед- 
ний театр частной антрепризы только в 1926 
был включен в сеть гос. театров Московского 
совета как «Московский драматический театр 
быв. Корш». В театре до последнего времени 
оставались элементы легкой развлекательности 
и натурализма. Метод игры его лучших актеров 
оставался неуклонно реалистическим. Из спек
таклей последнего периода необходимо отме- 
тить постановки классического репертуара: 
«Волки и овцы», «Бесприданница» Островского. 
После ликвидации театра в 1932 помещение его 
передано Московскому Художественному ака
демическому театру им. Горького для органи
зации филиала.

КОРШЕЛЬТ (Korschelt), Эуген (род. 1858), 
биолог, работавший в области цитологии, мор- 
фологии, эмбриологии животных. Гл. обрл
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известен как автор крупнейших сводок. Вместе 
с Гейдером (К. Heider) выпустил несколько 
частей учебника сравнительной эмбриологии 
беспозвоночных «Lehrbuch der vergleichenden 
Entwicklungsgeschichte der wirbellosen Thiere» 
(Jena), в 1890—93—специальную часть, с 1903 
по 1910—общую часть. В 1927 выпустил круп
ную сводку о регенерации и трансплантации 
у животных («Regeneration und Transplanta
tion, В., 1927). Долголетний редактор’журнала 
«Zoologischer Anzeiger».

КОРШУНЫ, Milvus, род хищных птиц сем. 
Accipitridae. Размеры средние; хвост выемча

тый , ноздри косые, плю
сны короткие, пальцы 
слабые, крылья длин
ные, окраска полов сход
ная, но молодые осо
би рѳзко отличаются по 
окраскѳ от старых. Ста- 
ции — преимуществен
но лесные насаждения 
вблизи водоемов,реже—- 
открытые пространства. 
Гнезда — на деревьях, 
иногда наскалах. Клад
ка—2—4 пестрых яй
ца. Пища — рептилии, 
амфибии, рыбы, мелкие 

Черный норшун. птицы и млекопитаю- 
щие, насекомые, падаль. 

Распространены очень широко; на севере—пе
релетные, на юге—оседлые птицы. Превосход
ный полет, частое паренье. Голое — мелодич
ный, высокий вибрирующий свист.—К. могут 
при извѳетных усло
виях причинять врѳд 
птицѳводным хозяй- 
ствам, но в общѳм, 
особенно в степной 
полосѳ, скореѳ долж
ны считаться полез
ными птицами, ис
требляющими врѳд- 
ных грызунов и йа- 
секомых.

Различают два вида: 
черный К. (М. korschun) 
и красный К. (М. milvus). Красный норшун. 
Окраска первого в общем 
бурая, второго—бурая с заметной примесыо розовато- 
рыжего цвета. Черный К. распадается на ряд подвидов, 
различающихся окраской и размерами; из них в Союзе 
ССР два: крупный восточный черный К. (М. k. lineatus 
Grag) и меныпий западный (М. к. korschun). Красный К. 
крупнее черного, длина его 65—72 см, длина крыла 
50 см, в размахе 140—150 см; хвост имеет более глубо- 
кий вырез, нежели у черного К. На территории СССР 
встречаются два подвида: обыкновенный красный К. 
(М. ш. milvus)—в западной части Украины—и кавказ
ский красный К. (М. ш. caucasicus)—на Кавказе.

Так называемый дымчатый К. (Elanus coeruleus) 
принадлежит к другому роду того же семейства. Это— 
сравнительно мелкая хищная птйца с длинными остры
ми крыльями и с выемчатым хвостом. Длина тела сам- 
цов 30—35 см, длина крыла 25—27 см, в размахе 75 см; 
самки немного крупнее. В пределах СССР встречается в 
Туркестане, именно подвид — индийский дымчатый К. 
(Е. с. vociferus).

КОРЬ, остро заразная болезнь, свойственная 
преимущественно детскому возрасту и выра
жающаяся повышением температуры, пятни
стой сыпью и катаррами дыхательных путей 
(насморк, кашель). Возбудитель К. с точ
ностью еще не установлен, повидимому, он 
относится к разряду фильтрующихся вирусов 
(см.). Некоторые из его свойств известны—так, 
можно считать твердо установленным, что он 
отличается малой жизнеспособностью вне че- 

ловеческого организма, поэтому заражение К. 
через вещи и перенос ее на расстояние людьми, 
бывшими в соприкосновении с коревым боль- 
ным, возможны лишь в том случае, когда дан
ное лицо переходит к здоровому непосред
ственно после контакта с коревым. Инфекция 
обычно происходит только при непосредствен- 
ном соприкосновении больного со здоровым, 
причем достаточно самой мимолетной встречи 
для того, чтобы заразиться. Доказано, что 
заразное начало К. содержится в крови, слюне 
и выделениях полостей зева, носа, глаз; 
в моче и других выделениях возбудитель кори, 
повидимому, не содержится. Больной заразен 
с момента первых проявлений и даже в послед- 
ниѳ дни скрытого периода болезни, т. е. за не
сколько дней до появления сыпи, и перестает 
быть заразным, по последним наблюдениям, че
рез 4—5 дней после падения температуры и по- 
бледнения сыпи, если нет других осложнений.

Раньше считалось, что коревая инфекция 
может распространяться по воздуху. В настоя
щее время вопрос этот многими ставится под 
серьезное сомнение. Нестойкостью коревой 
заразы объясняется то, что помещение, где был 
больной и вещи, которыми он пользовался, не 
требуют дезинфекции; достаточно основатель- 
ного проветривания в течение суток, чтобы 
полностью обеззаразить помещение.—К., как 
сказано, свойственна преимущественно дет
скому возрасту, заболеваниѳ корью среди 
взрослых встречается исключительно редко. 
В Ленинграде в 1928 на 100 больных К. 55 при
ходилось на возраст 1—4 года; на возраст до 
1 года—9,8%; 5—9 лет—27,8%; 10—14 лет— 
4,2% и на возраст старше 14 лет приходилось 
3,2%. Меньшая заболеваемость К. детей в воз- 
расте до 1 года объясняется тем, что дети до 
1 года подвергаются меньшему риску инфекции, 
а также наличием полученного от матери во 
время внутриутробного развития иммунитета, 
к-рый предохраняет их от заболевания К. до 
3—4-месячного возраста. Редкую же заболевае
мость К. в более позднем возрасте следует 
объяснить тем, что громадное большинство 
успевает переболеть ею в детском возрасте и 
приобрести невосприимчивость.

Клиническая картина. Скрытый(ин- 
кубационный) период—7—10 дней; на 8-й— 
11-й день появляются первые признаки забо
левания: повышается температура, начинается 
насморк, кашель, краснеют глаза, уменьшается 
аппетит. К концу вторых суток, а чаще на тре
тий день, при внимательном осмотрѳ больного 
можно найти во рту и на слизистых оболочках 
щек и губтипичные для К., очень мелкие, с ма
ковое зернышко, пятнышки, покрытые белова- 
тыми чешуйками (отрубевидное шелушение 
Филатова, или пятна Филатова-Коплика). Тем
пература, повышенная в первый день проявле- 
ния болезни, падает на другой день до нормы 
или почти до нормы, но на 4-й—5-й день бо
лезни, когда начинает появляться сыпь, опять 
повышается. Сыпь при К. имеет вначале вид 
красных, сравнительно неболыпих, несколько 
возвышающихся над кожед пятен; пятна эти 
на следующий день увеличиваются и могут 
сливаться друг с другом. Кожа, как фон сыпи, 
не изменена и на свободных от сыпи участках 
имеет обычный вид. Развитие сыпи происходит 
в определенном порядке: прежде всего она 
появляется за ушами и на лице, на другой день 
начинается высыпание на туловище, на третий 
день—высыпание на конечностях, причем одно-
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временно начинается побледнениѳ сыпи на 
лице, а на туловище происходит увеличение 
размеров пятен; достигнув полного развития, 
сыпь начинает бледнеть в таком же порядке, 
как появлялась. С момента прекращения высы- 
пания температура при неосложненной К. па- 
дает до нормы. Таким образом,температура при 
К. имеет два подъема: один—за 3—4 дня до 
сыпи и другой (обычно более высокий)—в пе
риод высыпания. С появлением сыпи кашель, 
бывший ранее мучительным, сухим, начинает 
приобретать более мягкий характер, появля
ется аппетит, и больной чувствует себя луч
ше. Наряду с такими средними случаями бы- 
вают случаи более легкие и боЛее тяжелые.

Из осложнений чаще всего бывает воспале
ние среднего уха и воспаление легких, а у де
тей грудного возраста—нередко и поносы. 
Старшие дети переносят К. легко, летальность 
(смертность на 100 заболевших) от нее у детей 
старше 3—4 лет невелика (ок. 2—3%); у детей 
до 1 года К. принадлежит к числу тяжелых 
болезней и дает летальность до 40%. К. осо
бенно опасна для туберкулезных детей, т. к. 
нередко активирует старые, не активные'очаги 
туберкулеза и обостряет его течение. На тече
ние К. значительное влияние оказывает со- 
циально-бытовая обстановка: скученность, от- 
сутствие достаточного количества света, чи- 
стого воздуха, недостаточный и нерациональ- 
ный уход, плохое питание (в грудном возрасте 
преждевременный прикорм или отнятие от 
груди) значительно ухудшают течение К.

Следующая таблица показывает зависимость 
смертности при К. от социально-бытовых усло
вий (данные Бертильона по Берлину, Вене и 
Парижу за 1886—97).

Кварталы
Количество смертных 
случаев на 10.000 чел.

Берлин Вена Париж

Очень бедные................ 3,2 11,2 6,7
Бедные.......................... 2,7 7,4 5,6
Зажиточные ................ 1,5 6,4 2,4
Богатые.......................... 1,1 .2,5 2,0
Очень богатые ............. 0,7 0,3 0,9

Следующие цифры показывают снижение 
смертности от кори в Москве и Одессе по срав- 
нению с дореволюционными годами в связи 
с коренным изменением социально-бытовых 
условий: по Одессе смертность от кори на 
100.000 населения в 1906—10 равнялась 30,6, 
а в 1924—28—6,5; по Москве на 100.000 детей 
в возрасте до 14 лет смертность от К. в 1910—13 
составляла 241, а в 1925—27—165.

Профилактика. В виду того, что ко
ревой вирус вне человеческого организма 
быстро погибает, дезинфекции вещей, к-рыми 
пользовался больной К., и помещения, в к-ром 
он находился, не требуется; необходимо лишь 
основательное проветривание в течение суток. 
В отношений здоровых детей, начиная с 3-лет- 
него возраста, находящихся в одном помеще- 
нии с коревыми, нет надобности и в изоляции 
от них больного в виду легкости течения К. 
в этом возрасте. Необходимо- проводить меры 
профилактики по отношению к детям слабого 
здоровья, туберкулезным и детям до 3 лет, 
у которых К. протекает тяжело. Но так как 
обычно к тому времени, когда можно заподо
зрить К., больной уже успевает заразить окру- 
жающих детей, то одна лишь изоляция боль
ного в качестве профилактической меры в 

этих случаях недостаточно эффективна. В по
следнее время с успехом проводится профилак
тика по Дегквицу путем впрыскивания кровя
ной сыворотки выздоравливающаго от К. ре
бенка или сыворотки здорового взрослого, пе- 
реболевшего в свое время К. Дети, бывшие в= 
соприкосновении с коревыми, не допускаются 
в детский коллектив в течение 2 недель—на. 
время скрытого периода болезни.

Лечение. Питание коревого, если у него 
нет осложнений со стороны пищеварительного 
тракта, должно быть таким, чтобы обеспечить 
ему все необходимые пищевые компоненты, 
особенно витамины. До сих пор еще часто- 
встречающийся предрассудок, что ребенок 
при К. должен лежать в затемненной комнате, 
ни на чем не основан; лишь в случае сильной 
светобоязни можно поставить кровать голов- 
ным концом к окну. В остальном — лечение* 
симптоматическое.

Лит.: Молчанов В. И., Детсние заразные бо
лезни и борьба с ними, М., 1926 (популярная книга);. 
Колтыпин А. А., Учебник острых инфекционных 
болезней детского возраста, 3 изд., М.—Л., 1935; Да- 
нилеви^М. Г., Профилактика детских инфекций>

КОРЮКОВКА, поселок городского типа в Чер
ниговской обл. УССР, конечная станция же- 
лезнодорожной ветки, отходящей на С.-В. от 
ст. Низковки Белорусской ж. д. (на линии Го
мель—Бахмач); 7,2 тыс. жит. (1936). Леспром- 
хоз и лесопильный завод.

КОРЮШКИ, корюшковые (Osmeridae), 
сем. рыб. Удлиненное тело покрыто легко спа
дающей чешуей; челюсти, сошник, нёбные ко
сти и кончик языка покрыты зубами. Имѳѳтся 
жировой плавник, расположенный над аналь- 
ным. Жабѳрных лучей—семь. Боковая линия 
неполная. Половозрѳлость (кромѳ снетка)—на 
4—5-м году. Достигают возраста восьми—девя
ти лет. Морская К. (Osmerus eperlanus), длина 
15—25 см (редко до 30 слі), обитает по побе
режью Бискайского зал., Немецкого и Бал- 
тийского морей и Скандинавии, входит для не
реста в реки. В море обычно держится на глу- 
боких пѳсчаных местах. Ранней весной начи
нается вход морской К. в реки для икромѳта- 
ния, в период к-рого самцы покрываются свер
ху бѳлой шероховатой пленкой. В рѳках К. 
избѳгаѳт мѳст с быстрым тѳчѳнием и мѳчѳт икру 
у пѳсчаных берегов; икра непловучая, откла
дывается на дно среди песка и прилипаѳт к 
различным прѳдмѳтам. После икромѳтания К. 
уходит обратно в море. Главная ловля—во вре
мя вѳсѳннѳго хода. Северная К. (О. eperlanus, 
dvinensis) обитает в Белом море и далее на В.; 
входит в реки. Азиатская К. (О. eperlanus den- 
tex) обитает по побережью Сев. Ледовитого’ 
океана и севѳрной части Тихого океана, также* 
заходит в реки. Озерная К., снеток (О. 
eperlanus spirinchus),—карликовая пресновод
ная разновидность морской К.; длина 6—10 см, 
обитает в озерах Германии, Швеции, севера. 
и сев.-запада Европ. части СССР (озера: Белое, 
Сѳлигѳр, Ильмень, Чудское, Валдайское, Онеж
ское, Ладожское и др.). Нерестится также’ 
ранней весной, после вскрытия озѳр и впадаю- 
щих в них рѳк. При благоприятной погоде мо- 
жѳт метать икру и в самом озѳрѳ, на прибрѳж- 
ных отмѳлях, но обычно входит во впадающие* 
в озера реки. Движется при этом снеток ог
ромными массами, так что его можно черпать 
ковшами. Икра выметывается на песчаных 
или мѳлко-камѳнистых местах и плаваѳт здесь 
в громадном количество. Представители рода.
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Osmerus имеют большой рот и выдающую
ся вперед нижнюю челюсть; чешуя крупная. 
Малая К. (Mesopus olidus), длина 12—22 см, 
рот маленький, обращенный вверх, зубы мел- 
кие, чешуя тонкая, среднего размера;' обитает 
в сев. части Тихого океана, заходит в реки (воз
можно, имеются пресноводные формы). Мойва 
{Mallotus villosus), длина до 25 см, рот боль
шой, нижняя челюсть выдается, зубы мелкие; 
обитает в Сев. Ледовитом океане и на С. Ти
хого океана, всю жизнь проводит в море, от- 
кладывает икру в опресненном морском побе
режья. К. (морская и северная) и снеток явля
ются ценными объектами промысла. Развива
ются промысел и дальне-восточной корюшки 
и мойвы. Снеток и отчасти другие представи
тели семейства служат также объектами ры
боводства.

КОРЯКИ, см. Нымыланы.
КОРЯКОВСКОЕ ОЗЕРО, соляное, бессточное, 

в с.-в. части Кулундинской степи в Казахстане, 
в 18 км на С.-В. от г. Павлодара. Площадь 
11 клг2, длина 6,4 км, наибольшая ширина— 
■2,5 км. Поверхность озера покрыта рапой глу
биной 0,3—0,4 лі, под которой залегает гранат
ка (соль) мощностью до 2 м, затем пласто
вая соль мощностью до 5—6 м. Соледобыча 
на Коряковском озере производится с давнего 
времени.

КОРЯКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКРУГ, в со- 
ютаве Камчатской области Дальне-Восточного 
края. Площ.—310,8 тыс. км2. Население— 
12,5 тыс.человѳк. Административный центр— 
Корякская культбаза. Занимает северную по
ловину полуострова Камчатки (см.) и приле
гающую часть материка. Граничит на С.-В. с 
Чукотским национальным округом, на С.-З.— 

«с Якутской АССР, на 3.—с районами ДВК, на 
Ю.—с другими районами Камчатской обл.— 
Рельеф сложен. На севере Корякского наци- 
•онального- округа в сѳверо-восточном направ- 
лении тянется хребет Гыдан (Колымский) вы
сотой до 2 тыс. м, на юге—Камчатские горы; 
между ними понижение, занятое бассейном 
р. Пенжины. Хребет Каменный окаймляет сев.- 
зап. побережье Пенжинской губы, достигая 

‘Средней высоты 600—700 м. Камчатский хре
бет (до 600 м высоты) служит водоразделом 
Охотского и Берингова морей. Западное побе
режье Камчатки занято волнистой тундрой, 
■переходящей к северу в заболоченные прост
ранства Рекинникского дола, а еще севернее— 
в Парапольский дол.

Климат холодный, континентальный. При
брежные местности на вост. побережьи Кам
чатки испытывают согревающее влияние Тихо
го океана. Средняя годовая температура от —9° 
внутри материковой части Корякского наци- 
юнального округа до—3,5°------4° на зап. по
бережьи Камчатки. Только в июне не бывает 
заморозков. Весна и лето короткие. Ветры зи
мой северные и северо-восточные. Осадков в 
год—ок. 200 мм, на побережьи—до 280 мм. 
Почти вся территория Корякского националь- 
ного округа лежит в зоне вечной мерзлоты. 
Наиболее крупная река — Пенжина (см.). 
Остальные реки судоходного значения не име
ют. Почвы принадлежат к тундровому типу. 
Растительность разделяется на две основных 
труппы: береговую, с господствомтундр, и гор
ную лесотундру.—Животный мир разнообра
зенъ песец, лисица, белки, соболь, выдра, горно
стай, росомаха, волки; перелетные водоплаваю- 
щие птицы. Моря богаты промысловыми рыбами.

Основные занятия населения—оленеводство, 
рыболовство, зверобойный промысел и охота. 
Основным занятием кочевого населения (ок. 
46% всего населения в 1932) является олене
водство, сосредоточенное главным образом 
на С.-З. и С.-В. округа. Второстепенное значе
ние имеют здесь рыболовство и охота. Совет
ской властью проводится большая работа по 
реконструкции оленеводческого хозяйства: зем
леустройство ягельных пастбищ в тундре (плано- 
мерное и рациональное их использование), ор- 
ганизация ветеринарного обслуживания, борь
ба с хищниками, запрещение убоя самок, 
организация переработки продуктов оленевод
ства и др.; созданы зональная научно-исследо- 
вательская станция и оленеводческий техни- 
кум. Оседлое население, сосредоточенное по 
рекам и на морском побережьи, занимается 
гл. обр. рыболовством и зверобойным про- 
мыслом, а также охотой. На острове Птичьем 
имеется рыбоконсервный завод. Сельское хо
зяйство мало развито, посевная площадь соста- 
вляет 1.100 га (1934), из них под кормовыми 
корнеплодами—696 га, под огородами—220 га 
(гл. обр. под картофелем). С 1931 начались 
лесозаготовки, дающие до 5 тыс. м3 в год, а с 
1929—добыча угля (Корфосскоѳ месторожде- 
ние). При Советской власти улучшились и 
транспортные условия, хотя и теперь округ еще 
страдает от бездорожья. Пенжинская и Гижи- 
гинская губы доступны для плавания с сере
дины июня до начала сентября; здесь связь 
осуществляется на катерах. Некоторое значе
ние имеет и речной транспорт по реке Пенжи- 
не; сообщение — на карбасах, ботах (долбле
ные стволы тополя и ветлы) и неболыпих пло- 
тах. Зимою связь осуществляется сухопутным 
путем на собаках, меньше—на оленях. Главная 
сухопутная магистраль—из Гижиги до с. Мар
ково на р. Анадыре.

КОРЯЦКАЯ СОПКА (или Корякская), старое 
название Стрѳлочная, вулкан на восточной 
берегу полуострова Камчатки (см.) под 53° 
19' сѳверной широты и 159° восточной долготы. 
Высота—3.458 м. Отличается правильной ко
нической формой. Изрѳдка выдѳляѳт пепел и 
пары. Послѳднеѳ извѳржение было в 1896. К 
северу от К. с.—множество горячих ключей. 
В 27 км к югу от К. с. расположен город 
Пѳтропавловск-Камчатский, центр Камчатской 
области.

КОРЯЦКИЙ ЯЗЫК, см. Нымыланский язык.
КОС, один из Спорадских о-вов, лежащий 

у берега Малой Азии, населен был дорянами. 
К. в древности славился виноделием и своими 
шелковыми тканями, к-рые были вытеснены 
в 1 веке до христианской эры китайским шел- 
ком. Кос уже в 5 веке до хр. э.—важный куль
турный центр;знаменита медицинская школа 
К., основанная Гиппократом (см.) (460—375 
до хр. э.).

КОСА, орудиѳ для ручной уборки сена (хле- 
ба) в виде длинного, слегка изогнутого лезвия, 
посажѳнного на рукоятку. Дрѳвнѳйшая К. от
носится к началу мѳталлич. пѳриода, когда 
лѳзвиѳм служили острые кремневые пластинки. 
ВСССР производством К. занимаются гл. обр. 
уральскиѳ заводы. С мѳханизациѳй уборки се
на и хлѳба примѳнениѳ К. почти совершенно 
вытѳснѳно.

КОСА, длинный, узкий полуостров из намыв
ного материала, б. ч. песка, гравия или галь
ки, нанесенных волнами к берегу и отложен- 
ных на месте встречи их со спокойными во-
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дами бухты (где происходит ослабдение воли) 
или с течением реки.

КОСА, правый приток Камы в пределах 
Свердловской области, впадает в Каму под 60° 
севѳрной широты и 55° восточной долготы. 
Длина Косы — 238 км, площадь бассейна— 
8,9 тыс. км2. Берет начало в холмистой части 
Коми-пермской гряды высотой до 300 м. На
правленно течения сначала на В., затем на С. 
Крупнейший из притоков—Лолог (слева). К.— 
сплавная река.

КОСАРЕВ, Александр Васильевич,коммунист. 
Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ. Член ЦК 
ВКП(б), член ЦИК СССР. Родился в 1903 в 
рабочей сѳмье, в Москве. Подростком 11 лет Ко- 
сарев пошѳл работать на цинковально-лудиль- 
ный завод. В начале 1918 К. вступил в чле

ны ВЛКСМ, а в 1919— 
в члены ВКП(б). К.— 
активный участник гра
жданской войны. На 
фронт поѳхал в возрастѳ 
15 лет 'добровольцѳм. 
Участвовал в обороне 
Петрограда от бѳлогвар- 
дѳйских банд Юденича. 
По возвращѳнии с фрон
та гражданской войны 
К. вѳл активную комсо
мольскую работу в Ле
нинградской организа
ции. Затем К. последо- 
вательно был сѳкрета- 

рем Бауманского райкома ВЛКСМ в Москве, 
Московско-нарвского райкома комсомола в 
Ленинграде и Пѳнзенского губкома ВЛКСМ. В 
1926 К. был избран сѳкрѳтарѳм Московского ко
митета ВЛКСМ и в 1927 сѳкрѳтаремЦК ВЛКСМ. 
В мартѳ 1929 К. избирается генѳральным сѳкрѳ
тарѳм ЦК Лѳнинского комсомола. В 1924 К. 
был избран делѳгатом XIII Съезда партии и 
являлся дѳлегатом всех последующих все- 
союзных партийных съѳздов. Во время XIV 
партийного Съезда (1925) К., будучи команди- 
рованным в Лѳнинград для проведѳния отчет
ной кампании об итогах Съезда, активно уча
ствовал в разоблачении и разгромѳ контррѳво- 
люционной троцкистско-зиновьевской оппози- 
ции. На XV Съезде ВКП(б) К. избирается 
члѳном ЦКК ВКП(б); на XVI Съезде партии 
К. избран кандидатом в члены ЦК ВКЩб); на 
XVII Съезде партии К. избирается члѳном 
ЦК ВКЩб). К.—член Орг. бюро ЦК ВКЩб). 
Со времени 5-го Всѳсоюзного Съезда Советов 
К. является члѳном ЦИК СССР. 29/Х 1933 Ко- 
сарев награжден Совѳтским правитѳльством 
орденом Ленина.

КОСАЧ, название самца тетерева Lyrurus tet- 
гіх. Отличается от самки черной окраской (отсю
да другое название—К. - чѳр ныш) с синѳ- 
стальным блѳском на шѳе и нижней части спины 
и более крупными размѳрами (длина 60—65слі). 
Самка имеет ржаво-бурую окраску с многочи
сленными черными пятнами и штрихами; дли
на ее ок. 40—45 см. Подробнеѳ см. Тетерее.

КОСАЯ ГОРА, рабочий поселок в Тульском 
районе Московской обл., ст. ж. д. им. Дзер- 
жинского, в 11 км к Ю. от Тулы; 15,7 тыс. 
жит. (1936). Металлургический завод с 1.944 
рабочими (1936), реконструированный и сильно 
расширенный при Советской власти; в 1935 
выпущено 180 тыс. т чугуна против 53 тыс. т 
в 1913. Завод шлакового цемента (260 рабо
чих, продукция—50 тыс. т).

КОСАЯ СЛОИСТОСТЬ, один из типов слоисто
сти осадочных горных пород, в частности пе- 
сков, песчаников, конгломератов, когда от
дельные пачки тон- 
ких слоев наклонены 
под различными уг
лами, часто срезают 
друг друга—выкли’ 
ниваются (см. рисун
ки). Характерна для 
отложений зоны мор
ского прибоя, реч- 
ных и овражных на- 
носов, барханов, дюн, 
словом, дляосадков, 
выпавших в подвиж
ной среде. Различа
ют не сколько типов 
К. с., свойственныя: 
осадкам различного 
происхождения (не
правильная, пере
крытая, диагональ
ная и т. п.).

КОСВЕННАЯ РЕЧЬ.
Сл ожноподчиненное 
предложение (см.), в 
котором придаточное 
выражает мысль не 
автора всего предло- 
жения, а только речь 
(мысль) действую- 
щего лица главного 
предложения, назы
вается предложени- 
ем с К. р., а само 
придаточное—К. р. 
Иногда К. р.называ-

Рис. 1. Слоистость дюн.

Рис. 2. Слоистость потоков.

Рис. 3. Слоистость рек.

Рис. 4. Морская слоистость.

ют все такое сложноподчиненное предложение.* 
Пример К. р.: «Собакевич отвечал,что Чичиков, 
по его мнению, человек хороший» (Гоголь). 
Более широкое определение К. р. как пере
дачи прямой речи другого лица позволило 
бы включить в нее и обороты с дательным па- 
дежом + инфинитив типа: «Отец наказал ему 
притти». Но подобное широкое определение 
К. р. в русской грамматике не применяется.

К. р. во многих языках характеризуется осо
быми наклонениями и т. н. последователь- 
ностью времен. В русском языке К. р. от 
прямой речи (см.) отличается: 1) употреблением 
личного местоимения с точки зрения лица, пе
редающе го чужую речь; ср.: «Вы сказали: 
„Я не знаю этого“». (прямая речь); «Вы ска
зали, что вы не знаете этого» (К. р.); 2) упот
реблением лица глагола соответственно под
лежащему в К. р.; 3) отсутствием форм повели- 
тельного наклонения, некоторых междометий 
и обращений. К. р., как придаточное предло
жение, соединяется с главным: 1) союзом «что», 
если прямая речь, из к-рой образована К. р.,— 
повествовательное предложение; сомнение в 
реальности сообщения передается союзом «буд
то»; 2) союзом «чтобы», если К. р. образована 
из прямой речи с повелительным значением; 
3) без союза, если К. р. образована из вопро- 
сительного предложения в прямой речи (см. 
Косвенный вопрос). Для болыпего подчеркива- 
ния принадлежности мысли, выраженной К. р., 
не автору всего предложения, а другому лицу 
в К. р. (преимущественно в устной речи) 
вставляются частицы «де», «мол», «дескать». 
Напр.: «Он заметил, что оба-де мы слишком 
молоды» (Пушкин). Иногда (чаще всего в фоль-
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клоре и устной речи) наблюдается смешение 
форм прямой речи с формами К. р., не допус
каемое в письменнойречи. Напр.: «Трактирщик 
сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите 
за старое» (Гоголь).

КОСВЕННОЕ НАКЛОНЕНИЕ, грамматический 
термин, восходящий к античной традиции и по- 
лучивший особое развитие в системах нек-рых 
восточных грамматик (арабской),—наклонение, 
изменяющее выраженное в «прямом» (изъяви- 
тельном) наклонении значение глагола путем 
привнесения в него особых дополнительных 
значений желательности, условности, запрети- 
тельности и обычно употребляемое в придаточ- 
ных предложениях. См. Наклонение.

КОСВЕННЫЕ ВЫБОРЫ, см. Избирательное 
право.

КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ, см. Налоги.
КОСВЕННЫЕ УДОБРЕНИЯ, применяются не 

столько из-за содержащихся в них питательных 
для растений веществ, сколько из-за влияния 
их на изменение свойств почв. К косвенным 
удобрениям относятся богатые углекислой или 
едкой известью породы или материалы: пова
ренная соль, гипс, нефелин, доменные шлаки, 
богатые силикатом кальция и силикатом маг
ния.—К. у. вносятся в количествах, значитель
но превышающих требования растений в каль- 
ции, магнии и кремнеземе [см. Гипсование поч
вы и Известкование (почвы)]. Поваренная соль 
применяется также по преимуществу не как 
источник натрия для растений, а в целях моби
лизаціи питательных веществ почвы: калия, 
фосфора и азота. За исключением коренной 
мелиорации солонцов, гипс следует рассматри- 
вать и как прямое и как К. у., так как обычно 
он вносится в количествах, которые не в со
стоящій существенным образом изменить свой
ства почвы.

КОСВЕННЫЙ ВОПРОС. К. в. называется кос
венная речь (см.), образованная из вопроситель- 
ного предложения. К. в. подчиняется главному 
предложению без союзов: 1) начинаясь непо
средственно с вопросительных местоимений и 
наречий «что», «куда», «когда», «зачем», «по
чему» и т. п. Например: «Расспроси хорошень
ко, что за приезжий»; 2) соединяясь с главным 
предложением с помощью частицы «ли», напр.: 
«Гаврила спросил у меня, не сплю ли я»; 
3) выделяясь особой интонацией (см.) как при- 
даточного, так и главного предложения. Таким 
образом, К. в. отличается: 1) от вопроса в пря
мой речи отсутствием вопросительной интона- 
ции и соответствующим изменением личных 
форм местоимений и глагола, как и во всякой 
косвенной речи; 2) от других видов косвенной 
речи—отсутствием союзов, подчиняющих при
даточное предложение, заключающее К. в. 
После К. в. ставится точка.

КОСВЕННЫЙ ПАДЕЖ, термин античной грам
матики,применяемый и поныне,—падеж, в к-ром 
имя (см.) ставится в различных конструкциях 
(с другим именем, с глаголом и т. п.), в к-рых 
оно зависит («управляется») от этого другого 
слова. К. п. являются в европейских языках 
все падежи, кроме именительного и звательно- 
го. См. Цадеж.

КОСГРЕВ (Cosgrave), Уильям Томас (р. 1880), 
ирландский политический деятель. Как видный 
представитель партии шинфейн (см.) принял 
активное участие в восстании 1916. Был приго- 
ворен к смертной казни, замененной пожизнен
ной каторгой, в 1917—амнистирован. В 1917— 
1921—член повстанческого республиканского 

правительства. В 1918 вошел в состав респу
бликанского парламента (DA.il Еігеапп). Вместе 
с А. Гриффитом и М. Коллинзом (см.) возглав
ляя правое крыло партии шинфейн, занимавшее 
примиренческую позицию к Англии. С образо- 
вайием Ирландского Свободного Государства— 
член Временного правительства (министр мест- 
ного самоуправления, 1922). После смерти 
Гриффита и убийства Коллинза К. в качество 
председателя Исполнительного совета стал во 
главе правительства (1922—32). В этот период 
К. проводил политику решительного подавле- 
ния республиканского движения и тесного со
трудничества с Англией. После пораженйя на 
выборах 1932 и перехода власти к Де Вале
ра (см.) создал оппозйционную партию «Объ
единенной Ирландии», в состав которой во
шли разные группыреакционной буржуазии, в 
том числе и фашистские (синерубашечники). 
См. Ирландия.

КОСЕКАНС, одна из тригонометрических 
функций. К. рстрого угла в прямоугольной 
треугольникѳ называется отношение гипотену
зы к катету, лежащему против этого угла. По
дробное см. Тригонометрические функции.

КОСИЛКИ, с.-х. машины, предназначенные 
для сенокошения. Делятся ца конные и трак
торные, на К. с нормальным захватом и широ
козахватные. Общим для всех К. является ре- 
жущий аппарат, состоящий из 2 основных ча
стей: ножевой полосы и пальцевого бруса. Ре- 
жущий аппарат работает по принципу ножниц.

К. конная состоит из чугунной рамы, опираю
щейся на два ходовых колеса. На раме шар
нирно укреплен режущий аппарат. Движение 
режущему аппарату передается от ходовых 
колес через пару цилиндрических зубчатых 
и пару конических колес. Конные К. изгото
вляются на Люберецком гос. заводе им. Ухтом- 
ского (ст. Люберцы Ленинской ж. д.). Тяговое 
усилие пароконной К.—ок. 120—140 кг, ши
рина захвата—1,37 м, производительность—ог 
0,45 и больше га в час. Тракторная К.—прицеп- 
ная, не отличаясь принципиально от конной, 
имеет бблыпую ширину захвата. Она снабжена 
рулевым управлением, установленный перед 
сйдением рабочего, что дает возможность регу
лировать ширину захвата и направлять ее при 
работе в сцепке. Тракторная К. изготовляется 
на заводе им. Сталина в г. Ростове-на-Дону. Ра
ботает страктором в сцепке поЗ—4 штуки. Тя
говое усилие—200 кг, ширина захвата—2,3 м. 
Производительность одной косилки — 0,8 га 
в час и более.

В последнее время советскими конструкто
рами спроектирован ряд широкозахватных К. 
секционного типа, рассчитанных на полную за
грузку трактора. Этот тип К. состоит из четы-
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рех режущих аппаратов, размещенных сим
метрично, по два с каждой стороны трактора, 
на задней раме, прицепляемой серьгой к трак
тору. К передней части трактора у радиатора 
кренится лобовой брус К. с захватом в два 
метра, который срезает траву впереди трактора 
и двумя направляющими щитами укладывает 
ее валом между колесами трактора. Вся К. 
имеет 5 брусьев. Общий захват К.—9 м. Про
изводительность—до 4 га в час и более.

КОСИМА(Kosima), или К ат ам а (Kathama), 
город в Ковейте (см.) в Аравии, на берегу Пер- 
сидского залива; порт. Около 500 жителей. 
Ловля жемчуга.

КОСИНУС, одна из тригонометрических 
функций. К. острого угла в прямоугольном тре- 
угольнике называется отношение катета, при- 
лежащего к этому углу, к гипотенузе. Под
робное см. Тригонометрические функции.

КОСИНУС ФИ (cos у), косинус угла расхожде- 
ния между векторами тока и напряжения. Ве
личина его определяется взаимоотношением ме
жду постоянными цепи переменного тока: со- 
противлением, емкостью и индуктивностью. Ве
личина угла у рассчитывается по формуле: 

отец, К. четырнадцати лет поступает в слесар
ную мастерскую этого же завода. Вследствие 
закрытая Сулинского завода после стачки ра
бочих в 1905 Косиор с отцом переезжает на 
Донецко-Юрьевский металлургический завод 
и поступает на работу в качествё смазчика 
на воздуходувной машине. Вскоре по пере- 
езде на Донецко-Юрьевский завод Косиор свя
зывается с подпольной заводской организа
цій РСДРП (большевиков) и по ее заданиям 
выполняет партийную работу; в мае 1907 К.

где R, L и с—постоянные сети: сопротивление, 
индуктивность и емкость, со—угловая скорость 
вращения векторов, равная f—частота,
т. е. число герц в секунду. Подробное см. 
ІСомпенсация сдвига фаз.

КОСИОР, Иосиф Викентьевич(1893—1937), ком
му нист, рабочий, крупный хозяйственный работ- 
ник. Вступив в партию в 1908 на Юрьевском 
заводе (Донбасс), работая в болыпевистском 
подпольи Донбасса. Неоднократно подвергался 
царским правительством тюремному заключе- 
нию; с 1909 по 1917 был в ссылке в Енисейской 
губ. В 1917 бежал из ссылки и нелегально ра
ботая в Москве. В Октябрьские дни—пред. 
Военно-революционного комитета Замоскво- 
рецкого района. После Великой Октябрьской 
пролетарской революции—пред. Райсовета. С 
1918—в гражданской войне на боевых руково
дящих постах в Красной армии: начиная с ко
миссара полка до члена РВС армии и коман
дующаго армией на Южном и Сев.-Кавк. фрон- 
тах. С 1923 К. назначается начальником Гроз- 
нефти, в 1926—пред. правленияЮгостали (Харь- 
ков). С 1927 по 1932 работает зам. пред. ВСНХ 
СССР, пред.- правления Всесоюзного объедине
ния строительства металлических завод ов, 
пред. правления Востокстали (1930). С 1932— 
зам. наркомтяжпрома, работает нач. Гл. упр. 
угольной промышленности. В 1933 К.—пред
ставитель Наркомтяжпрома в ДВК. В 1925 
на XIV Партсъезде избирается кандидатом в 
члены ЦК ВКП(б), а на XV, XVI и XVII Парт- 
съездах—членом ЦК ВКП(б). Член ЦИК 
СССР. За боевые заслуги в гражданской войне 
награжден орденом Красного знамени. За 
восстановлениѳ нефтепромышленности награ
жден орденом Трудового красного знамени.

КОСИОР, Станислав Викентьевич (род. 1889). 
Виднейший деятель большевистской партии, 
член Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК 
КЩб) Украины, член Президіума ЦИК СССР. 
Рабочий-слесарь, член партии с 1907. Окончив 
3-годичную начальную школу при Сулинском 
металлургическом заводе, где работая его 

становится членом партийного комитета этого 
завода. В конце июля 1907 К. за участие в 
одной из тайных сходок арестовывается и 
увольняется с завода без права поступления. 
Йо выходе из тюрьмы Косиор, поступив на 
работу учеником в кустарную сапожную ма
стерскую, ведет нелегальную партийную ра
боту в качестве члена Алмазно-Юрьевского ко
митета РСДРП(б). В 1909 К., преследуемый 
полицией, переезжает на Сулинский металлур
гический завод, где возобновляет свою под
польную революционйую работу.

Вскоре на заводе были произведены много
численные аресты, был арестован также и Ко
сиор. Он просидел в Новочеркасской областной 
тюрьме 6 мес. и был выслан под надзор поли- 
ции в поселок Алчевский (Донбасс) с запреще- 
нием права жительства в столице, столичных 
губерниях и в Донской области. По приезде 
в Донбасс К. устанавливает связь с больше
вистской организацией Донецко-Юрьевского 
завода и вновь развертывает на окружающих 
рудниках партийную работу, участвуѳт в пред
выборной кампании в 3-ю Государственную 
думу, кандидатом в которую от большевиков 
был выставлен Г. И. Петровский. Через 4 ме- 
сяца Косиор высылается царской полицией 
из Павловского рудника с запрещением пра
ва жительства в пределах Екатеринославской 
губѳрнии. С июля 1912 до июня 1914 Коси
ор— в Харькове на нелегальной работе. Вес
ной 1914 харьковские большевики усиленно 
готовятся к организации в день 1-го Мая 
однодневной забастовки на заводах и фабри- 
ках г. Харькова. Полиции стало известію об 
этой подготовительной работе, и 25/IV 1914
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полицией была арестована группа болыпеви
ков, в том числе и К. Постановлением харь- 
ковского губернатора К. было запрещено ftpo- 
живание в Харькове и в пределах Харьков- 
ского уезда; он был выслан в Полтаву. Про- 
быв в Полтаве 4 месяца, Косиор после объяв- 
ления первой империалистической войны не
легально переезжаѳт в.Киев, где связывается с 
партийцами и вместе с ними восстанавлива- 
ет Киевский комитет большевистской орга
низации.

16/II 1915 жандармы произвели в Киеве 
массовые аресты болыпевиков; на квартире 
Косиора был произведен обыск, обнаружена 
марксистская литература, однако самого К. 
жандармы случайно не застали. Узнав о про- 
вайе, К., не возвращаясь к себе на квар
тиру, уезжает в Москву. В Москве К. продол- 
жает вести нелегальную партийную работу. 
В июле 1915 К. от профсоюза^торговых служа- 
щих проводится делегатом на съезд по борьбе 
с дороговизной, являясь членом бюро рабо
чей группы съезда. К. организовывает рабочие 
собрания вблизи Москвы, ведет агитацию про
тив войны. В это же время К. проводит боль
шую работу по восстановлению в Москве раз
громленной партийной организации и по созы
ву общегородской большевистской конферен
ции. Созыв конференции, однако, срывается. 
15/IX 1915 К. арестовывается и в админйстра- 
тивном порядке высылается на 3 года в Иркут
скую губ. (Верхоленский уезд, с. Качуг).

После Февральской бурж.-дем. революции 
К. возвращается из ссылки в Петроград и вклю
чается в активную партийную работу: он—член 
Нарвско-петергофского комитета РСДРП(б) и 
парторганизатор этого района, член Петро- 
градского комитета болыпевиков и Исполни
тельной комиссии. От Петроградской органи
зации болыпевиков К. был делегатом Апрель- 
ской Всероссийской конференции болыпевиков 
(1917) и VI Съезда большевистской партии. 
В 1918 К. руководил подпольной работой на 
Украине, находившейся в это время под гне- 
том гетманщины и оккупации германского им- 
периализма. После II Съезда КП(б)У, состояв- 
шегося в Москве в октябре 1918, К. избирается 
секретарем подпольного правобережного Ко
митета КП(б)У. Одновременно К. входит в со
став «пятерки» областного комитета партии по 
руководству подготовкой вооруженного восста- 
ния. В период Бреста К. примыкал к «левым 
коммунистам». В 1919 К. во главе Зафронтбюро 
ЦК КП(б)У руководил подпольной работой 
в тылу Деникина. После разгрома в 1919 де
никинщины и восстановления' на Украине Со
ветской власти К.—руководитель партийно- 
го центра на Украине, а в 1920 — секретарь 
ЦК КП(б)У.

В 1921—22 К. работая на продовольственном 
фронте, а в конце 1922—в ЦК КП(б)У. В ноябре 
1922 К. командируется ЦК РКП(б) в Сибир
ский край, где работает в качестве секретаря 
Сиббюро ЦК РКП(б). В декабре 1925, после 
XIV Съезда ВКП(б), К. избирается секрета
рем ЦК ВКП(б). В июле 1928 К. снова направ
ляется ЦК ВКП(б) на Украину и избирается 
секретарем ЦК КП(б)У. На этой работе К. на
ходится и в наст. время. На XII Съезде ВКП(б) 
в 1923 К. избирается кандидатом в члены 
ЦК ВКП(б), а на ХПІ Съезде в 1924—членом 
ЦК ВКП(б) и в дальнейшем избирается в чле
ны ЦК ВКП(б) на XIV, XV, XVI и XVII Парт- 
съездах. С 1927 К. избирается кандидатом в 

члены Политбюро ЦК ВКП(б), а с 1930—чле
ном Политбюро ЦК ВКП(б). К.—член Прези- 
диума ЦИК СССР.

За выдающиеся успехи в области сельского 
хозяйства и промышленности и за перевыпол- 
нение государственных планов по с. х-ву на 
Украине К. награжден в 1935 орденом Ленина.

КОСМАТИ (Cosmati), группа римских зодчих 
и декораторов—резчиков по мрамору и мозаи- 
цистов,—работавшаяс12в. Цо14в. и игравшая 
значительную роль в римском искусстве роман
ской и готической эпохи. Название «К.» сло
жилось оттого, что среди мастеров этой группы, 
насчитывавшей несколько поколений разных 
семейств, часто встречалось имя Косьмы. Резь- 
ба по мрамору и мозаика К. сначала применя- 
лась лишь к орнаменту. С середины 13 в. К. 
исполняют и мозаичные фигурные композиции.

КОСМЕТИКА (от греч. cosmein—украшать), 
совокупность средств и мероприятий, направ- 
ленных к поддержанию в здоровом состоянии 
кожи, волос, зубов и ногтей человека, а также 
к улучшению его внешности. К. имела распро
страненно во все времена и у всех народов, 
причем содержание и формы ее определялись 
уровнем и особенностями культуры и связан
ными с ними понятиями о красоте. По мере 
развития гигиенических и медицинских знаний 
вводились новые методы и средства К. (ванны, 
массаж, электрические процедуры, хирурги- 
ческие мероприятия), а с развитием техники 
косметическое производство стало приобретать 
индустриальный характер. К. в наст. время 
разделяют на гигиеническую и эстетическую. 
Под гигиенической К. понимают уст- 
ранение существующих и предупреждение по- 
явления новых недостатков кожи, волос, поло
сти рта и т. д. путем медицинских и гигиениче
ских мероприятий и средств; гигиеническая 
К. широко пронизывает весь быт современного 
культурного человека: уход за зубами, воло
сами, ногтями, борьба с потом, смягчение 
кожи рук и лица и т. д.

Косметические средства должны быть без
вредны и не содержать сильно действующих 
веществ; поэтому производство их в СССР на
ходится под специальным контролем органов 
Наркомздрава и регламентируется особыми 
законоположениями (в РСФСР циркуляр Нар
комздрава от 30/VII 1929). Ассортимент кос- 
метических средств чрезвычайно велик. Глав- 
нейшими косметическими средствами являют
ся: мыла, пудры, кремы; различные средства 
для ухода за волосами: для их мытья, укреп
ления, против перхоти, для их окраски, обес- 
цвечивания, удаления; средства для ухода за 
зубами и полостью рта; театральные и т. н. 
бытовые гримы.

Большое разнообразие косметических средств 
обусловливает соответствующее многообразно 
оборудования заводов, занятых их изготовле- 
нием. Основными видами машин являются: 
машины для измельчения и просеивания, маши
ны для перемешивания и эмульгирования, спе
циальные машины для розлива жидкостей, 
упаковки кремов и паст, расфасовки порошков, 
отливки карандашей. С производством косме
тических средств теснейшим образом связано 
изготовление металлических (свинцово-оловян- 
ных) туб, металлических и картонных коро- 
бок, а за последнее время—различных видов 
упаковки из пластических масс. Производство 
косметических средств осуществляется пар
фюмерно-мыловаренной промышленностью.
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Лит.: С л е т о в Н. В., Врачебная косметика, Руко

водство, 4 изд., М., 1928; Фридман Р. А., Высшая 
косметика. Производство, применение, анализ, Москва— 
Ленинград, 1935.

КОСМИНСКИЙ, Евгений Алексеевич (р. 1886), 
доктор исторических наук, медиевист. Полу- 
чил образование на ист.-филологическом фа- 
культете Московского ун-та (окончил в 1910). 
В студенческие годы работая под руководством 
профессоров Савина и Петрушевского. Заве- 
дует кафедрами средневековой истории в Моск. 
гос. ун-те и Моск. ин-те Истории, философии 
и литературы и преподает в Институте крас
ной профессуры истории, с 1936 заведует Сек- 
тором средневековой истории Ин-та истории 
Академии наук СССР. К. принадлежит ряд 
работ по истории феодальной Европы (гл. обр. 
Англии). Главный труд: «Английская деревня 
в 13 веке» (М.—Л., 1935)—исследование, ос
нованное на статистической обработке мало 
изученных историками материалов, в значитель
ной части извлеченных из архивов; на основе 
учения Маркса о докапиталистической ренте 
автор заново пересматривает ряд основных во
просов аграрной истории Средневековья. Ряд 
других работ К. напечатай в «Трудах Институ
та истории РАНИОН», М. (тт. I и III), «Исто
рических сборниках» Академии наук СССР, М. 
(т. II), «The Economic history review», Л., 1933 
(тт. I, III, V). Заслуживают также упоминания 
его статьи: «Об источниках положения рабо
чего класса в Англии», в кн.: Энгельс Ф., 
Положение рабочего класса в Англии, М.— 
Л., 1928; «Энгельс и Бюре» («Архив Маркса и 
Энгельса», т. IV, М.—Л., 1929). К. написан 
ряд статей по истории Средних веков в Б.С.Э. 
Под редакцией К. издан ряд сборников доку- 
ментов по истории Средневековья (см., напр., 
сборник «Социальная история Средневековья», 
под ред. Е. А. Косминского и А. Д; Удаль
цова, т. I—II, М.—Л., 1927, серию «Всеобщая 
история в материалах и документах. Средние 
века», М.—Л., 1935) и переводов иностранных 
исторических трудов.

КОСМИНСКИЙ, Петр Алексеевич (р. 1888), 
зоолог. Работы его относятся к области фауни
стики, систематики и морфологии насекомых, 
экспериментальной морфологии, определению 
пола, генетике тутового шелкопряда, приклад
ной энтомологии, шелководству. Теоретиче- 
ские работы К. связаны с задачами практики 
(гл. обр. с шелководством).

Г л. труды К.: Наследование рисунка и окраски 
гусениц непарного шелкопряда (1929); Исследования над 
интерсексуальностью у непарного шелкопряда (1930—35); 
Материалы по генетике тутового шелкопряда (1932—36).

КОСМИЧЕСКАЯ РЕФРАКЦИЯ, искривле- 
ние световых лучей, вызываемое их прелом- 
лением в материн, заполняющей мировое про
странство. С помощью К. р. делалась по
пытка (Курвуазье) объяснить без применения 
теории относительности (см. Относительно
сти теория) наблюдавшееся во время пол- 
ных солнечных затмений явление смещения 
звезд, видимых поблизости от края затемненно- 
го Солнца.

КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ, излучение, прони
кающее в верхние слои атмосферы из космиче- 
ского пространства. В заграничной и русской 
литературе часто пользуются термином «уль
трапроникающее»’ или просто «проникающее 
излучение», а также «ультраизлучение». К. л. 
проходят через всю толщу атмосферы и наблю
даются не только на поверхности земли, но мо
гут быть' обнаружены с измеримой еще интен
сивностью на глубине 500 м воды ниже уровня 

моря. Способность проникновения космиче
ской радиации в десятки раз больше той, к-рой 
характеризуются наименее поглощаемые обыч
ные ионизующие излучения, получаемые как 
от естественных (напр. у-лучи радия С), так и 
от искусственных источников. Механизм явле- 
ний, связанных с проникновением К. л. через 
вещество, остается в значительной степени 
загадочным. Не удается также окончательно- 
разрешить и вопрос о первопричине этих явле- 
ний, вопрос о природе первичного космическо- 
го излучения.

По аналогии с явлениями радиоактивности 
казалось естественным заключить, что первич- 
ным агентом является электромагнитное излу
чение (у-лучи космическою происхождения 
очень короткой волны, или ультра у-лучи). В 
наст. время, однако, эту гипотезу едва ли мож
но считать более вероятной, чем противопостав
ляемую ей концепцию, трактующую первичное 
космическое излучение как корпускулярное. 
Если вопрос о природе первичных К. л. и 
остается до сих пор открытым, то все же мы 
имеем сейчас определенные данные о природе 
и составе тех ионизаторов, которые являются 
непосредственной причиной наблюдаемою в 
атмосфере ионизационного эффекта К. л. Таки
ми ионизаторами, пути к-рых удается наблю
дать в конденсационных камерах Вильсона (см.) , 
являются электроны и позитроны (см.). В срав
нительно неболыпом числе возможно также при- 
сутствие и .протонов (см.), обладающих очень 
большой энергией.

Порядок величины энергии большей части 
ультраэлектронов и позитронов (наблюдаемых 
приблизительно в равном числе) удалось непо
средственно определить. Средняя энергия, по 
последним данным, оказывается порядка ІО8— 
109 электрон-вольт (это значит, что для осу- 
ществления таких энергий искусственным пу
тем—путем разгона в электрическом поле—по
требовалась бы разность потенциалов порядка 
сотни миллионов или миллиарда V), некоторое 
же число частиц имеет еще значительно боль
шую энергию (по нек-рым косвенным данным, 
вплоть до 10п—ІО12 электрон-вольт), которую 
измерить непосредственно до сих пор не уда
ется. Скорость ультраэлектронов выражается 
в долях скорости света числом, отличающим
ся от единицы в 5-м, 7-м или дальнейших де- 
сятичных знаках, т. е. меньше скорости света 
всего на несколько метров в секунду; масса их 
в сотни и тысячи раз больше массы покоящею
ся электрона. Можно ожидать, что свойства 
электронов при таких скоростях во многих 
отношениях существенно отличны от свойств 
обычных электронов, однако по ионизующему 
дѳйствию и виду путей, оставляемых в камере 
Вильсона, они (в согласии с выводами теории) 
не отличаются заметно от обычных /?-лучей 
болыпих скоростей, испускаемых радиоактив- 
ными веществами.

Присутствие в составе К. л. частиц, энергия 
к-рых в тысячи и более раз превышает энергию 
частиц обычных радиоактивных излучений, 
приводит к тому, что космические лучи могут 
вызывать своеобразные элементарные эффек
ты, не имеющие аналогов среди других извест- 
ных, в частности радиоактивных, явлений. 
Можно предполагать, что воздействие'К. л. 
на атомные ядра вызывает неизученные еще 
ядерные процессы. Блеккет, Оккиалини и др. 
наблюдали появление в камере Вильсона боль- 
ших скоплений частиц т. н. ливней из не-
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скольких десятков или даже сотен одновремен- 
ных путей. Картины ливней приводят к пред
ставлению о каких-то атомных взрывах, вызы- 
ваемых космическим излучением и сопровож- 
даемых испусканием роев частиц высокой энер- 
гии (рис. 1).—Ионизационный эффект ультрача- 

стиц в нормальной воз- 
духе на уровне моря да- 
ет ок.' 2—2,4 пар ионов 
на кубический санти- 
метр в секунду. Каж
дый квадратный санти- 
метр горизонтальной по- 

ѵ верхности пронизывают 
в среднем ок. 1,5 частиц 
в минуту. Из некоторых 
теоретических расчетов 
и непосредствѳнных экс- 
периментальных дан- 
ных можно заключить, 
что пробеги ионизую- 
щих частиц, наблюдае
мыя в нижних слоях ат
мосферы, энергия к-рых 

Рис> 1 • известна из наблюдений
с камерой Вильсона, могут быть очень больши
ми — порядка сотен метров или даже километ- 
ров в нормальном воздухе или десятков сан- 
тиметров в свинце.

О механизме возникновения ионизующих ча
стиц достаточныя данныя, как уже указыва
лось, до сих пор нет. Представляется во всяком 
случае несомненным, что значительная, а мо
жет быть и бблыпая часть их земного проис- 
хождения и представляет вторичное излучение, 
возникающее в процессе поглощения первич
ной космической радиации в атмосфере и дру
гих абсорбентах. С другой стороны, несомненно 
также и то, что по крайней мере часть, и притом 
значительная, первичного космического излу- 
чения, еще до его проникновения в атмосферу 
земли, состоит из частиц, несущих на себе 
заряд и способныя, следовательно, ионизовать 
непосредственно, причем энергия этих частиц 
достаточна для прохождения через всю толщу 
атмосферы. Наличие таких корпускулярных 
компонент в составе первичного излучения сле
дует из того факта, что магнитное поле земли 
оказывает заметное влияние на распределение 
интенсивности космических лучей по поверх
ности земного шара, создавая характерную 
зависимость интенсивности от географических 
(точнее—геомагнитных) координат места наблю- 
дения. По данным А. Комптона, интенсивность 
на уровне моря в некотором экваториальном 
поясе (геомагнитная широта Л <22°) на 14% 
меньше, чем в областях, прилегающих к поляр- 
ным зонам (Л>48°). Геомагнитный эффект 
возрастает с высотой над уровнем моря. Маг
нитное поле земли создает, кроме того, опре- 
деленную азимутальную асимметрию (преобла- 
дание частиц в направлении с запада на восток), 
наблюдаемую в широтах, достаточно близких 
к экватору. Изучение азимутальной асимметрии 
показывает, что большая часть космических 
ультрачастиц, подверженных отклоняющему 
действию земного магнитного поля и наблю
даемыя в экваториальных широтах, имеет по
ложительный знак заряда.

Геомагнитный эффект не дает окончательного 
ответа на вопрос о природе первичной радиа
ции, поскольку часть ее (ок. 90% этой радиа
ции, наблюдаемой на уровне моря) не чувстви
тельна к воздействию магнитного поля земли. 

Вопрос сводится к тому, представляют ли со
бой эти неотклоняемые магнитным полем лу
чи электрически заряженные частицы с очень 
большой энергией (большей 5.1010 электрон- 
вольт) или фотоны (или вообще какие-то ней
тральные частицы). Прѳдположениѳ о наличии 
в болыпом числе проникающих нейтронов мало 
вероятно. Опыты, имевшие целью обнаруже- 
ние присутствия в составе космических лучей 
нейтронов, давали до сих пор отрицательные 
результаты.

Исторический очерк. Космические лучи были 
открыты при исследовании спонтанной иониза- 
ции, наблюдаемой в атмосферном воздухе. Вы
сотная радиация является одним из факторов, 
поддерживающих эту ионизацию. Этот фактор 
отличается от других постоянно действующих 
агентов тем, что интенсивность его возрастает 
с высотой места наблюдения над уровнем моря. 
Существование проникающего излучения, иду- 
щего из верхних слоев атмосферы, стало не
сомненным после того, как было установлено, 
что, начиная с нек-рого уровня, спонтанная 
ионизация, наблюдаемая в герметически закры
той камере, возрастает с удалением от поверх
ности земли. Наблюдения, приведшие к этому 
открытию, относятся к 1909—14. Первые ука- 
зания дали измерения Вульфа на Эйфелевой 
башне и в особенности наблюдения при подъ- 
емах воздушною шара, проведенные в 1909— 
1910 Гоккелем. Решающее значение, однако, 
имели последующие подъемы Гесса (до 5.000 лі), 
которым и была высказана гипотеза о суще
ствовати! проникающих высотных лучей, и 
затем Кольхерстера, осуществившего в 1913— 
1914 ряд подъемов и изучившего ход нараста- 
ния ионизации, ход кривой поглощения, до вы- 
сот свыше 9.000 м.

Дальнейший прогресс и значительное ожи- 
вление интереса к изучению ультрарадиации 
связаны с многочисленными работами Милли
кена и его школы, начатыми в 1922 и продол
жающимися до наст. времени. Весьма убеди- 
тельные подтверждения гипотезы Гесса дали 
наблюдения Милликена й Камерона с прибо
рами, погружаемыми в воду в горных озерах 
на различных высотах. Наблюдения под водой 
и, в частности, ниже уровня моря, существенно 
дополняющие кривую поглощения в атмосфе
ре, производили за границей, кроме Милликена 
с сотрудниками, одновременно Кольхерстер, 
Ботнер, а также позднее Штейнке и др., у нас же 
в СССР—Мысовский и Тувим и позднее—Вери- 
го. В последнее время главное внимапие сосре
доточено на изучении крайних участков кри
вой, характеризующей поглощение К. л. Заме- 
чательные результаты достигнуты Регенером, 
к-рому удалось создать весьма совершенные 
регистрирующие приборы, позволившие обсле- 
довать как ъерхние слои атмосферы до высоты 
28 км (с помощью шаров-зондов), так и значи
тельные глубины (до 240 м ниже ур. м.) в Бо- 
денском озере в Германии. Данные о порядке 
величины интенсивности на значительно боль- 
ших глубинах (эквивалентных 500 и 1.000 м 
воды) дали наблюдения Кольхерстера в Стас- 
сфуртских соляных копях (1933).

Задача изучения К. л. в стратосфере привле
кла ряд исследователей, сделавших несколько 
смелых попыток наблюдений в стратостатах. 
Первые полеты, давшие ценные результаты, 
были осуществлены Пиккаром с сотрудниками. 
Форднеем и Сетлом в Америке, Козйнсом и 
др. У нас в СССР имели место подъемы Про-
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кофьева (с Бирнбаумом и Годуновым), давшие 
также весьма ценные результаты, трагически 
окончившийся подъем Федосеенко и Васенко с 
наблюдателей, молодым физиком Усыскиным, 
и подъем Зилле и Прилуцкого с физиком Вери- 
го. Все исследования, к-рые проводятся в Со- 
ветском Союзе, имеют большую научную цен- 
ность.—Наряду с изучением кривой поглоще- 
ния с 1929 намечаются новые пути, направлен
ные к получению непосредственной информации 
о самом механизме явлений. В 1927—29 Ско- 
бельцыным впервые были обнаружены в Виль
соновской камере, находящейся в магнитном 
поле, пути ионизующих ультрачастиц. Напря- 
жение имевшегося в его распоряжении ма- 
гнитного поля было не достаточно для того,что
бы измерить энергию этих лучей. Камеры, ра- 
ботающие в очень сильных магнитных полях, 
позволяющие производить такие измерения, 
осуществлены в 1932 Андерсоном (Америка) 
и позднее Кунце (Германия). Наблюдения Ан
дерсона привели к открытию позитронов, под
твержденному Блеккетом и Оккиалини, к-рым 
удалось существенно улучшить методику каме
ры Вильсона и наблюдать поразительные кар
тины т. н. ливней ультрачастиц. Наряду скон- 
денсационной камерой очень большое значе
ние имеет и другой метод обнаружения отдель
ных ионизующих частиц и прослеживания их 
путей, т. н. метод совпадения, основанный на 
выделении совпадающих ионизационных им- 
пульсов, вызванных прохождением одной и 
той же частицы через два или большее число 
надлежащим образом расположенных счетчгі- 
ков Гайгера-Мюллера (см.). Метод этот предло- 
жен в 1928—29 Боте и Кольхерстером и впо- 
следствии разработай Росси и др. Наконец, не
обходимо отметить еще один важнейший этап в 
изучении К. л., связанный с работами группы 
американских физиков, возглавляемых Артуром 
Комптоном, по изучению геомагнитного эф
фекта, открытого в 1932 Клеем и Берлагом.

Кривая п о. г л о щения. Рис. 2 представляет 
кривую поглощения космического излучения в атмосфере.

Характерная особенность кривой—уменыпение в напра- 
влении сверху вниз ее крутизны, наблюдаемое, начиная 
с нек-рого уровня (на глубине, эквивалентной 1,5—2 м 
воды ниже границы атмосферы), где имеет место перегиб 
кривой.—При анализе кривой поглощения нужно при
нять во внимание, что нанесенные по оси ординат интен
сивности І(х) представляют суммарный эффект диффуз- 
ного пучка лучей, идущих под всевозможными углами 
н горизонтальной плоскости. Однако, независимо от 
предположений о природе первичного излучения и меха
низма поглощения, по известной кривой I (х) можно по
лучить и кривую /(х) спадания интенсивности, которую 
мы наблюдали бы, если бы выделили узкий элементар
ный пучок определенного направления. При этом при
ходится допустить, что до проникновения в атмосферу 
излучение вполне изотропно и что направление луча 
при прохождении его через атмосферу и поглощающие 

среды сохраняется в том смысле, что можно пренебречь 
рассеянйем и считать, что возникающие вторичные лучи 
получают в значительном болыпинстве направления, или 
совпадающие с направлением первичных или близкие 
к нему. Как показал Гросс,

= . (!)

Поглощение в атмосфере приводит к характерной зави
симости интенсивности іх(&) элементарнаго пучка иони
зующих лучей, на глубине х от угла наклона (#) на
правления луча относительно вертикальной прямой. На
блюдается резко выраженная концентрация интенсив
ности около вертикального направления. Поскольку вер- 
ны сделанные выше допущения, должна иметь место за
висимость гх(&) — , которая и подтверждается
данными непосредственных наблюдений. Согласно Джон- 

-0,18 х 
сону, в нижних слоях атмосферы іх (&) = іх (о) е cos & > 
где х выражено в эквивалентных метрах воды.

Вид У (х) зависит, вообще говоря, как от спектрального 
состава первичных и вторичных лучей, так и от закона 
поглощения тех и других. Если предположить, что эле
ментарный пучок поглощается по экспоненциальному 
закону

/(х) =/(о)е (2)
(что, напр., имело бы место в отношений однородных 
ультра-у-лучей) и что налицо установившееся статисти
ческое равновесие между первичным и вторичным излу- 
чением, при к-ром закон поглощения и угловое распре- 
деление вторичных лучей не оказывают влияния на кри
вую I (х), то величина ионизационного эффекта, наблю- 
даемого на глубине х, может быть выражена след. обр.:

л

С ~цх
І(х) = Zo J ес03 # sin ■&<!■& = І0Ф(дх) = 

0

(3)

[можно убедиться, что подстановка (2) в (1) дает У(х) =
— І(х) есть среднее (взятое по всем направле-
ниям) значение интенсивности излучения на уровне х.

Пользуясь таблицей значения Ф(аіх), можно чисто 
формально определить средний коэффициент поглоще
ния д, характерный для нек-рого участка кривой, т. е. 
для данного определенного уровня. Найденные, т. о., 
коэффициенты поглощения оказываются тем меньшими, 
чем больше глубина места наблюдения. Это уменыцение 
поглощаемости по мере проникновения в глубь атмосферы 
и ниже уровня моря свидетельствует о неоднородности 
первичной радиации и, естественно, объясняется отфиль- 
тровыванием более поглощаемых компонент. Сказанное 
можно иллюстрировать следуюшей таблицей, третий 
столбец которой дает наглядное представление о прони
кающей способности ультрарадиации.

Глубина от- 
носит. гра
ницы атм. в 
эквивалент
ных м воды

Коэффи
циент по

глощения 
в воде в 

м"1

Соответств. 
толщина 

слоя воды, 
поглощаю- 

щего паралл. 
пучок наполо

вину (в м)

Наблюда
тели

4,5 0,63 0,96 Кольхерстер
Уровень 0,16 3,8 Милликен и

моря 
9,5-10,5

Камерой
50—60 0,028 21,6 Милликен и

Камерой
240 0,018 34 Регенер

Кроме нахождения зависящих от высоты места наблю
дения средних значений коэффициентов поглощения, 
можно всю кривую в целом представить в виде суммы 
нек-рого числа отдельных экспоненциальных составляю- 
щих [имеется в виду кривая /(х)]. Эту -задачу решали 
в последнее время несколько авторов. Милликен с со
трудниками находит три компоненты: д = 0,5: 0,07 и 
0,015 м~г воды, причем за участок кривой в более высоких 
слоях атмосферы ответственна почти исключительно пер
вая, наиболее мягкая и наиболее интенсивная соста
вляющая, к-рой приписывается 90% всей энергии К. л. 
Однако, этим компонентам можно было бы приписать 
определенный физический смысл лишь в том случае, 
если бы были известны природа первичной радиации и

Б. С. Э. т. XXXIV. 14
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механизм поглощения. Разложения на отдельные спек
тральные компоненты пришлось бы интерпретировать 
совершенно по-разному в зависимости от фотонной или 
корпускулярной природы первичных лучей, а также 
в зависимости (в последнем случае) от закона поглоще
ния норпускулярных лучей очень болыпих релятивист- 
ских (близких к скорости света) скоростей, закона, отно
сительно которого до сих пор нет определенных данных.

Возможно, что различные компоненты, существование 
к-рых выявляет анализ кривой поглощения и к-рые имеют 
совершенно различные относительные интенсивности на 
различных участках этой кривой, качественно различ
ны. Допущение качественной неоднородности первично- 
го излучения необходимо, если стать на точку зрения 
фотонной гипотезы. Тогда для объяснения геомагнит- 
ного эффекта приходится допустить, что к основному 
фотонному излучению примешаны заряженные частицы 
(Милликен). Согласно Комптону и Бете, первичное кос
мическое излучение представляет собой смесь: у-лучей 
(наиболее поглощаемая компонента), электронов и прото- 
нов (наиболее проникающая группа).

Уравнение (1) предполагало полную изотропию рас- 
пределения первичной радиации в космическом про
сто анстве. Отсутствие какого-либо преимущественного 
направления К. л. в межзвездном пространство можно 
считать несомненным, поскольку не наблюдается пра
вильно™ (независящего от метеорологических факторов) 
сколько-нибудь значительно™ суточного хода интенсив
ности и, в частности, зависимости ионизационного эффек
та от положения млечного пути и солнца относительно 
горизонта. Правда, йопрос о систематических вариаци- 
ях интенсивности и их корреляции с звездным временем, 
может быть, и нельзя считать окончательно разрешен- 
ным однако, эти вариации, если и существуют, то лишь 
незначительны и близки, по порядку величины, к ста- 
тистическим колебаниям.

Прослеженная в нйст. время до значительной глубины 
кривая поглощения позволяет определить абсолютную 
интенсивность потока К. л. на верхней границе атмосфе
ры Интегрируя кривую ионизационного эффекта от 
экстраполированной внешней границы атмосферы до уа- 
ких глубин, где интенсивность уже ничтожна, можно оп
ределить число пар ионов, образуемых за счет полного 
поглощения энергии первично™ пучка (работу, затрачи
ваемую в среднем на одну ионизацию, по совокупности 
имеющихся данных можно считать в широких пределах 
независящей от скорости ионизующих лучей и положить- 
равной 32 электрон-волЬт). Подсчет дает, по Миллике
ну 3 2 • 10 ~3 , что составляет около половины интен-
сивности получаемого землей излучения звезд. Отсюда 
плотность проникающего излучения в космическом про
странство (вне галактики) по расчету в десятки или сот
ни раз больше плотности теплового излучения в этом 
пространство (Милликен).

Некоторые гипотезы о происхож- 
д е н и и К. л. Поскольку до сих пор вопрос 
о природе первичных космических лучей остает
ся открытый, высказанные в различное время 
различными авторами предположения об их 
происхождении носят субъективный характер. 
Милликену принадлежит гипотеза, основанная 
на идее, согласно к-рой возникновение очень 
жесткого ультра-у-излучения может сопровож
дать происходящие в космическом простран
ство процессы синтеза сложных атомных ядер 
из первичных элементов. Такие процессы по- 
строения более сложных устойчивых ядер из 
простейших элементов «экзотермичны», и вы- 
деляемая энергия может быть легко вычислена 
согласно релятивистскому принципу эквива
лентности массы и энергии (Е = me2), если изве
стей «дефект» массы (см.) ядра — продукта со- 
ответствующей реакции. Если, дальше, предпо
ложить, что освобождаемая энергия излуча
ется с испусканием одного кванта, то частоту 
ѵ этого кванта дает основное уравнение теории 
квант E = hv. Согласно предположениям, вы- 
сказанным Милликеном в 1928, космическое 
излучение возникает в результате образования 
в межзвездном пространстве ядер Не,О (или же 
N, С) и Si и т. п. (причем предполагается, что 
требуемые для построения сложного ядра, напр., 
Si, 14 нейтронов и 14 протонов соединяются 
сразу, в отдельном элементарном акте). По 
расчетам Милликена, образование ядер Не, О и 
Si сопровождается излучением фотонов, энер

гии к-рых соответственно равны 27, 116 и 216 
млн. электрон-вольт, а длины воли — 0,45, 
0,011 и 0,006 х 10"п см.

По Джинсу, источником энергии К. л. яв
ляются процессы аннигиляции (уничтожения) 
протона в результате соединения его с элект- 
роном и превращения всей массы этих двух ча- 
стиц в излучение. По мнению сторонников кор
пускулярной теории, естественным источником 
энергии космических заряженных частиц мо- 
гут служить электрические поля, причем ско
рости этих частиц, наблюдаемые в земной ат
мосфере, получаются в результате постепенного 
аккумулирования энергии, путем разгона их на 
громадных расстояниях в мировом простран
стве в полях незначительного напряженця.

Вильсоном было высказано предположение, 
что такое аккумулирование энергии электро
нами возможно и в верхних слоях атмосферы— 
в электрическом поле грозовых облаков—и что 
это явление может также полностью или ча
стично объяснять эффекты, приписываемые 
К. л. Гипотеза Вильсона (в отношении второй 
части только что сформулированного утвержде- 
ния) опровергнута, однако, данными непосред- 
ственных наблюдений Шонланда.—Из этого 
видно, что вопрос о происхождении К. л., по 
существу, остается открытым.

Лит.: Мысовсний Л. В., Космические лучи, 
ГМ.—Л.], 1929 [дана лит.]; Hoffmann G-., Probleme 
der Ultrastrahlung, «Physikalische Zeitschrift», Lpz., 
1932, Jahrg. 33, № 17; KolhOrster W., Die Natur 
der H6henstrahlung, там же, 1933, Jahrg. 34, № 22; 
Steinke E. G-., Die kosmische Ultrastrahlung, «Ergeb- 
nisseder ExaktenNaturwissenschaften», B., 1934, Bd XIII; 
K olh Grater W. und Tuwim L., Physikalische 
Probleme der H6henstrahlung, Lpz., 1934; Compton 
A. H., Cosmic rays, «Nature», L., 1935, 4 may, v. CXXXV; 
Б л экетт П. M. С., Космическое излучение, Харьков 
[дана лит.]; Скобельцын Д., Космические лучи, 
л.— м., 1936. д, Скобельцын.

КОСМИЧЕСКИЕ ОБЛАКА КАЛЬЦИЯ. В спект- 
рах многих наиболее горячих звезд были от
крыты линии поглощения ионизованного каль- 
ция, замечательные тем, что лучевые скорости 
звезд, определенные по этим линиям (по прин
ципу Допплера), значительно отличаются от 
лучевых скоростей, определенных по другим 
спектральным линиям. Это явление особенно 
резко обнаруживается у спектрально-двойных 
звезд, в спектре которых наблюдаются перио- 
дические колебания всех линий, за исключе- 
нием линий ионизованного кальция. Устано
влено, что интенсивность таких «стационар- 
ных» линий ионизованного кальция наиболь
шая у наиболее удаленных звезд, что было ис
пользовано О. Струве для определения рас- 
стояний звезд по наблюденной интенсивности 
этих линий. Все это заставляет предполагать, 
что происхождение этих линий обязано при- 
сутствию в мировом пространстве огромных 
«облаков» разреженных паров ионизованного 
кальция. Повидимому, эти облака образовались 
в результате действия лучевого давления, изго
няющею атомы ионизованного кальция из 
звездных атмосфер. Весьма вероятно присут- 
ствие в мировом пространстве облаков паров 
других элементов, в особенности натрия, ли
нии поглощения к-рого в спектрах многих го
рячих звезд ведут себя подобно линиям иони
зованного кальция.

КОСМИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, см. Космиче
ские лучи.

КОСМОГОНИЯ. Содержание К. К.—наука о 
происхождении и развитии космических систем. 
Мысль, что мир не всегда был таким, как теперь, 
была распространена на всех ступѳнях куль-
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туры. До возникновения точной науки ставил
ся также и вопрос о происхождении мира в це
лом и ответ на него давался в форме религиоз- 
но-поэтической сказки, отражавшей культур
ный уровень и условия жизни данного народа. 
(Этот вопрос и в наст. время ставится различно- 
го рода идеалистами). В этих сказаниях, то 
скудно-наивных, то высоко-художественных, 
обычно на мир в целом переносятся результаты 
повседневного наблюдения над зарождением (из 
яйца, якобы из воды, из тины и т. п.) и ростом 
живых существ. Еще сильнее в них сказывается 
вера в одухотворение всей природы: духи или 
боги, подобные людям и животным, но более 
могущественные, «сделали» мир в его совре
менной форме, или же каким-нибудь образом 
положили ему начало («рождение» мира боже- 
ством). На более ранних ступенях культуры 
всегда предполагается, что бог или боги со- 
здают мир из материала, уже существовавшего 
раньше (вода, глина, хаос и т. п.); идея о сотво- 
рении материн или готового мира «из ничего» 
появилась позже, с развитием умозрительной 
идеалистической философии, и нашла себе под
держку в христианской церкви, так как всякое 
увеличение представления о могуществе боже
ства в глазах масс должно усиливать и автори- 
тет церкви как представительницы божества 
на земле. Народные легенды о происхождении 
мира представляют интерес для этнографии и 
истории культуры. Научная материалистиче- 
ская К. основывается на положении, что «ничто 
не вечно, кроме вечно изменяющейся, вечно 
движущейся материн и законов ее движения и 
изменения» (Э н г е л ь с, Диалѳктика природы, 
в кн.: Марке и Энгельс, Соч., т. XIV, 
стр. 492). Поэтому вопрос о «происхождении 
материн» или «происхождении вселенной» не 
имеет смысла. Задача научной космогонии со- 
стоит в том, чтобы проследить действие зако^- 
нов природы в прошлом так далеко, как это 
возможно при данном состоянии науки, опре- 
делить этим путем наивероятнейшее состоя- 
ние некоторой части мироздания (напр., сол
нечной или звездной системы) в эту отдален
ную эпоху и показать, каким образом из этого 
состояния могла развиться система в ее совре
менной форме под действием физических зако
нов. Такая К. стала возможной только после 
открытая основных законов механики и физи
ки, в частности, закона всемирного тяготения. 
В результате, начиная с 18 в., были созданы 
различные космогонические гипотезы, учиты- 
вающие влияние основных факторов (взаимное 
тяготение частиц, центробежную силу, прили
вообразующее действие других космических 
масс, излучение и т. д.) и имеющие целью объ
яснить происхождение и развитие тех или 
иных космических объектов.

Содержание К., т. е. характер и содержание 
космогонических научных гипотез, меняется по 
мере накопления материалов астрономических 
наблюдений и познания физических законов. 
К. 18—19 вв., напр., исходила из представле
ния, что возникновение и гибель миров про- 
исходят в результате взаимодействия сил все
мирного тяготения и теплового движения. Та
кая концепция, с точки зрения современной 
физики, уже неудовлетворительна. Но К. еще 
не сумела дать объяснение развитию космиче
ских объектов на основе современных физич. 
знаний. Это—задача ближайшего будущего.

Космогонические гипотезы и данные астро
номических наблюдений. Космогонические ги

потезы охватывают весь круг вопросов о про
исхождении космических систем и прежде всего 
вопрос о происхождении нашей солнечной си
стемы. Наблюдения показывают, что солнечная 
система отличается рядом закономерностей. Все 
движения планет вокруг солнца происходят 
вблизи от плоскости эклиптики (см.) и в оди- 
наковом направлении, орбиты спутников рас
положены вблизи от плоскостей соответствую- 
щих экваторов планет, и движения по ним, за 
исключением некоторых внешних спутникову 
совершаются в прямом направлении. По своим 
физическим свойствам планеты явно распада
ются на две группы: земных, или внутренних, 
планет, сходных с землей, и внешних, резко 
отличающихся от земли своими большими мас
сами, обширными атмосферами и быстрым вра- 
щением вокруг оси. Космогонические гипоте
зы, пытающиеся объяснить, каким образом 
могла произойти подобная система со всеми 
ее характерными особенностями, как уже было 
указано выше, естественно отражают современ
ное состояние астрономической науки и физи
ческих наук в целом.

Донаучная К. Первые материалистические 
космогонические гипотезы датируют с древних 
времен. Само собой разумеется, что космогони
ческие гипотезы в эпоху зарождещйя науки, 
напр., космогонические гипотезы греческих фи- 
лософов (Левкипп, Демокрит, Эпикур, Анакса- 
гор и др.), имели скорее характер гениальных 
догадок, чем научно обоснованных гипотез. Тем 
не менее и кэтим космогоническим гипотезам 
можно отнести слова Энгельса, что «в много
образные формах греческой философии имеют- 
ся в зародыше, в возникновении, почти все 
позднейшие типы мировоззрения» (Э н г е л ь с, 
Анти-Дюринг, в кн.: Марке и Энгельс, 
Соч., т. XIV, стр. 340). Известно, что и Кант 
подчеркивая сходство своих космогонических 
идей с идеями греческих философов.—Подлинно 
научные космогонические гипотезы стали воз
можными лишь после гениальных открытий Ко
перника, Галилея, Кеплера и Ньютона.—Следу- 
ет, однако, отметать, что космогоническая кон
цепция Ньютона исключала какую бы то ни бы
ло идею о развитии солнечной системы. По Нью
тону, солнечная система в том виде, как она 
предстает перед нами в наст. время, существо
вала от века, вернее с момента сотворения ее 
богом. Концепция Ньютона страдала не только 
метафизичностью, но не была свободна и от 
влияния теологии. Исходя из абсолютной не- 
изменности природы, Ньютон не мог объяснить, 
откуда планеты приобрели вращательное дви
жение вокруг Солнца, откуда планеты полу
чили «первый толчок», без обращения к богу.

Небулярные гипотезы. «Первая брешь в этом 
окаменелом мировоззрении была пробита не 
естествоиспытателем, а философом. В 1755 г. по
явилась „Всеобщая естественная история и тео- 
рия неба“ Канта. Вопрос о первом толчке был 
здесь устранен; земля и вся солнечная система 
предстали как нечто ставшее в ходе време
ни» (Энгельс, Диалектика природы, в кн.: 
Марке и Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 480). 
«Впервые было поколеблено представление о 
том, будто природа не имеет никакой исто
рии во времени»(Э н г е л ь с, Анти-Дюринг, там 
же, стр. 57).

Следует отметать, что Кант имел предшествен
ника в попытке механического объяснения про
исхождения мира в лице Декарта. Но Декарт, 
подобно Ньютону и по аналогичным соображе-

14*
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ниям, не мог обойтись без помощи бога. По Де
карту, бог создал в начале материю и сообщил 
ей определенное количество движения.—В даль- 
нейшем Декарт пытался показать, что в силу 
механических законов давления и удара и на 
основе изначального вихревого движения воз- 
ник мир. Известно, что Декарт отрицал силу 
тяжести, он не знал гравитации и ее законов. 
Поэтому от космогонической концепции Декар
та почти ничего не сохранилось в современной 
науке. Гипотеза Канта является первой попыт
кой изложить развитие солнечной системы из 
первоначального хаотического распределения 
материн на основе закона гравитации без обра- 
щения к богу. По Канту, элементы материн не 
нуждались ни в каком толчке извне, так как они 
обладают существенными силами, чтобы друг 
друга привести в движение; в самих элементах 
материн заключается «источник их жизни», как 
подчеркивает Кант. Кант рассматривает разви
тие солнечной системы в основном как процесс 
движения материн в результате борьбы двух 
противоположностей: сил притяжения и сил от- 
талкивания, подчеркивая, что из этой борьбы 
происте&ает «то движение, которое является как 
бы постоянной жизнью природы». Как видно, в 
гипотезе Канта находит свое выражение диалек- 
тический закон самодвижения материн. Кант 
представляет себе образование солнечных си- 
стем таким образом: материальная среда, со
стоящая из метеорных частиц, равномерно за- 
полняющих пространство, находится в не- 
устойчивом состоянии. Если где-либо обра
зуется местное скопление вещества, то вслед- 
ствие гравитационных сил создается тенденция 
к его дальнейшему увеличению. Таким образом, 
первоначальный хаос должен был, по мнению 
Канта, неизбежно распасться на отдельные сгу- 
щения. Кант описывает далее, как в подобном 
сгущении, получившем в процессе конденсации 
и в результате взаимодействия сил притяжения 
и отталкивания вращательное движение вокруг 
определенной оси и состоящем из центрального 
массивного ядра, окруженного разреженным 
метеорным облаком, отдельные частицы в ре
зультате взаимных столкновений должны были 
начать движение примерно по круговым орби- 
там в общей экваториальной плоскости. Как 
только устанавливается подобное упорядочен
ное движение, при к-ром смежные частицы, 
описывающие весьма близкие орбиты, оказы
ваются почти в покое одна по отношению к дру
гой, в метеорной среде вознйкают новые сгуще- 
ния, дающие начало планетам. Процесс образо- 
вания спутников совершенно аналогичен обра- 
зованию планет. Однако гипотеза Канта со- 
держит неправильную предпосылку, а именно, 
что материя в противоречии с принципами ме
ханики под действием центральных сил прихо- 
дит во вращательное движение, образуя Солн
це и планеты. Тем не менее, она имеет большое 
значение для естествознания и философии в це- 
лом (см. Канта космогоническая гипотеза).

В 1796 была опубликована знаменитая космо
гоническая гипотеза, построенная на строго 
научной базе,—небулярная гипотеза Лапласа. 
Лаплас ограничивается рассмотрением вопроса 
о происхождений солнечной системы. Гипотеза 
Лапласа исходила из первоначальной газовой 
туманности, обладающей с самого начала при
близительно равномерным вращением. В центре 
туманность предполагалась со значительным 
ѵплотнением—прообразом первичного Солнца. 
Оставалось показать, на основании закона все- 

мирного тяготения Ньютона, каким образом из 
этой уже упорядоченной материальной системы 
могли образоваться планеты со всеми их осо
бенностями.—Согласно Лапласу, первичная 
газовая туманность, вследствие охлаждения, 
сжимается. Так как общий момент количества 
движения остается при этом неизменным, как 
во всякой системе, подверженной лишь внутрен- 
ним силам, то угловая скорость вращения ка
ждой частицы, приближающейся к оси туман
ности, а следовательно, и угловая скорость вра
щения всей туманности в целом должны увели
чиваться. При этом возрастает также центро
бежная сила, действующая на каждую частицу 
туманности в направлении, перпендикулярном 
к оси вращения. Наибольшее значение центро
бежная сила получает для самых внешних слоев 
туманности, расположенныя: в ее экваториаль
ной плоскости. Если для этих слоев центробеж
ная сила превзойдет силу тяготения, то они уже 
перестанут принадлежать к самой туманности 
и образуют кольцо материн, вращающееся не
зависимо от остальной массы вокруг общей оси. 
Лаплас представляет себе, что это кольцо, раз
рываясь на части, собирается в одно сфериче
ское тело и образует планету, вокруг к-рой пу
тем того же механизма вознйкают спутники.— 
Эта подкупающая своей простотой и нагляд
ностью гипотеза была развита математически 
Рошем, к-рый пытался обосновать процесс отде
ления колец и их прерывистаго образования. 
Для этой цели Рош рассматривает упрощенную 
модель туманности, состоящую из центрального 
сгущения в виде материальной точки, в к-рой 
сосредоточена вся масса туманности и невесо- 
мой атмосферы вокруг него. Энгельс очень вы
соко оценивал значение гипотез Канта и Лап
ласа, как одного из наиболее ярких доказа- 
тельств развитая в природе, наносящего решаю- 
щий удар идее неизменности мира.

На всем протяжении 19 в. небулярная гипо
теза пользовалась почти всеобщим признанием, 
несмотря на наличие нек-рых неувязок с от- 
дельными фактами. Небулярная гипотеза бази
ровалась на значительном материале астроно- 
мических наблюдений и находилась в согласии 
с известными тогда физическими законами. 
Наблюдения Гершеля и других астрономов, 
казалось, позволяли проследить различные ста- 
дии перехода от рассеянных туманностей к 
звездам; с другой стороны, взгляды Гельмголь
ца на механизм поддержания солнечного излу- 
чения путем простого сжатая Солнца требовали 
лишь сравнительно короткий период, именно— 
несколько десятков миллионов лет, для всего 
процесса солнечной эволюции от крайне разре- 
женной туманности до настоящего состояния.

Основы небулярной гипотезы считались на
столько бесспорными, что имевшиеся неувязки 
вели лишь к построению подсобных теорий, не 
приводя к отрицанию целого. Из подобныя 
надстроек наиболее интересна теория прилив
ной эволюции Дж. Дарвина (1898), применен- 
ная им к вопросу о происхождении Луны, к-рая 
по своей большой массе действительно резко 
выделяется из всех спутников планет солнечной 
системы. — Тем не менее постепенно станови
лось ясно, что самые основы гипотезы Лап
ласа должны быть изменены. Во-первых, Мул- 
тоном (1905) было показано, что газовые или 
метеорные частицы, образующие кольцо, ни
когда не могут соединиться в одно тело. Кроме 
того, разреженная газовая масса, находясь 
под гравитационным действием Солнца, должна
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рассеяться в пространстве, не сгущаясь, так 
как гравитационное взаимодействие ее частиц 
не может преодолеть разлагающего действия 
Солнца, зависящего от различной величины его 
притяжения на разные части сгущения; для 
того чтобы сгущение оказалось устойчивый 
и могло бы превратиться в планету, необходи
мо, чтобы с самого начала его плотность была 
достаточно велика. Наконец, оставляя в сто- 
роне нек-рые частные неувязки (напр., гипоте
за Лапласа не была в состоянии объяснить ано
мальные вращения нек-рых спутников), заме- 
тим, что гипотеза Лапласа не может объяснить 
тот фундаментальный факт, что планеты распо
ложены очень далеко от Солнца. Например 
размеры земной орбиты в 200 раз превосходят 
радиус Солнца, а размеры орбиты Нептуна в 
6.000 раз. Вследствие этого хотя массы планет 
малы по сравнению с Солнцем, но соответствую- 
іций им момент орбитального количества дви
жения относительно очень велик и в совокуп
ности значительно превосходит вращательный 
момент количества движения самого Солнца. 
Для объяснения того, что внешние и разрежен- 
ные слои, отделившиеся от первичного Солнца, 
имеют такой значительный момент количества 
движения, необходимо сделать искусственное 
предположение, что вращение в первоначаль
ной туманности по каким-то причинам было 
крайне неравномерным.—По всем этим причи
нам приходится отказаться от механизма обра
зовавши планет, указанного Лапласом. В среде 
первоначальной туманности, если допустить ее 
существование, планетные сгущения должны 
были возникать самостоятельно как слѳдствиѳ, 
напр., местных вихрей, образующихся в ре- 
зультате конвективных течений. Из этих сгу- 
іцений лишь достаточно уплотненные были в со
стоянии выжить и давать начало планетам. 
Можно показать, что выжившие планеты долж
ны постепенно увеличивать свои массы за счет 
окружающей туманности и в конечном счете 
двигаться по орбитам, близким к круговым и 
расположенным около плоскости симметрии ту
манности. В этой гипотезе также постулирует
ся, что Солнце в его современном виде обра
зовалось уже после отделения планет.

Катастрофические гипотезы. Но фактический 
материал, накопленный в последнее время в 
отношении различных звездных характеристик 
(собственных движений, радиальных скоро
стей, параллаксов, масс, свойств двойных 
звездных систем и т. п.), не подтверждая не
булярную космогоническую гипотезу. Ряд ди- 
намических особенностей нашей галактики за
ставляя предполагать, что продолжительность 
звездной эволюции чрезвычайно велика и из- 
меряется, возможно, тысячами миллиардов лет, 
между тем как древность первичных горных 
пород, принадлежащих к наиболее низким 
геологическим ярусам, оценивается в резуль- 
тате применения наиболее точных радиоактив- 
ных методов в один—два миллиарда лет. Вме- 
сте с тем и поддержание солнечного и звезд
ных излучений стали видеть не в простом сжа- 
тии, а преимущественно в непосредственном 
переходе вещества в излучение, что предпола
гается возможным в звездных условиях и что 
требует совершенно других масштабов времени. 
Таким образом, появилась другая точка зрения, 
а именно, что перед образованием Земли, а так
же, возможно, и других планет, Солнце находи
лось примерно в том же состоянии, как и в на
стоящее время, и так же мало было способно 

произвести планеты посредством какого-либо 
внутреннего механизма, как мы предполагаем 
это теперь. Этому направлению космогониче
ской мысли пришлось, таким образом, прибе- 
гнуть к вмешательству внешней силы, и она 
была найдена в болыпих возмуіцениях и даже 
в прямом ударе о Солнце со стороны случайно 
проходящей около нее звезды. Такова основа 
так наз. катастрофических гипотез, выдвину- 
тых в разное время Мултоном и Чемберли- 
ном, Джинсом, Джефрисом и другими. Общее в 
этих гипотезах заключается в том,что образова
нно планетной системы рассматривается ими 
как чрезвычайно редкое явление в галактике. 
Вследствие огромных расстояний между звез- 
дами только одна звезда на десятки тысяч 
может в течениё своей жизни испытать болыпие 
возмущения от близкого прохождения косми
ческой) тела и произвести планеты.

Мултон и Чемберлин считают, что огромные 
протуберанцы, вырвавшиеся из Солнца по про
тивоположные направлениям под влиянием 
приливных сил со стороны близко проходящей 
звезды, распались на множество отдельных 
мелких телец—«планетезималей», двигающих
ся первоначально по весьма вытянутым орби
там, к-рые благодаря взаимным неупругим 
столкновениям постепенно увеличивали свою 
массу и вместе с тем начинали двигаться по 
орбитам, все более приближающимся к окруж- 
ностям. Процесс образования планет из подоб
ной хаотической среды мог занять весьма про
должительное время. В этой гипотезе совер
шенно неясно образование самих «планетезима
лей» из вырвавшегося разреженного газа.

Напротив того, по мнению Джинса, близкое 
прохождение, а согласно Джефрису, даже не
посредственный косо направленный удар пове
ли к выбросу из Солнца сплошного потока ве
щества, который, следя за пролетающей звез- 
дой в направлении ее движения, принял искри
вленную форму бумеранга и распался на от- 
дельные сгустки в результате явления грави- 
тационной неустойчивости, аналогично тому 
как вытекающая тонкая струя воды распа
дается на ряд отдельных капель. Эти сгустки 
должны были перейти в жидкое состояние в те- 
чение немногих часов, в противном случае 
они неизбежно рассеялись бы в пространстве. 
Рождение планет, согласно этой гипотезе, про
исходит почти мгновенно. На этом примере 
видно, как много еще произвольного в построе- 
ниях многих современных космогонистов. Один 
и тот же процесс—близкое прохождение звезд—• 
приводит по мысли разных авторов к следстви- 
ям совершенно различного характера. Согласно 
гипотезе Джинса, преобразование весьма вытя- 
нутых орбит первичных планет в окружности 
должно было произойти в результате сопротив- 
ления газовой среды, явившейся следствием 
того же прохождения. Однако подсчет пока- 
зывает, что сопротивление среды является не- 
достаточным для объяснения круговой формы 
планетных орбит, особенно таких, как Юпитер 
и Сатурн. Это является одним из слабых мест 
этой гипотезы, ставящим ее под сомнение.

Укажем еще на следующее обстоятельство. 
Наблюдения показывают, что средняя плот
ность внутренних планет совершенно правиль
но увеличивается с их размерами. Мы имеем, 
напр., для Луны, Меркурия, Марса, Венеры 
и Земли, диаметры которых равны соответ- 
ственно 3.476, 5.000, 6.770, 12.400 и 12.742 км, 
среднюю плотность 3,33, 3,8, 3,96, 4,86,
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5,52 г в см3. Геофизические данные указывают, 
что Земля состоит из слоя силикатов, гл. обр. 
оливина, толщиной в 2.900 км и железного 
ядра. Плотность силикатной оболочки Земли 
равна примерно 3,3. Можно думать поэтому, 
что Луна совершенно лишена железного ядра, 
у других же планет оно постепенно растет в 
зависимости от общей массы и размеров. По
добное явление совершенно необъяснимо с 
точки зрения теории Джинса, так как образо
ванно планет в течение нескольких часов из 
выброшенного в пространство поверхностно- 
го слоя солнечной материн делает невозмож- 
ным постепенное развитие их внутренних 
ядер.—Главное же затруднение теории Джин
са— то же, что и небулярной гипотезы Лапла
са: она не справляется с объяснением огром- 
ных расстояний планет от Солнца. Простой 
подсчет, произведенный Ресселѳм, показал, что 
момент количества движения системы Солн
ца плюс проходящей около него звезды все же 
должен быть раз в десять меньше момента 
количества движения планет нашей солнеч
ной системы. Подобный результат получается 
потому, что мы принуждены предположить 
очень близкое прохождение обоих светил для 
возникновения достаточно сильных взаимных 
возмущений. Невозможно, однако, допустить, 
чтобы эти возмущения могли сообщить выбро
шенному материалу болыпий момент количества 
движения, чем располагала вся система обоих 
светил.

Чтобы найти выход из указанного затрудне- 
ния, Лайтльтон в самое последнее время предло- 
жил видоизменение гипотезы Джинса. Пред
полагается, что Солнце до образования планет 
представляло собой не одиночную звезду, как 
теперь, а двойную звезду с компонентами при
мерно одинаковой массы. Третья звезда про
шла на близком расстоянии от подобной си
стемы, раскидала оба компонента и одновре
менно вызвала извержение потоков вещества. 
Часть материн, выброшенной солнечным компо- 
нентом, могла быть захвачена нашим Солнцем, 
к-рое затем осталось в одиночестве, лишь со- 
хранив от прежнего массивного спутника це- 
лую плеяду сравнительно неболыпих планет. 
Только ценой подобной искусственной над
стройки удается объяснить наличный момент 
количества движения нашей солнечной си
стемы.—Впрочем, катастрофические гипотезы 
образования солнечной системы теряют в по- 
следнеѳ время и другую свою опору, именно 
постулат о чрезвычайно медленном ходе звезд- 
ной эволюции. Как было отмечено выше, весьма 
большая продолжительность развития звезд 
требуется для объяснения некоторых кинемати- 
ческих особенностей нашей галактики, имен
но соотношения между массами и скоростями 
звезд, характера орбит двойных звезд и т. п. 
При огромных расстояниях между звездами 
действительно нужны необычайно болыпие про
межутки времени для того, чтобы могли ска
заться взаимодействия при их близких прохож- 
дениях, подобно тому как это имеет место ме
жду ^молекулами в облаке газа. Однако ряд 
новейших данных заставляет думать, что дви
жения в нашей галактике носят в общем орга
низованный, а не беспорядочный характер; 
кроме того, возможно считать, что упомянутые 
выше кинематические особенности могли воз
никнуть уже при самом образовании звезд, а не 
приобретаться ими постепенно. С другой сто
роны, успехи атомной физики сделали несо- 

мненным, что внутри звезд происходят атомные 
реакции. Поэтому трансмутация элементов 
внутри звезд должна служить главным источ- 
ником поддержания лучеиспускания в про
странство. Это, однако, сокращает возможную 
продолжительность лучеиспускания по край
ней мере в сто раз и делает необходимым отказ 
от «долгого» периода звездной эволюции. Воз- 
раст Солнца, таким образом, снова приближа
ется к возрасту Земли и планет, а это дела
ет, как будто, возможным возрождение небу- 
лярных гипотез.

Гипотеза Линдблада и Штремберга. Можно 
ли, однако, считать, что газовая туманность 
образует в процессе своего сгущения звезды? 
Если раньше это рассматривалось почти как 
факт наблюдения, то теперь это лишь теорети
ческий вывод. Наблюдения говорят скорее 
о другом, именно о происхождении туманности 
из звезд. Во всяком случае гораздо проще в ка
честве исходного материала взять не разрежён- 
ный газ, а обширную метеорную туманность, 
подобную одной из многих темных туманностей, 
находящихся в нашей галактике. Подобную 
совокупность частиц рассматривает Линдблад 
и затем Штремберг. Последний доказывает, что 
эта совокупность, в которой могут возникнуть 
отдельные внутренние сгущения, в пределе пре
вращается в тонкий диск с круговыми орбитами 
отдельных составляющих. Теория эта, однако, 
далеко не разработана и вызвала основатель
ную критику со стороны сектора К. Астрономи
ческой) института им. Штернберга в Москве, 
а также Густафсона и Нордстрема.

Происхождение двойных звезд. Из изложен
ной) видно, насколько неопределенен в на
стоящее время вопрос о происхождении солнеч
ной системы, хотя свойства ее нам хорошо 
известны. К сожалению, наша планетная си
стема—единственная известная нам. Другие 
аналогичные системы невозможно наблюдать, 
даже если бы они и существовали, вследствие 
крайней малости планет. Напротив того, вопрос 
о происхождении других систем, весьма рас- 
пространенных во вселенной, именно двойных 
звезд, не вызывает сомнений (см. Двойные звез
ды, Звезды). Здесь именно проявляется важная 
роль вращения как фактора эволюции. На
блюдения показывают, что, как правило, 
звезды обладают весьма значительным враща- 
тельным движением, доходящим на экваторе 
в ряде случаев до нескольких сот километров 
в секунду. Теория показывает, что вращаю
щаяся однородная масса должна сначала при
нять сплющенную форму эллипсоида вращения. 
Если вследствие сжатия скорость вращения по
добной массы увеличивается, то сплюснутость 
ее также возрастает. При дцльнейшем увеличе- 
нии вращения тѳло начнет вытягиваться уже 
в направлении одного из экваториальных диа- 
метров и примет, т. о., сигарообразную форму. 
В пределе длина подобной «сигары» в 3 раза 
превосходит ее толщину, считаемую вдоль оси 
вращения. Что же произойдет дальше? При 
новом увеличении скорости вращения тело вхо
дит в новую, неустойчивую «грушевидную» фа
зу своего существования: на поверхности «си
гары» образуется перешеек, который быстро 
углубляется. Масса сосредоточивается в двух 
противоположных концах «сигары» и быстро 
распадается на две составляющие, сравнимые 
между собой по величине. Эта неустойчивость 
грушевидных фигур равновесия, обусловли
вающая катастрофический характер разделе-
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ния первоначальной массы, была доказана 
акад. Ляпуновым и подтверждена затем Джин- 
сом. Джинс пошел, однако, несколько дальше. 
Он доказал, что в общем тот же процесс разде- 
ления тела сохраняется и в случае его неод
нородности, если только степень неоднородно
сти не превышает известного предела. По
скольку реально существующие звезды, в осо
бенности более ранних спектральных классов, 
не отличаются значительной неоднородностью, 
как было показано Ресселѳм, Копалем и дру
гими, к ним в полной мере может быть приме- 
ним процесс разделения, описанный выше. 
Итак, эволюция двойных, а также, как может 
быть показано, и тройных систем вполне объяс
няется одвим лишь фактором вращения.

Происхождение внегалактических туманно
стей. Значительно труднее понять происхож- 
дение систем совершенно другого масштаба, а 
именно—внегалактических туманностей (см.), 
масса к-рых в миллиарды раз превосходит сол
нечную и сравнима с массой всей нашей галак
тики. Джинс прибегает снова к понятию о гра- 
витационной неустойчивости, о которой упоми
налось уже выше. Он полагает, что первоначаль
но все пространство было занято хаотической 
массой газа, примерно, равномерной плотно
сти. Если всю материю в части вселенной, 
доступной наблюдению, распределить равно- 
мерно в пространстве, то получится газ плот
ностью ок. 10“31 г в см3. При такой плотности 
в объеме куба ребром в миллион километров 
содержится всего одна стотысячная доля грам
ма. Подобная среда находится, однако, в не- 
устойчивом состоянии. Конечно, отдельные 
мелкие неравенства в ее плотности не будут 
иметь никакого значения, но если на протяже- 
нии объема в миллионы световых лет средняя 
плотность случайно устанавливается слегка 
больше, чем в другом подобном же объеме, то, 
согласно вычислениям Джинса, эти неравен
ства в плотности будут непрерывно увеличи
ваться, пока вся среда не раздѳлится на отдель
ные тела с массами того же порядка, как и на
блюдаемые внегалактические туманности. По
добные туманности, состоящие из разреженно- 
го газа на периферии, но уплотненные в центре, 
будут иметь просто сплюснутую форму, если 
скорость их вращения не особенно велика. При 
значительной скорости форма их сделается 
чечевицеобразной, причем совершенно так 
же, как это предполагая Лаплас, по острому 
ребру будет происходить выделение вещества, 
равномерно заполняющею экваториальную 
плоскость.

В типичной внегалактической туманности 
этого рода вследствие той же гравитационной 
неустойчивости также должно произойти рас- 
падение уже гораздо более уплотненного веще
ства в экваториальной плоскости туманности 
на отдельные сгущения, масса к-рых оказы
вается порядка звездных масс. В результате 
получается звездная система, в к-рой огромное 
большинство звезд расположено в одной пло
скости совершенно так же, какэто наблюдается 
в нашей галактике. Таковы самые общие сооб- 
ражения относительно происхождения как вне
галактических туманностей, так и нашей соб
ственной звездной системы. Отметим в заклю- 
чение, что в наст. время ни одна из космогони- 
ческих гипотез не пользуется всеобщим при- 
знанием. Для утверждения более широких и 
определенных космогонических теорий необ
ходима выработка твердых воззрений на основ

ные структурные особенности нашей вселенной 
и на физическую природу звезд. Можно на- 
деяться, что это дело сравнительно недалекого 
будущею. В. Фесенков.

В гипотезах Джинса, далеко не свободных 
от целого ряда недостатков, все же дается ве- 
роятная картина происхождения звездных сис
тем (галактич. типа), двойных и тройных звезд. 
Но следует подчеркнуть, что К. гипотезы Джин
са нельзя смешивать с его философским обосно- 
ванием и толкованием этих гипотез. В этом от- 
ношении Джинс является мистификатором на
учныя результатов астрономии и физики, «дип- 
ломированным лакеем поповщины». Совершенно 
беспочвенным является, напр., его вывод о не- 
избежности «тепловой смерти» вселенной, осно- 
вывающийся на недопустимом применении вто
рого начала термодинамики к вселенной в це- 
лом. Надо подчеркнуть, что еще Энгельс, воз
ражая против мифа о «тепловой смерти», с ге- 
ниальной прозорливостью, предвосхищая но- 
вейшие открытая о превращении у-квантов в 
пару (электрон и позитрон), утверждая, что 
«излучаемая в мировое пространство теплота 
должна иметь возможность каким-то путем— 
путем, установить который предстоит в буду- 
щем естествознанию,—превратиться в другую 
форму движения, в которой она может снова 
накопиться и начать функционировать» (Эн
гельс, Диалектика природы, в кн.: Марке 
и Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 491). Незыб
лемый принцип диалектического материализма 
и современного естествознания о несотвори- 
мости и неуничтожаемости материн исключает 
как «начало», так и «конец» вселенной.

В последнее время получила широкую из- 
вестность гипотеза «расширяющейся вселен
ной». Эта гипотеза построена в связи с устано- 
вленным на основе спектральных наблюдений 
фактом удаления внегалактических туманно
стей от нас с большими скоростями, пропорцио- 
нальными расстоянию туманностей. Но из этого 
факта отнюдь не следует нелепое утверждение 
о «расширяющейся вселенной». Прежде всего 
говорить о расширении вселенной логически 
бессмысленно. Ведь вселенная—это все, что 
существует, т. е. бесконечная совокупность 
вечно существующей материн. Вне вселенной 
не существует ничего. Согласно современной 
науке, никакой «пустоты» нет и быть не может. 
Если предположить, что вселенная расширяет
ся, то напрашивается вопрос: куда? Ответ мо
жет быть только один: в ничто. А это не имеет 
смысла. Кроме того, из предположения, что 
вселенная постоянно расширяется, т. е. что ее 
радиус увеличивается, следует, что в прошлом 
радиус вселенной должен был когда-то быть 
равен нолю, т. е. вселенная не существовала. 
Стало-быть существовал только бог, к-рый из 
ничего сотворил мир. Таким образом, гипотеза 
«расширения вселенной» является разновид
ностью поповскою мифа о «сотворении мира». 
Не случайно, что среди творцов и ярых пропа- 
гандистов этой гипотезы находятся бельгий- 
ский епископ Леметр и известный сторонник 
поповщины Эддингтон. Вопрос об объяснении 
наблюденных смещений линий в спектрах 
туманностей, несмотря на многочисленные по
пытки, пока еще остается открытым.

Наступление идеализма в науке в эпоху за
гнивающею капитализма является серьезней- 
шим тормазом развития науки. Поэтому после- 
довательная борьба против идеализма, а также 
механицизма, борьба за диалектический мате-
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риализм является необходимый условием для 
дальнейшего развития космогонических гипо
тез на подлинно научной основе. М. Милич.

Лит.: Классические космогонические гипотезы. Сбор- 
ник оригинальных работ, Москва — Петроград, 1923; 
П о л л а к И. Ф., Происхождение вселенной, 3 изд., 
Москва — Ленинград, 1934; Фесенков В., Эволю- 
ция солнечной системы, «Труды Главной российской 
астрофизической обсерватории», М., 1922, т. I, стр. 49— 
186; Роіпсаг ё Н., Legons sur les hypotl^ses cosmo- 
goniques, 2 ed., P., 1913; Jeans J., Problems of cos
mogony and stellar dynamics, Cambridge, 1919; Rus
sel 1 H. N., The solar system and its origin, [N. Y.], 
1935; Nolke F., Der Entwicklungsgang unseres Plane- 
tensystems, Berlin—Bonn, 1930; Kienle H., Kosmogo- 
nie, «Encyklopadie der mathematischen Wissenschaften», 
Bd VI, 2 B, Heft 6, Leipzig, 1934; Milne E. A., 
Relativity, gravitation and world-structure, Edinburgh— 
London, 1935.

КОСМОПОЛИТИЗМ (греч. cosmos—мир и poli- 
tis—гражданин)—политич. термин, выражаю- 
щий идею родины, граничащей со всем миром. 
Возник и стал получать широкое распростра
ненно в античной Греции в 4 в. до хр. э. Глав
ными носителями этой идеи были киники, 
идеологи обнищавших угнетенных масс. Дио- 
ген из Синопа (у Лукиана в «Продаже жизней») 
на вопрос: «Ты откуда, милейший?»—ответил: 
«Отовсюду... Ты видишь перед собой космопо
лита, гражданина мира». Затем К. распростра
нялся стоиками на базе падения узких границ 
греч. полиса и выхода греков вместе с Македон- 
ским царстцом на мировую арену в эллинисты - 
ческих странах, а затем в Римской империи. 
Для рабочего класса всех стран родиной яв
ляется та страна, в к-рой установлена диктатура 
пролетариата. Рабочий класс, являясь патрио- 
том своей социалистич. родины, вместе с тем 
стремится превратить в свою родину весь мир.

КОСМОПОЛИТЫ. В ботанике К. называют та
кие виды растений, которые распространены 
очень широко на земной поверхности. Видов 
растений, распространенных по всей поверх
ности земли, нет. По Де Кандолю, имеются 
лишь ок. 100 цветковых растений, распростра
ненных на земной поверхности. Наибольшее 
число К. относится к водным растениям, что 
объясняется большей однородностью условий 
водной среды и более легкими способами рас- 
селения. Из них можно указать тростник 
(Phragmites communis), частуху (Alisma plan- 
tago), виды рдестов и др.; из живущих на влаж- 
ных местообитаниях к К. относится Limosella 
aquatica. Еще меньше космополитных растений 
на сухих местах, т. к. здесь разнообразно усло
вий существования очень велико; из них можно 
указать папоротник-орляк (Pteridium aquili- 
num), папоротник-полиподиум (Polypodium vul- 
gare) и др. Однако эти виды могут отсутство
вать на огромных территориях.

КОСМОС (от греч. cosmos—порядок, мир, все
ленная), впервые, согласно древним известиям, 
обозначает вселенную у греческого философа 
Пифагора, который усматривая в ней гармо
ническую пропорциональность частей. После- 
дующие греческие философы под К. понимали 
систему вещей и явлений, исполненную цѣлесо
образности и гармонии. В эпоху Возрождения 
алхимики различали великий К., т. е. макро- 
косм, под к-рым понималась вся природа и все
ленная, и малый К., т. е. микрокосм, под к-рым 
подразумевали человека. Между этими двумя 
мирами устанавливалось ими бесконечное ко
личество сходств и сокровенных соотношений.

КОСМЫНИНО, рабочий поселок в Нерехтском 
районе Ярославской обл., станция Ярослав
ской ж. д. в 21 км к Ю. от Костромы; 2,5 тыс. 
жит. (1935). Близ поселка—торфоразработки; 

годовая добыча ок. 200 тыс. ж. Торф поступает 
в Кострому и Нерехту на электростанции льня- 
ных фабрик.

КОСНОЯЗЫЧИЕ, расстройство речи, заклю
чающееся в неспособности правильно произно
сить опр ед елейные слоги или отдельные элемен
тарные звуки (буквы); к К. относятся шепеля
вость, картавость, сигматизм (невозможность 
произносить букву С), ламбдатизм (букву Л) 
ит. п. В основе К. редко лежат органические 
расстройства речевого аппарата; обычно при
чиной К. является фиксирование неправильных 
речевых навыков детского возраста. Подробнее 
см. Речь.

НОСОВАЯ, косовое, 1) речное несамоход
ное волжское судно дл. от 8 м до 34 м, шир. 
2—7 м, осадкой порожнем 0,09—0,71 м, с гру- 
зом 0,35—2,05 м, грузоподъемностью 6,5— 
100 ж, большей частью 16—33 ж, обслужива
ется 1—4 чел. 2) Промысловые остродонные 
деревянные двухмачтовые парусные лодки в 6 
или 10 весел; 3) то же—завозные (завозни)— 
без мачт, с кормовым рулевым веслом (потесью) 
для завоза якорей и канатов более крупных 
речных судов.

КОСОВСКАЯ БИТВА, 15/ѴІ 1389, между сер
бами и их союзниками (Босния, Венгрия, Бол- 
гария), с одной, и турками-османами, с другой 
стороны. Происходила при впадении Лаб в 
Ситницу на Косовом поле; окончилась победой 
подвижной и хорошо дисциплинированной ту
рецкой пехоты. Сербский король Лазарь и ту
рецкий султан Мурад I были убиты. К. б. как 
самый драматический момент в продолжитель
ной борьбе сербского народа за национальную 
независимость послужила сюжетом для обшир- 
ного эпоса. Турецкий султан Баязет использо- 
вал победу на Косовом поле для захвата При- 
дунайских стран, а в 1459 Сев. Сербия оконча
тельно превратилась в турецкую провинцию.

КОСОГЛАЗИЕ, страбизм, такое состоя- 
ние глаз, при к-ром на фиксируемый предмет. 
направлена зрительная линия только одного 
глаза; зрительная же линия второго глаза про- 
ходит мимо предмета, т. е. глаз отклонен в ту 
или другую сторону. При нормальном бино- 
кулярном зрении (см. Зре- 
ние) глаза установлены так, 
что зрительные линии их 
всегда пересекаются на рас- 
сматриваемом предмете. Смо
тря по тому, куда глаз от
клонен, различают К. внут
реннее (глаз отклонен к но
су, рис. 1), наружное (глаз 
отклонен к виску, рис. 2), 
верхнее и нижнее. По про- 
исхождению К. бывает па- > 
ралитическое и так назы- р t 
ваѳмоѳ содружественное. Па
ралитическое косоглазие зависит от парали
ча одной или нескольких мышц глаза и ха
рактеризуется быстрым развитием, прекраще- 
нием движения глаза в сторону парализо
ванной мышцы (напр., в сторону виска при па- 
раличе наружной прямой мышцы), отклонени- 
ем глаза в сторону, противоположную пара
лизованной мышце (к носу—в приведенном 
примере), и крайне тягостным для больного 
двоением видимых предметов. Причиной пара
личей служат чаще всего различные заболева- 
ния центральной нервной системы. При содру- 
жественном К. нет ограничения движений гла
за в какую-нибудь сторону: оба они движутся
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согласно, и размер движения в обоих глазах 
одинаковый, но положение их относительно 
друг друга все время остается неправильный. 
Особенно часто встречается внутреннее К. 
Развивается оно обычно в раннем детстве (на 
2-м—3-м году жизни); причиной его являют

ся чаще всего или высокая 
степень дальнозоркости (см.) 
или плохое зрение одного 
глаза [вследствие, например, 
астигматизма (см.), помут- 
нений роговицы, хрусталика, 
врожденных аномалий сет- 
чатки и др.], или врожден
ное отсутствие бинокулярно- 
го зрения. Нередко с течени- 
ем времени зрение косящего

Рне. 2. глаза значительно ухудшает
ся. Наружное косоглазие гораздо чаще разви
вается в более позднем возрасте; почти всегда 
оно наблюдается при близорукости более или 
менее высоких степеней.

Лечение К. прежде всего направлено к устра- 
нению причины: ношение с самого раннего дет- 
ства очков, исправляющих дальнозоркость 
или астигматизм, упражнения со стереоскопом 
для пробуждения бинокулярного зрения, завя- 
зывание на продолжительное время лучшего 
глаза, чтобы улучшить зрение косящего,—вот 
меры, к-рыми в подходящих случаях, если их 
проводить в самом начале развития К., можно, 
исправить К. без операции. В более позднем 
возрасте устранить косоглазие можно только 
операцией.

КОСОГОЛ, Хубсугуль, крупное горное 
озеро в с.-з. Монголии, близ границы СССР, 
под 51° с. ш. и 100° 30' в. д. Длина—137 км, 
наибольшая ширина — 38 км, площадь— 
3.310 км2; наибольшая глубина—247 м, высота 
над уровнем моря—1.622 м. Вытянуто меридио- 
нально. Окружено горами. На С.-В. в озеро 
вдается п-ов Долон-Ула. Два неболыпих остро
ва. Притоки — неболыпие горные речки, круп- 
нейшая—Хорё. На Ю. из К. вытекает левый 
приток Селенги—Эгин-гол. Вода—пресная. По 
прозрачности озеро занимает одно из первых 
мест в мире (25 м летом). Средняя t° воды даже 
летом ниже 4°. Фауна бедна. На берегах—ко
чевья сойотов. По сев.-зап. и восточным берегам— 
караванные пути из СССР в Монголию.

КОСОЛАПОСТЬ, деформация стопы с поворо- 
том ее внутрь и в сторону подошвы. Деформа
ция при К. слагается обычно из трех основных 
компонентов: приведения стопы к срединной 
плоскости, поворота ее подошвенной поверх
ности кзади и подошвенного сгибания. Это 
комбинированное искривление нередко ослож
няется четвертой деформацией—конской сто
пой, характеризующейся приподнятием пятки 
с опорой стопы на пальцы. К. может быть вро
жденной и приобретенной. Врожденная 
К. в подавляющем болыпинстве случаев явля
ется наследственной, причем наследуется обыч
но не только сама аномалия, но и ее степень. 
Чаще всего К. наследуется как рецессивный 
признак (см. Наследственность). Врожденная 
К. встречается в 0,1% случаев, у мальчиков 
в два раза чаще, чем у девочек. Лечение и его 
результаты зависят во многом от степени К. 
Приобретенная К. встречается после 
переломов лодыжковой вилки голеностопного 
сустава, вывихов голеностопного сустава и 
после гнойных процессов;" реже — на почве 
травматического и воспалительного разруше- 

ния мышц, производящих движения стопы. 
Сравнительно часто встречается К. на почве 
паралича противоположной отклонению части 
мышц и всегда в сочетании с конской стопой; 
самым частым видом паралитической К. явля
ется вялая форма, развившаяся вследствие 
воспаления спинного мозга. Лечение приобре
тенной К.—оперативное, с наложением гипсо- 
вых повязок, последующими физиотерапевти- 
ческими методами лечения и ношением ортопе
дической обуви.

Лит.: Остен-СакенЭ. Ю., Патогенез врожден
ной косолапости, «Вестник хирургии и пограничныя об
ластей», Л., 1926, т. VII, кн. 20.

КОСОНЕН (Kosonen), Людвиг (1900—33), фин
ский пролетарский писатель, коммунист.С 1918 
до 1930 был одним из деятелей рабочей мо
лодежи. Стихи и роман «Lippulauli» («Зна
менитый марш», рус. пер. вышел в 1932 в изд. 
«Кирья») посвящены мужественной револю
ционной борьбе финского пролетариата. Пре
ждевременная смерть К. явилась последстви- 
ем тюремного режима Финляндии.

КОСОРУКОСТЬ, стойкое отклонение положе
ния кисти по отношению к продольной оси 
предплечья. Таких отклонений в основном бы- 
вает четыре: сгибательное, разгибательное, 
приведение кисти к лучевой или к локтевой 
кости. Чаще встречаются комбинированные 
отклонения. К. бывает врожденной и приобре
тенной. Приобретенная К. развивается на поч
ве рахита, переломов лучевой кости возле 
лучезапястного сустава, после воспалительных 
процессов в нем и в мышцах предплечья и в ре
зультате травматических повреждений.—Л е - 
ч е н и е. При врожденной К.. показано выпря- 
мление в первые же дни жизни ребенка. При 
несостоятельности этого метода — операния. 
Приобретенная косорукость исправляется кон- 
сервативным путем — механо- и физиотера- 
певтическими методами или же оперативный 
вмешательством.

КОСПАК, см. Верблюд.
КОССА (Cossa), Пьетро (1830—81), итал. дра- 

матург. Либерал и антиклерикал. Участвовал 
в римской революции 1849. Косса в прологе к 
комедии «Нерон» (1870) определяет свое место 
в литературе между романтизмом и натура- 
лизмом. Пользуются некоторой известностью 
его пьесы на римские темы: «Нерон», «Месса
лина» (1875, пер. А. Аксакова), «Клеопатра» 
(1876), «Плавт и его век», «Юлиан Отступник».

КОССА (Cossa), Франческо (1445—77), итал. 
живописец, уроженец Феррары. Его творче
ство развилось под влиянием Тура и Пьеро1 
делла Франческа, близко к Козимо Тура, но 
выше его по рисунку, колориту и моделировке- 
фигур. Работая в Ферраре и Болонье. Вместе- 
с Эрколе де Роберти считается основателем 
феррарской школы живописи. Главные рабо
ты: фрески в палаццо Скифанойя в Ферраре Т 
«Благовещение» в Дрезденской галлерее и др.

КОССЕИР (El Kosseir), селение и гавань в 
Египте, на берегу Красного моря. Коссеир иг
рая большую роль в древности как порт, отку
да отправлялись суда к Сомалийскому берегу. 
Коссеир был значительной торговой гаванью- 
до прорытия Суэцкого канала, после чего зна
чение его упало.

КОССЕЙСКИЙ ЯЗЫК, язык коссеев (касси- 
тов)—народности, обитавшей в современном Лу- 
ристане во 2-м тысячелетии до хр. эры. Скудные 
остатки К. я. известны из небольшого коссей- 
ско-ассирийского словаря, а также ряда соб-
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сгвенных имен. В словаре К. я. заметно влия- 
яие индо-европейских, в частности, индо-иран- 
ских элементов, как это видно, например, из со- 
поставления коссейского surias с санскрит- 
«ским surya—«солнце» и др. К какой языковой 
группе относится К. я., пока установить не 
удалось. Новейший исследователь К. я. Георг 
Хюзинг усматривает в нем сев.-эламский ди- 
алект. К яфетическим (кавказским) языкам 
ютносят К. я. Борк, Финк и др.; индо-европей- 
«ский характер языка пытается, но неудачно, 
установить Шефтеловиц.

Лит. (важнейшие работы): DelitschF., Die Spra- 
•che der Kos&aer..., Lpz., 1884; H using G-., Kassi- 
ter, «Orientalistische Literaturzeitung», Lpz., 1917—1918; 
H iis i ng G., Die Volker Altkleinasiens und am Pon- 
tos, W., 1933; Bork F., «Memnon», B.-^Lpz., [1911]; 
яго же, «Orientalistische Literaturzeitung», Lpz., 1906, 
Bd IX; его же, «Beitrage zur Sprachwiss.», Ill; 
Pinches T. G-., «Journal of the Royal Asiatic Socie
ty», L., 1917, p. 101; Schef tellowitz S., Die 
.Sprache der Kossaer, «Zeitschrift fur vergleichende Sprach- 
fors chung» (Kuhn’s Zeit.), B., 1905.

КОССЕЛЬ, Вальтер, современный германский 
физик. В 1921 занял кафедру теоретической фи- 
вики (Киль). К., наряду с Льюисом, является 
основателем электростатического метода тео
ріей химич. связи (см. Химия, Развитие химии 
в конце 19 и начале 20 вв.). В 1919 открыл 
{вместе с Зоммерфельдом) т. н. закон смещения, 
выражающийся прежде всего в том, что искро
вой спектр какого-нибудь элемента сходен по 
характеру с дуговым спектром элемента, непо
средственно предшествующего элементу в си
стеме элементов. К. принадлежит истолкова- 
ние закономерностей рѳнтгѳновских спѳктров, 
основанное на модели атома Бора.

КОССИДЬЕР (Caussidiere), Марк (1808—61), 
участник франц. революции 1848. В молодости 
■служил в шелковой фирме в Сент Этьене. За 
участие в Лионском восстании 1834 был приго- 
ворен к 20-летней каторге, в 1837 амнистирован. 
В 40-х гг. примкнул к левым республиканцам, 
группировавшимся вокруг газеты «Реформа» 
<см.). Участвовал в февральской революции 
1848 и был назначен Временным правитель- 
«ством на пост префекта полиции Парижа. Соз- 
дал отряд «монтаньяров» из бывших политиче- 
ских заключенных. Был уволен после попытки 
бланкистского переворота 15/V 1848. После 
Июньских дней бежал в Англию. В дальней- 
шем политической роли не играл; возвратился 
во Францию незадолго до смерти.

КОССОВИЧ, Каетан Андреевич (1815—83), 
один из первых русских санскритологов. С 
1844 издал ряд переводов: «Сундас и Упасунд» 
(эпизод из Махабхараты), «Торжество светлой 
мысли», драма Кришна-Мисры (акт 3-й), «Ва- 
сантазена», «Сказание о Видъядгаре Джимута- 
вагане» и др. В 1858 начал читать лекции по 
санскритскому языку и литературе в Петер- 
бургском ун-те, преподавая также авестийский 
язык, к-рому посвящен ряд его работ. К. при
надлежит незаконченный «Санскрито-русский 
словарь» (изд. с 1854 Академией наук), изда- 
ние др.-персидских клинообразных надписей 
(«Inscriptiones palaeopersicae Achaemenidarum», 
СПБ, 1872), перевод «Еврейской грамматики» 
Гезениуса (СПБ, 1874) и мн. др.

КОСТА, Алфонсо да (Alfonso da Costa) 
(р. 1871), португальский политический деятель, 
вождь бывшей демократической партии, про- 
фессор уголовного права в Коимбре. Был ми- 
нистром юстиции во Временном правительстве 
республики 1910—11, провел закон об отделе- 
нии церкви от государства. Премьер в 1913, 

1915—16 и 1917. Делегат Португалии на Вер
сальской мирной конференции.

КОСТА, Андреа (1851—1910),итал.социалист. 
В молодости принадлежал к числу ярых при- 
верженцев Бакунина, издавая в духе бакунин- 
ского анархизма «Fascio орегаіо» (Рабочий 
союз) и «Martello» (Молот). В 1874 за попытку 
начать вооруженное восстание в Романье был 
арестован и два года просидел втюрьме. После 
освобождения эмигрировал в Париж. В 1879, 
заявив о своем отказе от анархизма, примкнул 
к марксизму. Для пропаганды социализма, 
понимаемого им в духе позднейшего рефор
мизма, основал в Милане (1880) «Rivista Inter
nationale del socialism©» (Обзор международ
но™ социалистического движения) и в Иммоле 
(1881) газету «Avanti» (Вперед). В 1882 К. был 
выбран в парламент—он был первым социали- 
стическим депутатом—и с тех пор переизби
рался до конца жизни. Один из руководителей 
итальянской социалистической партии, образо
вавшейся в 1892. В последние годы жизни 
влияние К. в партии и в рабочих массах замет
но ослабело.

КОСТА-РИКА (Costa Rica), республика в Цен
тральной Америкѳ между 8° и 11° 15' с.ш. и 
82° 35' и 85° 50' з. д.; граничит на С. с Никара
гуа, на Ю.—с Панамой. Территория—48.550 км2; 
528 тыс. жит. (исчисление 1935). После Саль
вадора (см.) К.-Р.—самая маленькая по терри- 
тории республика Центр. Америки. 90% насе
ления составляют потомки испанцев-завоева- 
телей. На Атлантическом побережьи, в рай- 
оне плантационных культур, значительную 
часть населения составляют негры, работаю- 
щие на плантациях. Индейцев осталось не 
более 3 тыс.—Главные города: Сан-Хозе—сто
лица (66 тыс. жит.), Картаго—бывшая столица 
(30 т.), Лимон—гл. порт на Атлантическом по
бережьи (16 т.), Пунтаренас—главный порт 
на Тихоокеанском побережьи (8 т.).

Территория К.-Р. представляет нагорье, со
стоящее из высоких плато (1.200—1.400 м- вы
соты), окаймленных горными цепями Кордиль- 
ер, с вулканическими вершинами. НаЮ.-З. и 3. 
горы падают круто. Тихоокеанское побережье 
сильно изрезано. Северо-восточные склоны, 
обращенные к Караибскому морю, более по
логи, береговая линия здесь ровнее. Климат 
в связи с различием высот изменяется от тро- 
пического—на уровне моря до умеренного— 
на плоскогорья. Тропические леса изобилу- 
ют ценными строительными породами деревьев 
(кедр, розовое дерево и др.).—Хозяйство К.-Р. 
носит колониальный характер и специализиро- 
вано на производстве тропических культур на 
вывоз. Решающую роль в хозяйстве К.-Р. (как 
и других республик Центральной Америки) иг- 
рает американский монополистический кон- 
церн «Юнайтед Фрут К°», вложивший крупные 
капиталы (ок. 30 млн. доля.) в плантационное 
хозяйство Атлантическою побережья К.-Р. 
В руках этой компании находятся плантации 
бананов, какао, ананасов и др. культур; вывоз 
плантационных продуктов из К.-Р. обслужи
вается флотом этой же компании; ей же при
надлежит и железная дорога в сев. части побе
режья, а также ж.-д. линия, соединяющая сто
лицу с главным атлантическим портом Лимон. 
Значительная часть внешней торговли монопо
лизирована той же «Юнайтед Фрут К°». В от- 
ношении сбыта своих продуктов К.-Р. зависит 
преимущественно от Великобритании, рынок 
к-рой поглощает более 50% экспорта страны.
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Хозяйственно-полезная площадь К.-Р. соста
вляет ок. 1/б ее территории; около половины 
этой площади занимают леса, ок. 25% луга 
и пастбища, ок. 15% плантационные культуры 
и ок. 7% зерновые. Сбор зерновых культур 
(пшеницы, кукурузы) незначителен, и К.-Р. 
вынуждена импортировать зерно и муку. Веду
щее место в плантационном хозяйство занимает 
кофе (продукция 19 тыс. т в 1933—34); кофей
ные плантации сосредоточены преимуществен- 

ресе и Агуакате). Залежи марганцовой руды 
(в Гуанакаре) не разрабатываются.—Условия 
труда в К.-Р. тяжелые. Продолжительность ра
бочего дня на плантациях составляет 12 часов, 
в промышленных предприятиях —10 часов. 
Зарплата неквалифицированного рабочего не 
превышает 20—25 американских центов в день.

Транспорт. Железнодорожная сеть рес
публики около 700 км. Единственная значи
тельная ж.-д. линия, пересекающая перешеек

но на Атлантическом побережьи. Свыше 2/3 экс
порта кофе идет в Великобританию. Второе 
место занимает культура бананов (преимуще
ственно на Атлантическом побережьи), к-рые 
экспортируются гл. обр. в США. Вывоз ка
као составляет ок. 6 тыс. т в год. Из второ
степенные экспортные культур следует отме- 
тить сахарный тростник, та£ак, ананасы. 
Животноводство незначительно. В 1933 в К.-Р. 
насчитывалось 399 тыс. голов крупного рога- 
того скота, 85 тыс. лошадей. Скотоводство бо
лее развито в центральной горной части страны 
(пров. Гуанакасте). Кризис, пѳдорвавший экс- 
порт К.-Р., резко отразился на ее с. х-ве. Про
дукция кофе упала за 1929—34 с 235 тыс. до 
19,1 тыс. т, какао с 7,3 тыс. до 5,2 тыс. т.

Обрабатывающая промышлен
ность. В К.-Р. имеются мелкие пивоварен
ные, табачные, водочные, сыроваренные, лесо- 
пильные, сахарные, деревообрабатывающие за
воды. Из горнодобывающих отраслей на первом 
месте стоит добыча золота и серебра (в Абанга- 

от Атлантического к Тихому океану, соединя- 
ет порты Лимон и Пунта-Аренас и связывает 
города Сан-Хосе, Картаго и Алахуэлу с обои
ми океанами.

Внешняя торговля. Вывоз планта- 
ционных продуктов (кофе, какао, бананов 
и т. п.) составляет более 90% всего экспорта 
К.-Р.; из остальных статей экспорта следует 
отметить ценные породы дерева и кожи. Вво
зятся ткани, металлические изделия, мука, 
нефтепродукты, автомобили и пр. Общий раз- 
мер вывоза до кризиса составляя 17—18 млн. 
долл. в год. В годы кризиса внешняя торговля 
сильно сократилась. В 1934 вывоз составил 
всего 50% от вывоза 1928, а ввоз соответственпо 
равнялся лишь 35%. Ок. 55% экспорта направ
ляется в Великобританию, ок. 30% в США; 
50% импорта идет из США и ок. 15% из Вели- 
кобритании.—Д енежнаясистема. Основ
ная монета—колон, равная 100 сентимос. По па
ритету 4,25 колона равны 1 американскому 
доллару. С 1931 курс колона сильно упал.
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Внутренний долг К.-Р. составляет 100 млн. ко- 
лон, внешний долг—75 млн. колон.

Исторический очерк. К.-Р. была открыта 
Колумбом, как полагают, во время одной из 
его последних экспедиций в Америку; сначала 
область эта называлась Nueva Cartago (Новый 
Карфаген), название«К.-Р.» (что означает «бога
тый берег») вошло во всеобщее употребление 
с 1540. Завоевание ее начато испанцами в 1530, 
с 1540 К.-Р. стала испанской провинцией; ее 
завоевание было закончено в 1561—65, грани
цы с другими провинциями Центр. Америки 
устанавливались в 1560—73. Заселение и эко
номическое развитие К.-Р. шло очень медленно, 
отчасти вследствие трудностей, к-рые предста
вляли природные условия страны, но гл. обр. 
из-за хищнического управления Испании и про
должительной борьбы из-за этой колонии ме
жду испанцами и англичанами и отчасти—гол
ландцами (см. Флибустьеры). С конца 16 в. 
в течение более 200 лет пиратские корабли, сна- 
ряжавшиеся в Англии и Голландии, системати
чески нападали на К.-Р., опустошали планта- 
ции и разоряли население. Борьба с пирата- 
ми-флибустьерами продолжалась и в 19 в., и 
лишь в 1856 пираты были разгромлены при 
Санта Роза. Набеги соседних индейских племен 
(особенно племени москитос) также обычно 
поддерживались Англией; большая часть ин- 
дейцев, исконного населения К.-Р., была истре
блена завоевателями—испанцами—или вымер
ла от непосильного труда на рудниках.

К.-Р. свергла испанское господство и стала 
независимой с 1821. Дальнейшая история этой 
маленькой республики тесно связана с исто- 
рией других неболыпих республик Центр. 
Америки, подобно ей формально независимых, 
но фактически ставших полуколониями США. 
Внутреннее развитие К.-Р. отличается нек-рыми 
особенностями и, по американским понятиям, 
носит относительно «мирный» характер. Одна
ко генеральско-президентские «революции» 
не раз имели место и в К.-Р., отражая борьбу 
крупных землевладельцев с«либералами», пред
ставлявшими интересы буржуазные слоев.— 
В 1824 К.-Р. вошла в состав федерации респу
блик Центр. Америки наряду в Гватемалой, 
Гондурасом, Никарагуа и Сальвадором; в том 
же году была выработана конституция федера
ции по образцу конституции США. Центром 
федерации стал город Гватемала. В то же 
время К.-Р., наряду с другими государствами, 
входившими в федерацию, создала свое местное 
правительство. В 1825 федерация была при
знана рядом европейских государств. Первым 
президентом федерации был Мануэль Хосе 
Арче. Самым выдающимся из политиков феде
рации Центр. Америки в 30-х гг. был Морасан 
(Morazan), фактически захвативший власть 
в 1829 и избранный в президенты федерации 
в 1832. Он сыграл значительную роль в исто
рии К.-Р. В 1838 К.-Р. вышла из федерации, 
которая окончательно распалась в 1839. Пре- 
зидент К.-Р. Карильо, осуществивший разрыв 
с федерацией, установил свою диктатуру и 
объявил свою власть пожизненной. Либералы 
обратились за помощью к Морасану, и в 1842 
Карильо был смещен и изгнан. Однако в ре- 
зультате нового переворота Морасан в том 
же году был смещен и расстрелян. В 1843 
была принята реакционная конституция К.-Р., 
по к-рой вводилась двухпалатная система, 
а исполнительная власть передавалась в руки 
президента. В 1847, при новом переходе власти 

к либералам, конституция была изменена в ли- 
беральном духе, причем двухпалатная система 
заменена однопалатной (т. н. Конституционный 
конгресс). Католическая религия по обеим 
конституциям была признана государственной 
религией. В 1848 конгресс провозгласил К.-Р. 
«суверенной и независимой республикой».— 
В 1871, после нового очередного переворота, 
совершенного диктатором Гуардия, конститу
ция была еще раз изменена и в таком виде с не
большими изменениями существует до сих пор. 
В 1917 военный министр Фредрико Тиноко 
сверг президента Гонсалеса. Однако, Тиноко не 
сумел угодить американскому империализму; 
правительство США отказывалось признать 
его, и в 1919, не без содействия США, произошла 
новая «революция». Тиноко был свергнут и бе- 
жал, захватив с собой государственную казну; 
президентом стал Хулио Акоста, правительство 
его было признано США и др. государствами. 
Вся внешняя политика К.-Р., как впрочеми 
внутренняя, в основном направляется США. 
В частности, следует отметить роль США в не- 
однократных попытках объединения К.-Р. с че
тырьмя другими государствами Центр. Америки 
(Гондурас, Гватемала, Никарагуа, Сальвадор), 
которые предпринимались с конца 19 в. Так, 
в 1898 была создана федерация государств 
Центр. Америки, в которую вошла К.-Р., но 
в том же году эта федерация распалась. В 1907 
государства Центр. Америки, под давлением 
США, заключили «договор о мире и дружбе». 
Новая попытка создания федерации была сде- 
лана в 1921; конгресс происходил в Сан-Хосе, 
на нем была выработана конституция, но фе
дерация распалась в том же году из-за отка
за Никарагуа подписать договор. В 1922—23 
(декабрь—февраль) на Вашингтонской конфе
ренціи указанные 5 государств Центр. Аме
рики заключили новый «договор о мире и 
дружбе». США играли также решающую роль 
в разрешении пограничных споров К.-Р. с дру
гими опереточными государствами Центр. Аме
рики, выступая в качестве арбитра; таким пу- 
тем был разрешен конфликт К.-Р. с Никарагуа 
в 1896, а в 1921—с Панамой, с к-рой до того у 
К.-Р. на почве пограничных споров неоднократ
но происходили вооруженные столкновения.

Государственный строй К.-Р. рег
ламентируется конституцией 1871, фактически 
действующей с 1882 и неоднократно изменяе- 
мой и дополняемой. Во главе государства стоит 
как законодательный орган конгресс, избирае
мый из расчета 1 депутат на 8 тыс. населения. 
Срок полномочий конгресса—4 года. Состав 
конгресса переизбирается на 50% каждые два 
года. Президент—глава исполнительной вла
сти—избирается населением на 4 года. Он ком- 
плектует министерство, ответственное только 
перед ним. Фактически конституция К.-Р. 
лишь прикрывает неограниченную диктатуру 
полуфеодальныя: помещичьих групп и крупной 
буржуазии. К.-Р. с 1920—член Лиги Наций.

КОСТА-ФОРУ, Константин (1856—1935), один 
из виднейших румынских буржуазно-демокра- 
тических деятелей, адвокат, генеральный сек
ретарь румынской «Лиги прав человека»; из
вестей разоблачением пыток и расстрелов без 
суда в сигуранце (румынской охранке). Посвя
щенная этим разоблачениям брошюра К.-Ф., 
конфискованная в Румынии, была издана во 
Франции, Чехословакии, Германии и др. стра
нах; на рус. яз. издана МОПР (1925). К.-Ф.— 
один из защитников 500 бессарабских крестъ-
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ян, преданных военному суду за участие в Та- 
тар-бунарском восстании.

КОСТА ХЕТАГУРОВ (псевдоним Константина 
Левановича Хетагурова) (1859—1906), 
крупный осетинский поэт, публицист и осново- 
положник осетинского литературного языка 
и литературы. Учился в Петербургской акаде
мии художеств, к-рую не окончил из-за тя- 
желого материального положения. В период 
1884—91 сотрудничая в местных и столичных 
периодических изданиях, выступая против про
извола и угнетения трудящихся Осетии. Не
однократно подвергался репрессиям со сто
роны правительства, был сослан в Херсон. В 
лирике К. X. выступая выразителем страданий 
и чаяний осетинского крестьянства, находив
шееся под двойным гнетом—местных алдаров 
и русских колонизаторов. Основные мотивы 
его песен: безземелье, беспросветные условия 
жизни горской бедноты («Мать», «Пастух-бат- 
рак» и др.). В поэзии К. X. имеют место рели- 
гиозные и пессимистические настроения. Но 
в его стихах-песнях неизменны негодующий 
протест против «чужой злой силы», какой яв
лялось царское правительство, «любовь к ро- 
дине» и глубокое сочувствие к осетинской бед- 
ноте. За обличительные мотивы в поэзии был 
конфискован знаменитый сборник стихов К. X. 
«Ирон фандыр» («Осетинская лира»). В крупной 
поэме «Кому живется весело», написанной в 
подражание Некрасову, К. X. зло бичует воен
ную бюрократию царской России, чиновников- 
взяточников. Он осмеивал также и осетинское 
дворянство—богачей («Гуси», «Хетаг»), проти
вопоставляя им трудовое, обнищавшее кресть
янство («Ласкдзаран», «Фатима» и др.). В дра- 
ме «Дуня»—выступая против косных феодаль- 
ных нравов и морали. Творчество К. X. от
личается большим мастерством; поэт удачно 
использовал богатый фольклор осетин (поэмы 
«Фатима», «Авсати»). Его стихи пользуются 
огромной популярностью в Осетии, многие из 
них переложены на музыку самими крестья
нами. К. X. известен переводами на осетин
ский язык басен Эзопа, Лафонтена, Крылова.

Соч. К. X.: Сборник русских стихотворений и по
весть «Фатима» (на рус. яз.), 1895; Избранный Коста, 
Цхинвали. 1926; Избранные стихотворения и поэмы, Ста- 
линир, 1936.

Лит.: М а линкин А., Коста Хетагуров, «Литера
турная учеба», 1935, № 10.

КОСТЕНКОВСКИЕ СТОЯНКИ, группа памятни- 
ков палеолита на р. Дон, в 23 км от г. Вороне
жа, в селении Костенки. Открыты в 1879 
И. С. Поляковым, исследовались в 1915 С. Кру- 
ковским, в 1923 и 1931—П. П. Ефименко и 
С. Н. Замятниным. Наиболее значительная из 
этой группы стоянка, т. н. Костенки I, относит
ся к ориньяко-солютрейской эпохе. Найденные 
культурные остатки состоят из большого коли
чества отличающихся высокой техникой крем
невыя орудий, резцов, пластин и скребков, 
небольшого числа изделий из кости, а равно 
остатков полуподземного деревянного жилища, 
около 15 м длины. Особо интересны женские 
фигурки и статуэтки из слоновой кости и мер
геля. Другие стоянки этой группы, так наз. 
Костенки II, III и IV, относятся к ранне- 
мадленской культуре и дают преимущест
венно кремневые резцы, скребки и изделия из 
кости.

КОСТЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ, вырабатывает из сырой кости в ка
честве основныя продуктов клей и желатину, 
в качестве побочныя продуктов—азотистую 

и фосфорную муку, костяной уголь, костяное 
сало.—По роду выпускаемой продукции пред
приятия К. п. СССР делятся на 2 группы: клее
варенные заводы и желатиновые заводы.—Клее
варенные заводы вырабатывают костяной клей 
и получают полезные отходы в виде костяного 
сала, азотистой и фосфорной муки. Костяное 
сало извлекается в герметически закрытыя экс- 
тракторах, емкостью от 10 ж3 до 15 м3. В каче
стве растворителя сала прйменяется бензин, 
уд. в. 0,75, кипящий от 70° до 110° (марки 
«калоша»). Костяное сало имеет коричневый 
цвет; уд. в.—0,9—0,919, темп. пл.—37—45°, 
темп. застывания—31—34°, кислотность (в пе- 
ресчете на олеиновую кислоту)—25—50%, со- 
держание влаги и посторонних примесей— 
1,5—2%.—Азотистая мука получается путем 
полировки обезжиренной кости в специальных 
полировочныя вращающихся барабанах (про- 
сеивается через отверстия в стенках барабана); 
состоит из крови, мяса, .хрящей и мелких ча
стиц кости; прйменяется как азотистое удобре- 
ние; содержит 3—4% азота, 12—14% Р2О5, 
до 15% песка и др. нерастворимыя примесей, 
до 4% жира.—Обезжиренная кость после по
лировки поступает в автоклавы, называемые 
диффузорами, распаривается под давлением 
0,5—3 атм. в продолжение 45 минут и промы
вается горячей водой темп. 90—95°. Распари- 
вание и промывка производятся 13—15 раз. 
Горячая вода перегоняется в диффузорах по- 
следовательно от распаренной кости к свежей. 
Снимаемая вода со вновь загруженного диффу
зора называется бульоном. Ранее стремились 
снимать бульон в более высокой концентрации, 
отчего клей перегревался и качество его пони
жалось. В настоящее время вязкость клея по 
вискозиметру Энглера повышена до 2,5 (вместо 
прежней 1,8), что достигнуто в результате съе- 
мов бульонов с концентрацией от 5% до 8% и 
уваркой их в вакуум-аппаратах до 50%. Костя
ной клей выпускается в жидком и сухом виде. 
Сухой клей получается в результате сушки 
упаренныя бульонов до 12—17% влаги.—Фос
форная мука получается из обезжиренной, от
полированной кости, из к-рой выварен клей; 
такая кость представляет собой рыхлую массу, 
называемую паренкой. Паренка проходит су
шильные барабаны с температурой топочныя 
газов от 600° до 700° и температурой исходящих 
газов в среднем от 140° до 150°. После этого она 
поступает в шаровые мельницы для помола на 
муку. Мука содержит: азота 0,8—1%; Р2О5— 
29—30%; влаги—10%. С 1934 фосфорная му
ка прйменяется в СССР как минеральный под- 
корм животным.

Желатиновые заводы вырабатывают жела
тину из кости, кожаныя обрезков и мездры, 
получаемой в виде отходов с кожевенныя за- 
водов (см. Желатина).—Как неосновные про
дукты К. п. вырабатывает еще: а) желатиновую 
пленку, употребляемую как упаковочный ма- 
териал, для украшений и т. д.; б) костяной 
уголь, применяемый в основном для фильтра- 
ции сахара как абсорбирующий материал, и 
в) всякие поделки из кости: зубные щетки, пу
говицы и т. д.

КОСТЕР (Coster), Шарль Анри, де (1827—79), 
бельгийский писатель. В 1858 издал книгу 
«Фламандские легенды» («Legendes flamandes»), 
несколько позднее—сборник новелл «Contes 
brabanQons». В 1867 вышло в свет крупнейшее 
произвѳдѳние К. «Легенда об Уленшпигеле и 
Ламме Гудзаке» («La legende d’Ulenspiegel
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et de Lamme Goedzak»)—историч. роман, отно- 
сящийся к числу наиболее замечательных явле- 
ний европейской литературы 19 вѳка. Однако 
это произведение успеха не имело. Всемирную 
известность роман завоевал себе лишь в 20 в. 
Написанный в сочной и яркой манере, восхо
дящей к Ф. Рабле и народным книгам эпохи 

Возрождения, роман К. 
развертывает широкую 
панораму жизни Нидер- 
ландов в эпоху борь
бы нидерландского на
рода с испанским влады- 
чеством (16 в.). Восста
ние гезов (т. е. нищих, 
прозвище нидерланд- 
скихинсургентов), звер- 
ства инквизиции, шум
ное веселье трактиров 
и заезжих дворов пе
строй чередой проходят 
в романе. С глубоким 

сочувствием изображая движение народа, ав- 
тор беспощаден в изображении его угнета
телей— «коронованного паука» Филиппа II, 
хищных епископов и тучных монахов католи
ческой церкви, утверждающей свое господ
ство пламенем костров, на к-рых кончают 
свою жизнь «еретики». Свободолюбивый дух 
фламандского народа олицетворен в романе 
в образе вечно юного, неугомонного геза Ти
ля Уленшпигеля (облагороженного героя лу
бочной книги 16 в. «Net Aerding Leben van 
Thyl Uylenspiegel») и его спутника, проста
ка Ламме Гудзака. К. вводит в текст рома
на фрагменты народных песен, тексты подлин- 
ных проповедей 16 в. Широко использует ли
тературу хроник и сказаний.

Лит.: Coster Ch., La 16gende et les aventures he- 
roiques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme 
Goedzak au pays de Flandres et ailleurs. Pref, de B. Pou- 
richev. Etude de Romain Rolland, M., 1936; Besom- 
b i aux M., Les premiers romanciers nationaux de Bel
gique, P., 1919; Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гуд- 
заке, пер.с франц. А. Горнфельда, [М. ], 1935; то же, пер. 
с франц. и номмен. А. Г. Горнфельда. Общ.ред. и ст. Б. А. 
Кржевсного, Л., 1935; Веселовская М., Старшие 
и одинокие новой бельгийской литературы, «Голое ми- 
нувшего», М., 1913, IX; Ф р ич е В. М., Национальная 
библия Бельгии, там же, 1915, I.

КОСТЕР, костерь, Bromus, род одно- и 
многолетнихзлаков. Соцветие—б. или м. круп
ная метелка из многоцветковых колосков. Ок. 
80 видов, гл. обр. в умеренных зонах обоих по- 
лушарий—на лугах, в лесах, степях. В СССР— 
44 вида. Среди К. есть много хороших кормо
вых трав, а также сорняков. Наиболее рас
пространенной хорошей кормовой травой, вве
денной в культуру, является К. безостый, 
Bromus inermis. Его высокая урожайность 
(10—50 ц с 1 га), выносливость к низким тем- 
пературам, нетребовательность к почве, им
мунность к грибным заболеваниям делают К. 
безостый одним из ценных разводимых кормо
вых злаков. Посевы его используются обычно 
4—7 лет. Культура его возможна в большин- 
стве районов СССР, даже за полярным кругом 
(Хибины) и в Вост. Сибири. Особенно целесооб- 
разно разведение его засухоустойчивых рас на 
Ю.-В. Европ. части СССР и на юге Зап. Сиби
ри. Основные районы культуры: Зап. Сибирь, 
Сев. Казахстан, Башкирия, Куйбышевская, 
Саратовская, Сталинградская, Воронежская и 
Курская области и Украина. На естественных 
сенокосах К. дает урожай сена до 25 ц с 1 га. 
Урожай культурного К.—до 60 ц сена (в зави
симости от района) и 2—3 ц семян.

К. сибирский, Bromus sibiricus, также отно
сится к ценным кормовым травам. Он дает 
двухукосный урожай, вынослив к морозам и 
засухе. Может быть рекомендован для посевов 
не только в Сибири, но и в Европейской части 
Союза. К. пестрый, В. variegatus,—прекрасный 
кормовой злак на альпийских и субальпийских 
лугах Кавказа.

Из К.-сорняков широко распространен и 
является злостным сорняком на севере в ози
мой ржи ржаной К., Bromus secalinus, также

1—Bromus inermis, 2—соцветие Bromus arvensis, 
a—полосой его.

развивающийся как озимый. В сырые годы он 
развивается местами настолько обильно, что 
почти совсем заглушает посевы озимой ржи. 
Размножается Семенами.

КОСТЕРЕВО, поселок городского типа в Пе- 
тушинском районе Московской обл., станция 
Горьковской ж. д. в 45 км к В. от Орехово- 
Зуева; 4,9 тыс. жит. (1936). Катушечно-челноч
ная фабрика (2.039 рабочих в 1936).

КОСТИ, см. Кость.
КОСТИН ШАР, пролив в Сев. Ледовитом океа- 

не, между ю.-з. берегом Новой Земли и о-вом 
Междушарским. Длина пролива от мыса Гуси- 
ного на С. до мыса Черного на Ю.—80 км; ши
рина в сев. части—16,9 км, в средней—2,3 км, 
в юж.—7,5—9,4 км; глубина—от 40 до 100 м. 
В пролив впадает р. Нехватова. Берега очень 
изрезаны. В проливе ок. 20 островов.

КОСТИСТЫЕ РЫБЫ ,Teleostei, обширная груп
па, к к-рой относится громадное большинство 
современных рыб. Характеризуется присут- 
ствием внутреннего костного скелета; позвонки 
двояковогнутые (амфицельные). Жабры, по
строенные из кост- 
ных дужек (обык
новенно 4), прик
рыты жаберными 
крышками. Пла
вательный пузырь 
и чешуя у некото- 
рых ВИДОВ ОТСут- Скелет окуня,
ствуют. Отдель- 
ные (очень немногие) виды являются гермафро
дитами. Имеются живородящие виды. Из всех 
рыб К. р. имеют наибольшее промысловое зна
чение. К. р. впервые появляются в верхней 
триасе и с верхнего эоцена достигают наиболь-
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піего развитыя. Подробно об анатомии, эколо- 
гии, систематика и палеонтологии костистых 
рыб см. Рыбы.

КОСТИЧ ЛАЗА (1841—1910), сербский поэт, 
романтик. Автор нескольких новелл на фанта- 
стические сюжеты, лирических стихотворений, 
философских и критических. статей. Лучшие 
произведения К. Л.—драма «Максим Црное- 
вич», в основу к-рой положена народная песня 
«Женитьба Максима Црноевича», драма «Пера 
Сегединец», на тему восстания сербского наро
да в 18 в. против австро-венгерцев под предво- 
дительством Пера Сегединца, и «Гордана».

КОСТКА НАПЕРСКИЙ (А л екс андр Леон 
из Штернберга), он же Шимон Б з о в - 
с к и й, вождь крестьянского восстания 1651 в 
Полыпе. Биография К. Н. не ясна. Он сам на
зывая себя побочным сыном короля Владисла
ва IV; получил воспитание в магнатской семье 
Костка. Юношей был взят ко двору королевы 
Ренаты. В 1648 имел дипломатические поруче- 
ния к шведскому и другим дворам. В 1651, по 
своем возвращении в Польшу, вскоре оказался 
в Краковском воеводстве во главе крестьян
ского восстания, направленною против наступ- 
ления шляхты на остатки крестьянских свобод, 
сохранившихся в горных районах Краковского 
воеводства, и попыток окончательною закре- 
пощения крестьянства этих районов. Восстание 
К. Н., несомненно, вспыхнуло под непосред- 
ственным влиянием крестьянской войны на 
Украине (1648—53). Центром восстания стал 
захваченный К. Н. замок Чорштын; отсюда он 
намеревался двинуться на Краков. К восста- 
нию массами примыкало крестьянство окрест- 
ных районов. Против К. Н. выступило шляхет
ское ополчение во главе с краковским еписко- 
пом Ярецким. К. Н. был осажден в Чорштыне, 
был выдай Ярецкому 24/VI вместе с другим 
вождем восстания, крестьянином Леонтовским, 
и 28/ѴІ 1651 посажен на кол.

Лит. о К. Н.весьма скудна. См. К u b а 1 а L., Szkice 
historyczne, serya I, Warszawa—Krakdw, 1901.

КОСТНАЯ ТКАНЬ, см. Костъ.
КОСТНЫЙ МОЗГ, мягкая ткань, выполняющая 

в костях все полости, не занятые собственно 
костным веществом. Различают две основных 
формы К. м.: 1) красный, или деятельный К. м. 
и 2) желтый, или жировой К. м. Красный 
К. м. является органом кроветворения и актив
но участвует в образовании кровяных телец. 
В течение первых трех лет жизни он находится 
во всех костях; в дальнейшем он постепенно за- 
мещается жировым К. м., сохраняясь ко вре
мени полового созревания только в плоских 
коротких костях (грудина, позвонки, ребра, че- 
реп), где остается в течение всей жизни. Кроме 
основы из ретикулярной ткани, в состав крас
ного К. м. входят: жировая ткань, многочислен
ные кровеносные сосуды, нервы и кровяные 
клетки различной степени зрелости. Последние 
являются продуктом размножения клеток ре
тикулярной ткани и дифференцируются в трех 
направлениях, образуя: 1) красные кровяные 
тельца—эритроциты, 2) белые кровяные тель
ца—сегментоядерные лейкоциты—и 3) мегака- 
риоциты, из протоплазмы к-рых вознйкают кро
вяные пластинки—тромбоциты (см. Кровь). При 
нормальных условиях в общий ток крови из 
красного К. м. поступают только зрелые кро
вяные клетки. Желтый К. м. состоит гл. 
обр. из жировой ткани и при нормальных усло
виях не принимает участия в кроветворении. 
При кровопотерях, усиленном разрушении 

кровяных телец в сосудах (гемолиз), нек-рых 
заболеваниях крови (малокровие, белокровие> 
желтый К. м. превращается в красный, прини
мая участие в замене утраченных кровяных те
лец. Часто эти состояния сопровождаются по- 
ступлением в общий ток крови незрелых кровя
ных клеток. Изменения в клеточном составе- 
К. м. и крови отмечаются также при инфекци- 
онных болезнях.

КОСТОЕДА, то же, что кариес (см.).
КОСТОМАРОВ, Николай Иванович (1817—85). 

историк и писатель. Отец—помещик Острогож
скою уезда Воронежской губ., мать—крестьян
ка. В 1837 окончил ист.-филологический фа- 
культет Харьковского ун-та, поступил юнке- 
ром в Кинбургский драгунский полк, но спустя 
месяц бросил военную службу и стал готовить
ся к научно-педагогической деятельности. Воз
вратившись в Харьков, вошел в кружок украин- 
ских писателей (Срезневский, Основьяненко, 
Метлинский, Бецкий и др.) и занялся собира- 
нием этнографического материала и изучением? 
истории Украины и украинского казачества. 
В 1842 К. представил магистерскую диссерта- 
цию на тему «О значении унии в Западной Рос
сии», но к защите ее допущен не был, а сама> 
диссертация, как «неблагонадежное произве- 
дение», по распоряжению министра народною 
просвещения Уварова (см.) была сожжена. В 
1843 К. представил другую диссертацию—«Об» 
историческом значении русской народной поэ- 
зии»—и в следующем году получил степень ма
гистра русской истории. Осенью 1844 К. был 
назначен учителем истории в Ровенскую гим- 
назию, в 1845 переведен учителем 1-й Киевской 
гимназии, а в 1846 занял место профессора рус
ской истории в Киевском ун-те.

В Киеве К. сблизился со знаменитым украин- 
ским поэтом Тарасом Шевченко, известным' 
украинским писателем П. А. Кулишем, проф. 
Н. И. Гулаком, студентом В. М. Белозерским' 
(впоследствии редактор украинского журнала 
«Основа»). В результате сближения К. с этими 
передовыми людьми украинской обществен
ности в 1846 в Киеве, по инициативе К., воз
никло тайное общество под названием «Кирил- 
ло-Мефодиевское братство», поставившее себе* 
целью мирным, легальным путем добиться кон- 
ституционного строя и нек-рой автономии Ук
раины. К. написал устав этого общества, воз- 
звания к «Братьям украинцам» и «Братьям ве- 
ликороссиянам и полякам». В последнем, обра
щаясь от имени Украины, «нищей сестры вашей, 
которую вы распяли и растерзали и которая 
не помнит зла», К. заявляя, что Украина «со- 
болезнует о ваших бедствиях и готова проли
вать кровь детей своих за вашу свободу». Для 
пропаганды идей братства К. написал на рус. и 
укр. яз. сочинение «Закон Божий», или «Кни
га бытия украинского народа», полное горячей 
любви к украинскому народу, ненависти к его- 
поработителям, искреннего демократизма и от- 
рицания крепостного права. Весной 1847, при 
ликвидации этого братства, К. вместе с другими 
был арестован и после годичного заключения 
в Петропавловской крепости выслан в Саратов. 
В Саратове К. прожил около 9 лет. Работая 
переводчиком в губернском правлении, К. про
должая свои занятия по этнографии и истории 
Украины и Московского государства. Здесь 
К. собрал и издал «Великорусские народные 
песни» (1854) и две работы по истории украин
ского казачества—«Иван Свигорский украин
ский гетман 16 в.» (1855) и «Борьба украин-
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ских казаков с Польшей в первую половину 
17 в.» (1856). В 1857, освобожденный из-под 
надзора, Костомаров уехал в Петербург, где на- 
печатая «Богдана Хмельницкого» (1857), а за
тем выехал за границу. В 1857—58 К. напеча- 
тал в «Современнике» «Очерк торговли Москов- 
ского государства в 16 и 17 вв.»и издал «Бунт 
Стеньки Разина» (1858). Побывав в Швеции, 
Германии, Швейцарии, Италии и Австрии, К. 
возвратился в Саратов (1858) и работая в ко- 
митете по подготовке крестьянской реформы. 
В апреле 1859, после ухода в отставку проф. 
Устрялова, с К. было снято запрещение «слу
жить по ученой части», и он занял кафедру рус
ской истории в Петербургском ун-те. Лекции К. 
пользовались болыпим успехом. В 1861, во вре
мя студенческих забастовок, К. неожиданно 
осудил студенческие выступления и отмежевал
ся от группы профессоров, протестовавших 
против высылки проф. Павлова. В ответ на это 
студенты и молодежь во время его лекции уст
роили ему обструкцию. В марте 1862 К. пре- 
кратил чтение лекций и вышел из состава про
фессоров Петербургского ун-та. К этому перио- 
ду относится полемика К. с Погодиным о про
исхождении крепостного права и татарском 
влиянии на возникновение государственной 
организации в Московской Руси, выдвинув
шая ряд вопросов русской истории, вокруг 
к-рых долго продолжалась горячая дискуссия.

По уходе из Петербургского ун-та К. занялся 
исключительно научно-литературной деятель- 
ностью; принимая самое деятельное участие в 
журнале «Основа» (выходил на рус. и укр. язы- 
ках в Петербурге в 1861—62); с 1866, по возоб
новлены! М. М. Стасюлевичем издания «Вест- 
ника Европы», был одним из ближайших со- 
трудников этого журнала; работая в археологи
ческой комиссии и участвовал в издании «Древ- 
них актов по истории Малороссии»; издал мно
гочисленные и разнообразные по содержанию 
исторические работы.

Как историк-исследователь К., будучи пред
ставится ем мелкобуржуазной историографии, 
не имел цельной, законченной системы взгля- 
дов, но как примыкавший к т. н. федералистам 
суть исторического процесса видел «в местных 
национальных движениях», в борьбе с велико
державной шовинистической и захватнической 
политикой царизма. Отсюда интерес К. к ре- 
волюционному движению против царизма. В 
своих работахК.отводил большое место изобра- 
жению бытовой истории народа; К. восставал 
против преувеличенной оценки исторической 
роли отдельных деятелей, против выдвигания 
на первый план изучения государственных 
форм и стремился научно-исследовательский 
интерес перенести на проявления коллективной 
деятельности масс. Крупные труды К. были 
посвящены как-раз таким событиям и эпохам, 
в которых на первом плане стояли массовые 
народные движения («Богдан Хмельницкий», 
«Руина», «Смутное время Московского госу
дарства», «Бунт Стеньки Разина» и др.). В своей 
теоретической работе («Начало единодержавия 
в древней Руси», 1870) К. боролся с концепцией, 
сводящей всю суть русской истории к образо- 
ванию громадной империи (Карамзин), хотя сам 
исходил из той же, что и Карамзин, юридиче
ской концепции понимания историч. процесса.

Как писатель К. выступил в 30-х гг. под 
псевдонимом Иеремия Галка с рядом стихотво- 
рений («Украинские баллады», «Ветка»). С 
«60-х гг., занимаясь преимущественно историей,

К. не оставляя и художественного творчества. 
Ему принадлежат романтические драмы, из 
к-рых наиболее значительна «Савва Чалый», по
вести («Сын», «Кудеяр») и исторический роман 
«Черниговка». К. — представитель так назы
ваемою молодого поколения романтиков в 
украинской литературе. Костомарову принад
лежат переводы из Байрона и произведений 
чешских романтиков. И. Меницкий.

КОСТОЧКОВЫЕ, плодовые деревья, у к-рых 
плод—сочная костянка с одной косточкой; в 
косточке находится одно семя, называемое не
редко «ядром». К. деревья—скороспелые, начи- 
нают плодоносить со 2—3-го года,стареют 25—30 
лет. В группу К. входят: вишня, черешня, сли
ва, абрикос, персик. К. по количеству деревьев 
в СССР занимают первое место, составляя 55% 
всех плодовых: на долю сливы приходится 15%, 
вишни и черешни—34%, абрикоса и персика— 
6%. Далее всех на север заходит вишня и не
сколько южнее — сливы; абрикосы, персики, 
лучшие сорта сливы и черешня сосредоточены 
на юге. Плоды К. используются в свежем виде, 
сушатся (сливы, вишня, абрикосы), консерви
руются, из них варят варенье, делают вино и 
воды. Плоды К. очень непрочны при хранении, 
но при сулъфитации плодов (см.) могут сохра
няться до одного года. Разводятся К. привив
кой на соответствующих дичках; во время роста 
обрезка делается по возможности реже и сла
бая, т. к. может отрицательно влиять на здоро
вье. Плодоношение сосредоточено на прошло- 
годних однолетних побегах. В среднем удобре- 
ния на 1 га необходимо: 40—60 кг N, по 60 кг 
Р2Об и КаО.

КОСТРА, кострика, отбросы при первич
ной обработке стеблей прядильных растений; 
состоят из одревесневших и отчасти целлюлоз- 
ных частей. К. получается при механическом 
выделении из лубяного стебля волокна или луба 
на мяльных и трепальных машинах. К. состав- 
ляет 65—70% веса лубяного стебля и в основ- 
ном состоит из целлюлозы (45—58%), лигнина 
(от 21% до 29%) и пентозана (от 23% до 26%). 
Количество К., получаемое ежегодно в колхо- 
зах, совхозах и на заводах первичной обработ
ки, определяется в 2,5—3,0 млн. ш. Научно- 
исследовательскими и производственными опы
тами последних лет установлена возможность 
использовать К.: 1) для изготовления строи- 
тельных и термо-изоляционных плит (коэффи- 
циент теплопроводности 0,05), 2) для получения 
целлюлозы и бумаги (выход целлюлозы дости- 
гает 40%), 3) этилового спирта (К. кенафа) и 
4) фурфурола (выход ок. 5—7,5%).

КОСТРИЩЕ, остатки или следы костра, рас
кладывавшеюся в древности и обнаруживаемо- 
го при раскопках в виде четко ограниченного 
зольного слоя, остатков древесного или костно- 
го топлива и обычно брошенных в костер 
обломков вещей.

КОСТРОВ, см. Жордания.
КОСТРОВ, Ефим Иванович (1750 или 1752— 

1796), русский поэт 18 в. Литературную дея- 
. тельность начал «классическими» одами в честь 
торжественных событий университетской и при
дворной жизни. Позже выступил зачинателем 
сентиментализма. Наиболее значителен К. как 
переводчик «Золотого осла» Апулея, «Илиады» 
и нек-рых др.

Соч. К.: Полное собрание всех сочинений и переводов 
в стихах..., ч. 1—2, СПБ, 1802 (переизданных в 1849); 
«Русская поэзия» ...» под ред. С. А. Венгерова, т. I, СПБ, 
1897 (отд. 3, стр. 236, список сочинений и переводов К. 
и перечень критических статей о нем).
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КОСТРОМА, город в Ярославской обл., выде- 

ленный в самостоятельную административную 
единицу; расположен на Волге (гл. обр. на ле- 
вом берегу), близ устья р. Костромы. Пароход
ная пристань и конечная станция ж.-д. ветки, 
отходящей от ст. Нерехты (Ярославской ж. д.). 
Железнодорожный мост через Волгу закончен 
в 1932. 104,5 тыс. жит. (1936; в 1926—68,1 тыс., 
в 1912—43 тыс.); до 30 тыс. чел. занято в про
мышленности (1935; в 1926—ок. 11 етыс.). К.— 
второй в области после Ярославля индустриаль- 
ный центр, сильно выросший при Советской 
власти. В прошлом исключительно текстиль
ный центр, К. при Советской власти стала 
также видным центром металлообрабатываю
щей промышленности. Важнейшая отрасль— 
льнообрабатывающая промышленность. Име
ются четыре льноткацких фабрики, реконстру
ированные и сильно расширенные, строится 
(1937) льнокомбинат. Кроме того имеются: за
вод «Рабочий металлист», выпускающий экс
каваторы; металлообрабатывающий завод им. 
Красина, переоборудованный в годы 1-й и 
2-й пятилеток из полукустарных мастерских; 
построенные за 1-ю и 2-ю пятилетки игольно
планочный завод, обслуживающий текстильные 
фабрики, заводы металлическою катерострое- 
ния и верфь деревянного судостроения; круп
ная обувная фабрика, мельница и др. Общая 
стоимость валовой продукции текстильной 
пром-сти—75,6 млн. руб. (1935), пищевой—27,6 
млн. руб., металлообрабатывающей—18 млн. 
руб. Помимо городской электростанции, имеет- 
ся ТЭЦ (13 тыс. квт). Утвержден проект под- 
станции и линии передачи от Ивановской рай
онной электростанции. В городе идет усилен
ное жилищное и коммунальное строительство; 
в 1935 начато строительство нового водопрово
да. Имеются текстильный ин-т, 7 техникумов, 
31 школа (в 1936 построены 4 новые школы), 
2 театра, 2 кино, 14 клубов, библиотеки, му
зей. Грузооборот ст. К. (1935)—252 тыс. т по 
отправлению и 234 тыс. m по прибытию; гру
зооборот пристани—93 тыс. т по отправлению 
и 170 тыс. т по прибытию. По р. Костроме и 
сверху, по Волге, К. получает лесные грузы, 
часть к-рых отправляется далее вниз по Волге. 
Большое значение для К. будет иметь осущест- 
вление разработанного проекта ж.-д. линии 
на Галич и дальше на С.-В.

Основание К. относится к 12 в. Была цен
тром удельного княжества. В конце 13 в. во
шла в состав Московского княжества. С 13 по 
17 вв. К. несколько раз разоряли татары. В 
1778 К. стала губернским городом. В К. име
ются значительные памятники старинной ар
хитектуры: монастырский каменный собор, воз
двигнутый в 1558, перестроен в 1650—52; 1565 
датируется собор Богоявленского монастыря с 
остатками фресок; церковь Воскресения на 
Дебре (1650—52) в стиле ярославских храмов; 
в ней сохранились роспись стен и резьба на 
воротах, увенчанных шатрами. Утварь и ико
ны из монастырей частью—в местном музее, 
частью—в центральных. Из К. вышла знаме
нитая в 17 в. артель живописцев во главе 
с Гурием Никитиным. В 1936 при разделении 
Ивановской Промышленной обл. на Ярослав
скую и Ивановскую области К. была включена 
в первую.

Лит.: Лукомский В. К., Кострома, СПБ, 1913.
КОСТРОМА, левый приток Волги в пределах 

Ярославской обл., дл.—389 км, площадь бас
сейна—19.120 км2. Берет начало из болота в

б. с. э. т. хххіѵ.

Солигаличском районе. В верховьях протекает 
по ровной лесистой местности, затем—в широ
кой аллювиальной долине, ограниченной вы
сокими, сильно переселенными холмами. Впа- 
дает в Волгу у г. Костромы. Ширина реки у 
Солигалича—30 м, в низовьях—до 300 м. 
Судоходна до Буя (169 км). Основное значение 
К. и притоков—сплав леса. Главнейшие при
токи: слева—Вёкса Галичская, Мёза, справа— 
Соть и Обнора.

КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ, одна из дореволю- 
ционных губѳрний в Верхнем Поволжьи. Пло
щадь—84,1 тыс. км2; население—1.855,9 тыс. 
(1/1 1917). В 1922 южная часть К. г. вошла 
во вновь образованную Иваново-Вознесенскую 
губ., а вост. уезды—в Нижегородскую губ. 
При“районировании оставшаяся часть К. г. во
шла в Ивановскую Пром. область. В 1936, при 
делении Ивановской Промышленной области 
на Ивановскую и Ярославскую области, терри- 
тория К. г. была отнесена к последней.

КОСТЫ ЧЕВ, Сергей Павлович (1877—1931). 
крупный биохимик и ботаник-физиолог. В 1900 
окончил Петербургский ун-т. С 1907—при- 
ват-доцент и с 1914—профессор анатомии и 
физиологии растений в Петербургском ун-те. 
С 1922—член-корреспондент, а с 1923—дей- 
ствительный член Академии наук СССР. Ра
боты К. относятся гл. обр. к дыханию расте
ний. В своих работах К. представил ряд экспе- 
риментальных данных, подкрепляющих тео- 
рию Баха-Энглера, и доказал, что в анаэроб
ной фазе углеводы окисляются непосредствен
но, не переходя через живой белок. Ряд работ 
К. посвящен химизму спиртового брожения и, 
в частности, связи последнего с явлениями вос- 
становления, с одной стороны, и ревизии уче- 
ния о внеклеточном брожении—с другой. Серия 
работ К. посвящена вопросам фотосинтеза, гл. 
обр. связи энергии последнего с условиями 
среды. Ряд исследований посвящен азотному 
обмену дрожжей и плесневых грибов, а также 
механизму связывания атмосферною азота 
бактериями. В последние годы жизни К. цен- 
тральным вопросом его работ было исследо- 
вание образования органических кислот (осо
бенно лимонной). В последние же годы К. руко
водил работами своих учеников по изучению 
микробов почвы и был организатором и дирек- 
тором (1923—30) Ин-та с.-х. микробиологии 
Всесоюзной академии с.-х. наук им. Ленина. 
Интерес представляет анатомическое исследо- 
вание К. «Строение и утолщение стебля дву
дольныхъ (1917). К. написал переведенный на 
немецкий и англ, языки один из лучших совре- 
менных курсов физиологии растений и моногра- 
фию о дыхании растений.

Лит.: Н а д со н Г. А., Ивановы. Н., Корса
кова М. П. и Л ь в о в С. Д., Сергей Павлович Ко- 
стычев (1877—1931), Некролог, «Известия Академии 
наук СССР», Л., 1932, № 3, стр. 287—312.

КОСТЬ, основной элемент внутреннею ске
лета позвоночных. Последний состоит из мно- 
гочисленных отдельных К., группы к-рых со
став ляют определейные отделы скелета. По 
фбрме К. бывают длинные, или трубчатые (пле
чевая, бедренная, берцовая и др.), плоские, или 
широкие (К. черепа, лица и др.) и короткие (по
звонки, К. стопы). В длинных К. различают те- 
ло К. (диафиз) и два конца (эпифизы) (см. Ске
лет, Позвоночник, Черегі). В состав К. входят: 
костная ткань, надкостница, костный мозг, 
кровеносные и лимфатические сосуды и нервы.

Костная ткань, образующая основу 
и главную составную часть К., относится к
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твердой соединительной ткани (см.) и состоит 
из клеток и межклеточного вещества волокни
стаго характера. Межклеточное вещество про
питано солями извести и представляет твер
дую однородную массу; погруженные в него 
клетки снабжены тонкими отростками, отхо
дящими во все стороны от тела клетки; при по
мощи их соседние клетки соединяются между 
собой, образуя в целом связную сеть (синци- 
тий). Если сильно прокалить кость, то орга- 
нические части сгорят, и останется одна мине
ральная масса, сохраняющая форму К., но 
очень хрупкая; если держать К. в кислоте, 
минеральные соли будут удалены, и К. станет 
гибкой. Отношение минеральных веществ к 
органическим приблизительно 65 : 35. Такое 
сочетание делает К. твердой, но в то же время 
до известной степени упругой. Минеральное 
вещество состоит гл. обр. из солей извести, 
среди которых преобладает фосфорно-кислый 
кальций (85%), за ним следует углекислый 
кальций (10%), фтористый кальций (0,3%), 
хлористый кальций (0,2%), затем фосфорно
кислый магний (1,5%), хлористый натр и др. 
Фибрилли (волокна) межклеточного вещества 
состоят из оссеина, органического вещества, 
очень близкого к коллагену (см.) и при варении 
также дающегоклей (столярный клей). В про- 
межутках между фибриллями находится оссео- 
мукоид, вещество слизистого характера. Пови
димому, минеральные соли связаны именно 
с этим веществом, т. е. помещаются в проме- 
жутках между фибриллями (Эбнер), хотя су- 
ществует и противоположное мнение (Келли- 
кер). В вываренных и высушенных К. клетки 
исчезают, на месте их остаются выполненные 
воздухом и соединенные между собой каналь
цами полости—костные тельца. Они отграни
чены от промежуточно™ вещества К. тонкими 
оболочками-капсулями (оболочки Неймана); 
размачивая К. в щелочах или кислотах, мож
но выделить костные тельца с их отростками.

Элементом К. в целом является пластинка 
костной ткани; она очень тонка, пучки колла- 
геновых волокон расположены в ней в одном 
направлении и заключают в себе один слой 
костных клеток. Тонкие плоские К. из головы 
рыб состоят из ряда пластинок, наслоенных 
друг на друга. К. человека и млекопитающих 
имеют сложную архитектонику; в них разли- 
чают двоякого рода костное вещество: наруж
ное—твердое, сплошное, т. н. компактное, и 
расположенное внутри—ноздреватое, пористое, 
т. н. губчатое. Относительное количество того 
и другого в разных К. различно: в длинных К. 
преобладает компактное, в коротких—губчатое. 
Губчатое вещество построено из большого коли
чества костных перекладин, к-рые, соединяясь 
и пересекая друг друга, образуют нечто вроде 
губки; полости между перекладинами выпол
нены при жизни костным мозгом. Перекла
дины редко состоят из одной костной пла
стинки, обычно—из многих, наслоенных друг 
на друга. Расположение перекладин сводится 
к двум типам: пластинчатому, когда они идут 
прямо и места пересечения их образуют углы 
(напр. в головке бедра), и трубчатому—пла
стинки свертываются в трубки и на распилах 
идут изогнутыми линиями (тела позвонков). 
Перекладины распределяются по линиям наи- 
болыпего давления и тяги, т. е. представляют 
<ѳбой траекториальные структуры, обеспечи- 
вающие К. наибольшую механическую проч
ность при наименьшей затрате материала. Ком

пактное вещество состоит из большого количе
ства костных пластинок, наслоенных друг на 
друга, и в тех местах, где оно достигает значи
тельной толщины (диафизы длинных К. ко
нечностей), имеет довольно сложное и пра
вильное строение. В компактном веществе нет 
ячеистых полостей, но имеются каналы с круг- 
лым сечением, идущие по длине К. и соединен
ные между собой анастомозами, т. н. Гаверсо
вы каналы j они служат вместилищем для сосу- 
дов, пронизывающих все компактное вещество 
и питающих его. Пластинки согнуты в трубки, 
концентрически вложенные друг в друга (т. н. 
остеоны), и в виде муфт охватывают Гаверсовы 
каналы; число пластинок может колебаться от 
4-—5 до 18—22 (Келликер). Это т. н. Гаверсовы 
системы пластинок, совокупность к-рых обра- 
зует главную массу К. Они все идут в одном 
направлении по длиннику К., уклоняясь от 
него только в косых анастомозах; такое напра
вленно диктуется механическими потребностя
ми: К. должна выносить давление по длине 
и сопротивляться сгибанию и надлому. Толщу 
К. ограничивает снаружи система общих пла
стинок, концентрически наслоенных друг на 
друга и охватывающих совокупность Гаверсо- 
вых систем так же, как последние охватывают 
Гаверсовы каналы. По сѳредине длинных К.

Рис. 1. Поперечный шлиф сушеной кости быка: 
а—Гаверсовы каналы, Ъ—костные тельца, с—ин- 

терстициальные пластинки.

проходит костно-мозговой канал; он окружен 
внутренней общей системой пластинок, отгра
ничивающей Гаверсовы системы изнутри; по
строена она так же, как и наружная общая си
стема пластинок.

Все описанные системы являются остеонами, 
но в компактном веществе имеются и системы 
прямо идущих пластинок, к-рые выполняют 
промежутки между Гаверсовыми системами— 
вставочные системы. Поперечные шлифы дают 
картину, изображенную на рис. 1. Гаверсовы 
каналы имеют вид кружков, а пластинки, окру- 
жающие их,—узких кольцевых полосок; ка
ждая содержит один ряд костных клеток, и по 
числу таких рядов можно определить число 
пластинок. Исследования Гебгардта устано
вили несколько типов перекреста волокон в 
соседних пластинках по величине образуе
мо™ угла. Такое расположение позволяет 
К. оказывать большее сопротивление сгиба
нию, разлому, растяжению или скручиванию 
и варьирует в зависимости от функциональных 
условий К. Картины, наблюдаемые на про
дольныя шлифах, однообразнее,благодаря чему
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трудное поддаются расшифрованию (рис. 2). 
Кроме Гаверсовых каналов, в компактной ко
сти имеются каналы Фолькмана; они идут от 
наружной и внутренней поверхности К. на со
единенно с Гаверсовыми каналами, прободая 
системы пластинок и не имея вокруг себя

Рис. 2. Продольный шлиф сушеной кости бы
ка: а—Гаверсовы каналы, отчасти наполненные 

сором от шлифовки.
пластинчатой муфты. В них проходят питаю- 
щие К. сосуды, продолжением к-рых являются 
сосуды Гаверсовых каналов.

Надкостница, покрывающая К. с по
верхности, представляет собой мягкую соеди- 
нительно-тканную оболочку, к-рая в болыпин- 
стве случаев легко отделяется от К.; она слу- 
жит для образования К., ее питания и в слу
чае надобности для регенерации. Исследова- 
ния Оллье (1867) показали, что можно выре- 
зать болыпие куски К., даже удалить К. це- 
ликом, но при сохранении надкостницы К. 
восстанавливается. Это зависит от того, что в 
глубоких слоях надкостницы имеются клетки- 
костеобразователи, остеобласты. В надкостни- 
це различают два слоя: поверхностный из во
локнистой соединительной ткани, в к-ром зале- 
гают сосуды и нервы, и глубокий, где преобла- 
дают эластические волокна и через к-рый сосу
ды проходят в К.; в этом слоѳ у молодых жи
вотных в болыпом количестве залегают остео
бласты. Местами из надкостницы проникают в 
К. пучки клейдающих и эластических воло- 
кон—прободающие, или Шарпеевы, волокна, 
к-рые не подвергаются объизвествлению и по
тому хорошо заметны на шлифах; они встре- 
чаются в наружных общих и вставочных пла- 
стинках. Кровеносные сосуды проникают из 
надкостницы в Фолькмановы каналы, а отсюда 
разветвляются в Гаверсовых каналах. Пита
тельная жидкость, выходящая из сосудов, рас- 
пределяется затем в костной ткани по системе 
костных клеток, связанных между собой отрост
ками.—К. принимает участие в обмене веществ, 
о чем свидетельствуют и изменения ее состава 
при различных заболеваниях организма, свя
занных с нарушением обмена. Лимфатические 
сосуды К. мало изучены. Нервы разветвляются 
гл. обр. в надкостнцце, где имеются и чувствую- 
щие нервные окончания, чем объясняется зна
чительная чувствительность надкостницы. Часть 
нервов вместѳ с сосудами проникает в глубь 
К., их окончания неизвестны.

Развитие К. происходит или на месте 
хряща или на месте соединительной ткани; ске
лет зародыша в большей своей части предобра- 
зован хрящем и лишь немногие К. (покровные 
черепа)—соединительной тканью. В обоих слу
чаях развитие идет за счет особых клеток, 
остеобластов, производных мезенхимы. Они вы- 

деляют основное вещество, которое обволаки- 
вает их со всех сторон, выпускают отростки 
и превращаются в костные клетки. Основное 
вещество становится затем ясно волокнистым, 
и в нем отлагаются известковые соли. В резуль
тате получается костная перекладина, или 
бляшка. Тонкие детали этого процесса, в ча
стности возникновение волокон, до сих пор 
не выяснены. Окостенение хрящевых зачаткб# 
зародышевого скелета — процесс сложный, но 
протекающий всюду одинаковым образом. Он 
идет одновременно двумя путями: 1) внутри 
хряща, где образуются т. н. точки окостенения; 
таким путем возникает губчатое вещество (вну
трихрящевое, или эндохондральное, окостене
ние) и 2) под надхрящницей, к-рая образует 
надкостницу возникающей К.; этот процесс дает . 
начало компактному веществу поверхности К. 
(поднадкостничное, или периостальное, око
стенение). В первом случае процесс проходит 
следующие фазы: а) размножение хрящевых 
клеток в определенной точке с их последующим 
разбуханием; б) отложение извести в основном 
веществе хряща; в) врастание кровеносных со
судов с периферии; г) разрушение хряща в этом 
месте с образованием полостей, выполняемых 
зародышевой тканью, сопровождающей сосуды 
(эмбриональный костный мозг); д) появление 
остеобластов, к-рые располагаются рядами на 
оставшихся хрящевых перекладинах, и обра
зованно ими молодой костной ткани в виде 
перекладин. Процесс, начавшись в одном месте, 
распространяется все дальше, причем остаю- 
щийся хрящевой зачаток продолжает расти. 
Одновременно идущее периостальное окосте- 
нениѳ протекает на границе с поверхностью 
хряща, в глубоких слоях надкостницы, выде- 
ляющей гнезда остеобластов, которые обра- 
зуют костные перекладины и пластинки, окру- 
жающиѳ сосуды и округлые пространства, вы
полненные эмбриональным мозгом, — зачатки 
Гаверсовых каналов. В результате получается 
костный футляр, окружающий хрящ. Образую
щаяся К. не похожа на развитую: она явственно 
волокниста (грубоволокнистая К.), в ней нет 
отчетливых систем пластинок, они возникают 
впоследствии, в результате длительной и много
кратной перестройки, к-рая заканчивается мно
го лет спустя после рождения, причем функ- 
ционирование К. играет определяющую роль. 
Структура развитой К. является, т. о., в зна
чительной степени функциональной. Разруше
ние костной ткани, неизбежно связанное с про- 
цессом перестройки, производится особыми 
клетками-костеразрушителями (остеокласты). 
Это—гигантские клетки с многими ядрами, 
которые прилегают к костным пластинкам и 
растворяют их путем выделения кислоты, об
разуя ямки (Гоушиповы лакуны); возникнове
ние их не ясно.—Окостенение соединительно- 
тканных зачатков К. происходит в общем так же, 
как периостальное окостенение; оно начинает
ся с появления в определенном месте костного 
островка (точки окостенения), который затем 
разрастается по периферии, пока не достигнет 
краев зачатка. От типичной К. следует отли
чать окостенение волокнистой соединительной 
ткани путем отложения в ней извести, в этом 
случае костные клетки отсутствуют. Таково, 
напр., окостенение сухожилий у птиц, обра- 
зование межмышечных К. у рыб и т. д.

Аномалии развития К. выражаются или в й£- 
достаточности их роста или, наоборот, в из
быточности. Причинами этих расстройств раз-
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вития являются либо аномалии первичной за- 
кладки, пороки развития, либо эмбриональные 
заболевания нервной системы (микроцефалия, 
полиэнцефалит и др.), либо ранние расстрой- 
ства со стороны желез внутренней секреции, 
либо, наконец, нарушения развития эпифизар- 
ного хряща или недостаточность функции остео- 
бластов невыясненной этиологии. Недостаточ
ность роста К. ведет к карликовому росту, 
ахондроплазии (см.), избыточный рост — к ги
гантизму (см.).—Нарушение образовательные 
процессов в костной ткани может иметь гипер
трофический или дистрофический характер. В 
основе гипертрофических процессов в костной 
ткани лежат: усиление функциональной на
грузки на К. (таковы экзостозы, см.) вследствие 
длительно действующей усиленной тяги или 
давления на К., внутрисекреторные воздействия 
(напр., при акромегалии, см.), воспалительные 
процессы, вызывающие остеосклероз (см.). Свое
образными заболеваниями К. дистрофическо- 
го характера являются остеомаляция, рахит, 
остит фиброзный (см.). О заболеваниях К. см. 
также Остит, Периостит, Остеомиелит.

Лит.: Курсы гистологии Огнева, Максимова, Завар
зина и др.; Новейшая сводка литературы в Handbuch 
der mikroskopischen Anatomie des Menschen, hrsg. von 
W. Mollendorf, Bd II, T. 2, Stutzgewebe, Knochenge- 
webe, Skelettsystem, bearb. v. H. Petersen, J. Schaffer, 
F. Weidenreich, B., 1930. В. Карпов.

КОСТЮШКО, плато в хребте Австралийских 
Альп, под 36° 28' ю. ш. и 148°16' в. д. Ширина 
плато—10 км, длина—30 км. Покрыто эвкалип- 
товым лесом. Высота в среднем до 1.700 м. Вы
ше располагаются отдельные куполообразные 
поднятия, покрытые альпийскими лугами и за- 
канчивающиеся скалистыми вершинами. Среди 
них вершина К. (Тоунсенд) имеет высоту до 
2.115 м, представляя высшую точку Австралии.

КОСТЮШКО (Kosciuszko), Тадеуш (1746— 
1817), вождь нац.-освободительного восстания 
в Польше в 1794. Сын небогатого шляхтича. 
В 1769 уехал во Францию, где окончил военно
инженерную школу (1774). Из-за недостатка 
средств не мог стать офицером в Польше. В 

1778 К. отправился в 
Америку и принял уча- 
стие в войне за неза
висимость, уйдя в от
ставку в чине генера
ла. По возвращении в 
Польшу К. получил 
назначение в корон
ную армию. По своим 
политическим воззре- 
ниям он примыкал к 
прогрессивно настро
енной шл яхте, группи
рующейся вокруг Чар- 
торыйских, и играл ак

тивную роль в войне 1792 с Россией, поддержи
ваемой реакционной Тарговицкойконфедерацией 
(см.). Поражение Польши и торжество реак- 
ции побудило К. уйти в отставку и эмигриро
вать за границу. После 2-го раздела Польши 
(1793) К. связался с патриотическими элемен
тами, ставящими своей задачей восстановлениѳ 
Польши в прежних границах. В марте 1794 
он стал во главе восстания, провозгласившего 
борьбу с Пруссией и Россией. С неболыпим от- 
рядом повстанцев, преимущественно крестьян, 
К. под Рацлавицами одержал победу над отря- 
дом русских войск ген. Тормасова. В дальней- 
шем. восстание охватило сравнительно неболь
шую часть Польши. Боязнь активизации кре

стьянства и превращения восстания в народ
ную революцию обусловила пассивную пози- 
цию шляхты. Крестьянство, вначале широко 
откликнувшееся на призывы К., не видя изме
нения в своем экономическом и правовом поло- 
жении, стало массами покидать ряды повстан
цев. Известный Поланѳцкий унивѳрсал, кото- 
рым К., не отменяя крепостничества полно
стью, пытался все же облегчить положение кре
стьянства, не мог удовлетворить его требова- 
ний и к тому же фактически не выполнялся по- 
мещиками. Одновременно К. сурово распра
вился с вождями революционного восстания 
варшавской мелкой буржуазии, поднявшейся 
против изменников и бездеятельности Народ- 
ного совета (27/ѴІ 1794). Тем самым массовая 
база движения была утеряна. После 2-месяч- 
ной обороны Варшавы 10/Х, в сражении при 
Мацеевицах, К. потерпел поражение, был взят 
в плен русскими войсками и заключен в Пе
тропавловскую крепость. В 1796 Костюшко 
получил свободу. В дальнейшем отошел от 
активной политической деятельности. Умер 
в Швейцарии.

Лит.: К о г z о n Т., KoSciuszko, fcyciorys z dokumen- 
t6w wysnuty, przez K..., Krak6w, 1894; Рябинин 
И. С., Тадеуш Косцюшко, «Голое минувшего», Москва, 
1915, 4, 6.

КОСТЯНАЯ МУКА, продукт, получаемый из 
костей домашних животных. Используется как 
фосфорнокислое удобрение (см.) и как корм для 
молочных коров и телят. В первом случае 
К. м. используется в трех сортах, в зависимо
сти от способа обработки костей: 1) при одном 
дроблении сырых костей получается сырая или 
черная К. м.; 2) после обработки костей паром 
извлекается жир; размолотая после этого кость 
дает обезжиренную К. м.; 3) после извлечения 
жира и оссеина (клейдающее вещество) размо
лотая кость дает обезжиренную и обесклеен» 
ную или белую К. м. В корм скоту исполь
зуется только последняя К. м. В зависимости 
от способа обработки костей содержание фос- 
форного ангидрида (Р2О3) и азота (N) в разных 
сортах К. м. неодинаково: сырая К. м. 15— 
20% Р2О5 и 3—5% N; обезжиренная К. м.— 
20—24% Р2О5 и 4% N и белая К. м—29—34% 
Р2О5 и 0,7—1,2% N.

КОСТЯНИКА, Rubus saxatilis, растение из се
мейства розовых, из того же рода, что малина 
и ежевика. Травяни
стый многолетник с 
прямыми плодонося
щими побегами, до 
30 см высоты, и бес
плодными ползучи
ми, достигающими 
до 1,5 м длины и слу
жащими для веге
тативною размноже- 
ния. Листья тройча
то-сложные, покры
тые, как и стебли, 
оттопыренными ще
тинками. Цветы бе- 
лые. Плоды сложные, 
состоящие из немно- 
гих яркокрасныхки- 
слых костянок; съе- 
добны в сыром виде 
и в виде варений и 
желе. Промышленною значения костяника не 
имеет. Растет по хвойным и лиственным ле- 
сам и их опушкам в умеренной зоне Европы 
и Азии.

Rubus saxatilis: 1—ползу- 
чий побег, 2—цветоносный 
побег, 3—цветок, 4—плоды.
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КОСТЯНКА (drupa), плод покрытосеменных 

растений, в котором внутриплодник твердый, 
деревянистый (т. н. косточка) и заключает (у 
большинства) одно семи; межплодник в К. соч
ный (слива, вишня, персик и др.), или б. или м. 
сухой (миндаль), или волокнистый (кокосовая 
пальма), а внеплодник образует б. ч. тонкую 
кожицу. Бывают К. с двумя или более косточ
ками (боярышник, крушина и др.) или, редко, 
с несколькими гнездами в одной косточке. Соч
ная часть К. служит пищей животным (гл. 
обр. птицам), которые, выбрасывая косточку, 
содействуют распространению семян. В обще- 
житии некрупные К. обычно называют яго
дами (см.).

КОСТЯКИЕ ОРУДИЯ. Использбваниѳ кости как 
материала для выделки орудий известно по рас- 
копкам с конца Мустьерской эпохи (см. Мустъ- 
ерская культура) и, повидимому, связано с раз
витием охоты. К. о. имели широкое применение 
в палеолите и неолите (см.). С развитием ското
водства для этой цели использовались преиму
щественно кости домашних животных. Уже в 
древности, как и у тех современных отсталых на
родов, в производстве к-рых преобладает охота, 
из кости выделывали самые разнообразные ве
щи: ножи, кинжалы, наконечники стрел, гарпу
ны, иглы и шилья, струги (из ребер), мотыги, 
долота (особенно для снятия коры с деревьев), 
лопаты, черпаки, серпы и т. д. Иногда К. о. снаб
жаются острыми пластинками из кремня, рако- 
вин и т. п., вложенными и прикрепленными кле
ящими веществами в особом пазу по лезвию 
орудия («вкладышевая техника»). Это позволя
ло изготовлять длинные, острые и вместе с тем 
легкие орудия. Нередко К. о. имеют резной 
орнамент и даже скульптурные изображения 
или вырезанное на орудии клеймо владельца.

КОСУЛЯ, дикая коза (Capreolus), род 
неболыпих оленей. Самцы имеют неболыние 
дважды ветвящиеся рога. Окраска летом темно
рыжая, зимой серо-бурая, в области хвоста 

белое пятно; хвост очень мал. В зап. части Па- 
леарктики распространена европ. К. (С. capreo
lus), далее на В. живет сибирская К. (С. pygar- 
gus), отличающаяся более крупными размерами 
(высота в плечах более 80 см) и большими, ши
роко расставленными, сильно бугорчатыми ро
гами. К. является ценным охотничьим (в Си
бири промысловым) животным. Обитает в лист- 
венных и смешанных лесах и в открытых мест- 

ностях по кустарникам, типична для лесостепи; 
в горах поднимается до полосы вечных снегов.

КОСУЛЯ, см. Соха.
КОСЬВА, левый приток Камы в пределах 

Свердловской обл. Длина 310 км; ширина 100— 
120 м, глубины — от 11/2 -м ДО 4 м; площ. бассей
на—ок. 7,6 тыс. км2. К. берет начало в горной 
части Среднего Урала, близ Косьвинского Кам
ня. В верхней и средней части К. имеет гор
ный характер. Берега покрыты хвойным ле- 
сом. К.—сплавная река. Для судоходства мо
жет быть использована, примерно, на 100 км.

КОТ КАМЫШЕВЫЙ, один из представителей 
рода кошек (см.).

КОТ МУРЛЫКА, псевдоним известного зооло
га и писателя Н. П. Вагнера (см.), автора ряда 
рассказов и сказок.

КОТА, или к о т а р, дравидское племя, жи
вущее в горах Нильгири. В качестве искусных 
ремесленников обслуживают соседние горные 
племена. К. известны в этнографии своими еже
годными, продолжающимися до 12 дней, празд
нествами—сатурналиями, к-рые наряду с ана
логичными празднествами других народов Ин- 
дии отмечены Энгельсом как пережиток груп
пового брака (см.: Энгельс, Происхожде- 
ние семьи, частной собственности и государ
ства, М., 1934, стр. 53—54).

КОТА БАРУ (Kota Bharu), столица находяща
гося под британским протекторатом Малай- 
ского государства Келантан (см.), на р. Ке- 
лантан, у вост. побережья Малакки, на ж. д.; 
14,7 тыс. жит. (1931). Торговля рисом, каучу
ком, пальмовым маслом, скотом.

КОТАНГЕНС, одна из тригонометрических 
функций. К.. острого угла в прямоугольном тре- 
угольнике называется отношение катета, при- 
лежащего к этому углу, к катету противоле
жащему. См. Тригонометрические функции.

КОТАХ, правильнее Кота (Kotah), вассаль
ное туземное княжество в сев.-зап. части Бри
танской Индии, принадлежащее к агентству 
Раджпутана (см.). Территория—14.716км2. На
селенно—ок. 630 тыс. Котах орошается рекой 
Чамбал. Основное занятие жителей—зерновое 
хозяйство (пшеница и просо). Гл. город—Кота.

КОТБУС (Kottbus, Cottbus), город, окружной 
центр в Пруссии (в Бранденбургской провин- 
ции), на рекѳ Шпрее. Железнодорожный узел 
и воздушная гавань. 52.081 жит. (1933). Зна
чительная торговля продуктами с. х-ва. Изве
стей ярмарками скота. Промышленность: тек
стильная (суконные, ковровые фабрики), пище
вкусовая (шоколадная фабрика) и металлооб
рабатывающая.

КОТ- Д ’ OP (Cdt е d ’ Or), департамент в вост. части 
Франции, четвертый по размѳрам территории 
департамент страны; 8.787 км2, 333,8 тыс. жит. 
(1931). — С сѳвѳро-востока на юго-запад про
стирается невысокое плоскогорье Лангр, сло
женное преимущественно юрскими известня
ками и являющееся водораздѳлом между басс. 
Сены на 3. и Соны на В. В западной части 
департамента обширные луга и пастбища. В 
более сухой и теплой вост. части, на склонах 
и у подножья гряды холмов К. (давших де
партаменту наименование), расположены изве
стные бургундскиѳ виноградники. Около 50% 
департамента — под пашней (гл. обр. пшени
ца и овес), ок. 15%—под лугами и ок. 35%— 
под лесами. К.—район кулацкого крѳстьянско- 
го хозяйства. Виноделиѳ (высококачественные 
бургундские вина; годовая продукция—220— 
250 тыс. гл; под виноградниками—ок. 16 ты-
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сяч га). В городах—мельницы, каменоломни, 
цементные заводы, лесопиление.По К. проходит 
Бургундский канал (242 км). Главный город— 
Дижон (см.).

КОТ-ДЮ-НОР (C6tes du Nord), департамент в 
сев.-зап. Франции, омывается на С. Ла Ман- 
іпем. Территория — 7.218 км2; население — 
539,5 тыс. (1931). К. входит в историч. про- 
винцию Бретанъ (см.). Северная часть депар
тамента прѳдставляѳт собой плодородную низ
менность. Причудливо изрѳзанноѳ скалистое 
побережье включаѳт в себя много мѳлких бухт. 
К югу и западу низменность повышается, пе
реходя в холмистую равнину Мон д’Аррѳ. К. 
имеет теплый и влажный атлантический кли- 
мат. Под пашнями почти 65% тѳрритории де
партамента. Сѳются пшеница, овес, гречиха; 
на побѳрѳжьи интенсивное огородное хозяй
ство, производящее ранниѳ овощи, к-рые экс
портируются как в Париж, так и на английскиѳ 
рынки. На Ю.—развитое животноводство (ок. 
15% площади под лугами и пастбищами). На 
побережьи—рыболовство. Главные рыболовные 
порты—Пѳмполь и Лѳ-Легѳ. Промышленность 
развита слабо. Добыча гранита, строительного 
камня; кустарное льноткачество. В городах— 
текстильная пром-сть, металлообработка, про
изводство с.-х. машин. Важнѳйший водный 
путь—канал Нант—Брѳст, перѳсѳкающий К. 
Главный город—Сен-Бриек (см.).

КОТЕЛЬНИКОВ, Глеб Евгеньевич (р. 1872), 
первый русский конструктор ранцевого пара
шюта. К. в 1911 получил патент на ранцевый 
парашют свободного действия (неавтоматиче
ский) РК-1. Парашют РК-1 применялся в воз- 
духоплавательных частях во время империа- 
листич. войны с 1914. В 1915 парашюты К. были 
сняты с вооружения и заменены более совер
шенными заграничныхфирм. К. в период 1921— 
1924 работая над усовершенствованием своего 
парашюта РК-1 и получил патенты на новые 
парашюты РК-2, РК-3 и РК-4, первые два— 
ранцевые—индивидуальные и лоследний—для 
корзины аэростата. В 1921 Высший совет на
родного хозяйства присудил К. поощрительную 
премию (денежную) как единственному в то 
время конструктору парашютов. В 1936 Цен
тральный совет Осоавиахима СССР и РСФСР на
гради л К. нагрудным знаком «Конструктор».

КОТЕЯЬНИКОВО, рабочий поселок,.районный 
центр в Сталинградской обл., станция Сталин
градской ж. д. на линии Тихорецкая—Сталин
града в 190 км к Ю.-З. от последнего; 11,4 тыс. 
жит. (1936). Электростанция (100 квт), ж.-д. 
депо, кирпичный завод, мельница, холод^иль- 
ник, МТС с ремонтной мастерской при неи.

КОТЕЛЬНИЧ, город, районный центр в Ки
ровской обл.; пароходная пристань на р. Вят- 
ке; узловая станция Горьковской ж. д. на пере- 
сечении линий Пермь—Вологда—Ленинград и 
К.—Горький—Москва. Крупный транспортно- 
распределительный пункт для сибирских и 
уральских грузов, идущих на Москву и Ленин
град. 15 тыс. жителей (1936). Лесопильный 
2-рамный завод, фабрика строительных дета
лей, механический и кирпичный заводы, затон 
для ремонта и стоянки судов и др. Заготови
тельный центр, обслуживающий глубинные 
районы среднего течения р. Вятки.

КОТЕЛЬНЫЙ ОСТРОВ, самый большой из Но- 
во-Сибирских островов (см.), под 74° 37'— 
76° 10' с. ш. и 140° в. д. Относится к Якутской 
АССР. Открыт в 1773 куппом Ляховым. Изо- 
билует мамонтовой костью.

КОТИ (Coty) (настоящая фамилия С п о т у р - 
н о), Франсуа (1874—1934), крупный франц. 
фабрикант парфюмерии, миллиардер. Фашист. 
Бывший провизор, составил себе состояние 
путем грязных спекуляций и жестокой экспло- 
атации рабочих. Чтобы создать себе политиче
ское влияние, К. скупил нек-рые парижские 
газеты и основал газету «Ами дю пёпль» (Друг 
народа). Поддерживая тесную связь с италь- 
янским фашизмом и английской охранкой (Ин- 
теллидженс Сервис). В 1932 основал фашист
скую партию «Солидаритѳ франсез» (Француз
ская солидарность) и субсидировал ее. К., ведя 
фашистскую пропаганду, проповедывал кресто
вый поход против большевизма, требовал раз
рыва дипломатических отношений с СССР и 
настаивая на военном союзе Франции с Япо- 
нией и гитлеровской Германией против СССР.

КОТИК МОРСКОЙ (Callorhinus), род отряда 
ластоногих (см.) с единственный видом (С. ur- 
sinus). Задниѳ конечности при передвижении 
по земле способны подгибаться вперед под 
туловище; имеются неболыпие наружные уши. 
Мех К. м. состоит из ости и густого, мягкого и 

нежного подшерстка, обусловливающего его 
чрезвычайно ценныѳ качества. Длина взрос
лого самца (секача) ок. 2 м, самки—до 130 см. 
Окраска взрослого самца черно-бурая, самки— 
темнокоричневато-бурая; на передней части 
тела у самцов более светлая окраска благодаря 
палевым вершинам волос, у самок—более тем
ная; снизу шерсть более светлая. Молодые 
животные отличаются блестящим серебристым 
серо-коричневым цветом. Детеныши первые 3 
месяца блестящего черно-бурого цвета. Род 
прѳдставлен единственным видом (Callorhinus 
ursinus). Обитает в сев. части Тихого океана. 
Ареал распространения распадается на область 
летнего пребывания, когда котики выходят на 
берег для рождения и выкармливания детены- 
шей и для оплодотворения, образуя «лежби
ща», и на область миграций в период зимнего 
времени. Различают три географических расы 
(подвиды) К. м.: командорский (С. u. ursinus), 
лежбища на Командорских островах, куриль
ский (С. u. curilensis), с лежбищем на о-ве Тю- 
леньем близ о-ва Сахалина, и аляскинский (С. 
u. alascanus), с лежбищем на о-вѳ Прибылова. 
Большую часть времени года К. м. проводит в 
открытом море, питаясь рыбой и др. морскими 
животными. Холостые самцы и неполовозре- 
лые самки выходят на сушу в период линьки в 
концѳ лета. Самцы и половозрелые самки по
являются на лежбище с середины или с конца 
мая (сначала самцы). Каждый секач, заняв 
определенное место на берегу, собирает к себе 
стадо—«гарем»—прибывающих самок, число ко- 
торых в гареме колеблется от 10 до 150. Бере
менные самки вскоре после прибытия рождают
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на суше по одному детенышу, а через несколь
ко дней оплодотворяются (беременность 350— 
3G0 дней). Молодые самцы и самки держатся от- 
дельно. Секачи за 11/2—2 месяца «гаремной» 
жизни ничего не едят и истощенные уходят в 
море. Уходят с лежбища и переходят на другие 
места и самки с окрепшими детенышами, к-рые 
до сентября питаются только молоком матери. 
Молодые годовалые и двухлетниѳ самки дер
жатся отдельно, равно как и холостые самцы 
до четырех-пятилетнего возраста. В октябре и 
ноябре К. м. откочевывают постепенно к югу, 
держась в открытом море. Вследствие большой 
ценности меха промысел К. м. велся с середины 
19 в. очень интенсивно, без плаца, хищнически, 
в результате чего болыпие стада К. м. стали 
быстро уменьшаться. Во время гражданской 
войны К. м. вновь подверглись хищническому 
истреблению. Принятые правительством СССР 
меры к восстановлению котикового хозяйства 
привели к увеличѳнию стада котиков. В 1932 
насчитывалось уже около 21.000 голов, а про
мысел ежегодно давал около 1.000 штук.

КОТИЛОЗАВРЫ, Cotylosauria, группа иско- 
паемых рептилий, отличающаяся примитивно
стью своих представителей. Главные отличи
тельные черты—сплошная крыша черепа, ко
сти к-рой массивны и часто покрыты глубокой 
скульптурой; кости посткраниального скелета 
толсты и-тяжелы, с плохо выработанными су
ставами; позвонки глубоко амфицельны (двоя
ковогнутые), часто прободены хордой; невраль

ные дуги мас
сивные и ши- 
рокие с низки
ми и толсты
ми остистыми 
отростками; в 
плечевом поя- 
се сильно раз
вита лопатка; 
тазовый пояс 
с плотно сое
диненными ко
стями, нередко 
слитыми. Иног
да имелись ко
жные окостене- 
ния, преимуще
ственно наспи- 
не. К. делятся 
на 5 подотря- 
дов: 1) Рагеі- 
asauria(cM. Па

рейазавры), 2) Labidosauria (см. Лабидозавры), 
3) Pantyloidea (см. Пантилиды), 4) Eunotosauria 
(эунотозавры), являющиеся вероятными пред
ками черепах, и 5) Seymouriamorpha (см. Сейму- 
рии). К. по устройству крыши черепа, развитию 
слуховых вырезок и др. чертам из всех извест- 
ных рептилий наиболее близки к карбоновым ам- 
фибиям группы Labyrinthodontia (см. Стегоце
фалы). Однако в ряде признаков—устройство 
слухового аппарата, общая архитектура плече
вого пояса и др.—нек-рые К. являются прогрес
сивными формами, в к-рых можно уловить приз
наки строения, свойственного млекопитающим. 
К. известны с нижней перми (свыше 250 млн. 
лет назад) до среднего триаса; время первого 
появления их, вероятно, относится к среднему 
карбону. Главными областями развития К. 
являлись Сев. Америка, Юж. Африка и СССР; 
в нижнем триасе К. распространяются по Евро- 
пе, а к середине триаса вымирают.

Реставрация различных К.: 1—лим- 
носцелис, 2—дисларегитус, 3—сей- 

мурия, 4—лабидозавр.

КОТИЛЬОН, некогда самостоятельный танец, 
распространенный во многих провинциях Фран
ции, исполнявшийся в сопровождении песен. 
В 19 в. под словом «К.» понималась танцоваль
ная игра, составленная из разных общеупо- 
требительных бальных танцев. К. обычно за
канчивались балы.

КОТИНГИ (Cotingidae), семейство южно-аме- 
риканских птиц из отряда воробьиных. Разно
образные по размерам (от величины ворона до 
величины крапивника) и форме тела птицы,

К. синяя.
отличающиеся устройством нижней гортани 
(сиринкса) и плюсной, одетой спереди щитками, 
а сзади—мелкими чешуйками. Многие имеют 
яркое оперение (поясная К., скалистый пету- 
шок); нек-рые издают звуки, напоминающие 
звон колокола или удары по металлу (колоколь
чики, звонарь, молотобой) или рев, мычанье, 
хрюканье (капуцин, головач).

КОТИРОВКА, см. Биржа, Иностранная валюта.
КОТКА, город и порт в Финляндии, в Фин- 

ском заливе, на островке против устья р. Кюм- 
мене. 19.184 жит. (1933). Экспорт лесных мате- 
риалов и бумаги. Лесопильные заводы, целлю
лозная фабрика, смолокуренные заводы; сахар
ные заводы; производство суперфосфатов.

КОТЛАС, город, районный центр в Северной 
обл., конечная станция линии Киров—Котлас 
Горьковской ж. д. и пристань на Сев. Двинѳ 
при впадении в нее Вычегды. 20.533 жит. 
(1936). К.—крупный перевалочный пункт для 
древесины, идущей с Сев.-Двинского бассейна 
(453 тыс. ж3 в 1935). Судостроительный завод, 
лесопильный завод, лесо-химический комбинат 
(2.493 рабочих в 1935).

КОТЛИН, низменный остров в Финском за
ливе, в 27 км от устья Невы. Форма продолго
ватая. Длина 12 км, максимальная ширина до 
2 км. Площадь ок. 15 км2. К западу оканчивает
ся Толбухинской косой. В 1617 был уступлен 
Россией шведам, а при Петре I взят обратно. 
В 1703 на нем была построена крепость Крон- 
шлат—нынешний Кронштадт.

КОТЛОВИНЫ, ванны (см.), замкнутые отри
цательные формы рельефа.

КОТЛЫ ПАРОВЫЕ, аппараты для производ
ства пара под давлением, идущего на при- 
ведение в движение паровых двигателей, на 
технологические процессы (выпарные и т. п. 
аппараты), на отопительные цели и т. п. К. п. 
составляют часть технического устройства па
рового двигателя в широком смысле этого сло-
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ва, т. е. механизма, превращающей) теплоту в 
работу посредством рабочего тела—пара. Рабо
чий цикл парового двигателя слагается из че- 
тырех процессов: 1) нагревания рабочего тела, 
2) расширения его без сообщения тепла, 3) ох- 
лаждения и 4) сжатия. Котел осуществляет пер
вый из этих процессов. Неотъемлемую часть 
котла составляет топка (см.), и котлом назы
вается только такой генератор пара, в к-ром 
вода испаряется за счет тепла, переданного ей 
от пламени и горячих газов—продуктов го- 
рения топлива (каменный уголь, мазут, газ, 
дрова, торф и др.) в топке. Котлы, не имею
щие топок, составляют особый класс беспла- 
менных котлов и носят обычно специальное 
название.

История развития конструкціи! котла. Пер
вые паровые установки, имевшие промышленное 
значение, относятся к началу 18 века. Появле- 
ние их было вызвано промышленным развити- 
ем Англии и других стран. Наиболее актуаль
ной задачей того времени была добыча угля, и 
паровые машины нашли применение для откач

ки воды из каменно- 
угольных шахт. В 
20-х гг. 18 в. Нью- 
комен создал на ос
нове идей Папина и 
Савери атмосферную 
машину, рабочий пар 
к-рой имел атмосфер
ное давление. Пер
вые котлы Ньюкоме
на делались из меди 
и имели форму шара 
с | вогнутым в і! виде 
купола дном, под ко- 
торым помещалась 
топка (рис. 1). По ме- 
ре увеличения мощ
ности машин, от ме

ди, как слишком дорогого материала, пришлось 
отказаться, и котлы стали делать чугунными, а 
затем железными. Уатт придал своим котлам 
форму сундука с прямыми боковыми стенками 
(рис. 2). Для того чтобы котел не распирался от 
внутреннего давления, его боковые стенки были 
связаны горизонтальными стяжками. Давление 
в машинах Уатта было еще очень невелико— 
1,2—1,5 атм. Когда появились машины, ра- 
ботающие с более высоким давлением,—6 атм.

Рис. 1. Котел Ньюкомена.

глии они появились ок. 1815. Тревитик ввел их 
на копях Корнуэльса (Корнваллис); отсюда 
произошло их название—«корнваллийские кот
лы». В 1845 в Ланкашире (Англия) Ферберн 
ввел систему котлов «ланкаширских»—с двумя 
жаровыми трубами. Котлы с жаровыми труба
ми сохранились до наст. времени для неболь
шой мощности, на 0,5— 
1,5 т пара в час. На 
рис. 3 изображен лан
каширский котел,один 
из самых простых кот
лов настоящего вре
мени для небольшой 
мощности, на 1,5 т па
ра в час. Барабан его 
склепай из пяти оби- 
чаек. Анализ напря- 
жений, возникающих 
в листах под действи- 
ем внутреннего давле
ния, показывает, что 
продольный шов оби- 
чаекИСПЫТЬІвает вдвое Рис. 2. Котел Уатта,
большее напряжение, 
чем поперечный, представляющий место сты
ка двух обичаек по окружности барабана. 
Поэтому продольный шов делается более проч- 
ным. Днища штампованные, сферической фор
мы и, благодаря этому, жесткие; внутрен
няя жаровая труба—волнистая, одновремен
но жесткая для наружного давления на нее 
пара и упругая вдоль оси для принятия тем- 
пературных расширений, которые испытывает 
тело котла при растопке и при остывании. 
Для котла, как правило, употребляется ма
лоуглеродистое железо (сталь I), могущее вы
держать без разрыва и трещин пластическое 
удлинение при переходе напряжений за пре- 
дел упругости, всегда возможное при нагревах 
отдельных мест котла. Котел опирается на че
тыре чугунных стула, не мешающих его рас- 
ширению. Спереди, в нижней части котла, 
имеется спускной край для опоражнивания 
котла при остановке на чистку. Правый патру- 
бок сухопарника имеет два расположенныя 
рядом предохранительныя клапана, открываю
щихся, когда давление в котле превысит нор
мальное. Левый патрубок несет запорный вен
тиль, соединяющий котел с паропроводом; 
другой такой же патрубок, сзади сухопарника,

Рис. 3. Ланкаширский котел.

и более, пришлось перейти к цилиндрическим 
котлам, т. к. они не деформируются от вну
треннего давления. Затем для увеличения по
верхности нагрева стали применять цилинд- 
рические котлы с внутренней жаровой трубой, 
в к-рой помещалась топка. В Америке Эванс 
предложил такие котлы еще в 1789, а в Ан- 

ведет к перегревателю, из к-рого идет обрат
ная труба в паропровод. На фронте котла 
имеются два коротких патрубка для прикреп- 
ления к ним водомерного стекла (см.); тут же 
устанавливается манометр (см.). Питательная 
вода подается в котел через передний же фронт 
(на рисунке не показано). Топка помещается
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в двух жаровых трубах; горячие газы, пройдя 
трубы, направляются вверх в перегреватель, 
после чего спускаются вниз и омывают, при 
движении их к фронту, правую сторону наруж
ного барабана, а при возвратном движении— 
левую, после чего спускаются в боров (пока
зано пунктиром), в к-ром установлен шибер, 
регулирующий силу тяги. Газами обогревает- 
ся только та часть поверхности 
котла, которая охлаждается 
водой, т. к. обогрев стенок, со
прикасающихся с паром, свя
зан с опасностью их пережога.

Второй тип кот
лов возник в 1829 
при проектирова
ны! Георгом Сте- 
фенсоном его зна- 
менитого паровоза 
«Ракета».Котелдля рис. 4. котел паро- 
этого паровоза (ри- воза «Ракета», 
сунок 4) был спро- 
ектирован Бутом, задача которого состояла в 
получении большого количества пара от котла, 
занимающего мало места; он достиг этого, про- 
низав цилиндрич. котел целым рядом дымогар- 
ных труб, обогреваемых горячими газами, иду
щими из топки. Топка котла окружена водяной 
камерой, к-рая непосредственно воспринимает 
теплоту от пламени и также дает значительное 
количество пара. В 1830 Стефенсон построил 
паровоз «Планету», котел к-рого представляя 
дальнейшее конструктивное развитиѳ дымогар- 
ного типа котла и объединяя топку с цилиндри

ческой частью котла в одно целое. 
Этот тип котлов оказался настоль
ко удачным, что до сих пор находит 
іприменение в современные паро- 
\возах (см.).Тип котла, представля- 

ющий комбинацию 
двух предыдущих, 
возник на парохо- 
дах. Роберт Стивенс 
вставил дымогар
ные трубки в верх
нюю часть корнвал- 
лийского котла и 

Рис. 5. Пароходный котел Сти- создал таким путем 
венса- котел (рис. 5), ко

торый до наст. времени применяется на паро- 
ходах. Для получения большей мощности в 
таких котлах делают три жаровые трубы (т. н. 
шотландские котлы).

Наконец, третий тип современного котла—во
дотрубный котел—был разработай в 40-х гг. 
19 в. Появление водотрубных котлов объясняет
ся требованием, предъявлявшимся в этот пери- 
од силовыми станциями к паровым котлам в от- 
ношении повышения мощности и рабочего да
вления. Стало необходимым создать тип котла 
с большой поверхностью нагрева, не имеющий 
в то же время болыпих барабанов, к-рые с ро
стом давления становились все более тяжелыми, 
дорогими и опасными. На рис. 6 изображен 
один из первых водотрубных котлов—Альбана. 
Он имеет две вертикальные камеры, скреплен- 
ныѳ анкерами, между которыми развальцова
ны трубы. Камеры соединяются с барабаном, 
собирающим пар посредством чугунных горло- 
вин; днища барабана первоначально были так
же чугунные. Над усовершенствованием водо- 
трубного котла много поработал в Америке за
вод Бабкок и Вилькокс, предложивший в сѳре- 
дине 19 вѳка водотрубный котел секциональ- 

ного типа, в котором вертикальные ряды труб 
были развальцованы обоими концами в ряде 
отдельных вертикальных коробок, которые, и 
свою очередь, трубами соединялись с передней 
и задней частью барабана. На рис. 7 показан 
котел Бабкок и Вилькокс 70-х гг. 19 в. Этот 
котел дает наглядное представление о громад- 
ном npojrpecce техники за промежуток времени 
между 30-ми и 60-ми гг. 19 в. Стены обмуровки 
не изображены на рисунке, чтобы дать возмож
ность видеть устройство самого котла. Он под- 
вешен за верхний барабан на особых железных 
стойках с перекладинами; трубам дан наклон, 
чтобы облегчить удаление из них пара в кол
лекторы и барабан. Барабан склепай из трех 
железных обичаек. Днища еще литые, но впо- 
следствии завод Бабкок и Вилькокс заменил 
их железными, отштампованными в горячей 
состоянии на прессах. Под передней полови
ной пакета труб оставлено место для топки. 
Пакет разделен поперечными перегородками 
на три дымохода, которые заставляют горячие 
газы три раза обернуться и омывать трубы с

Рис. 6. Котел водотрубный Альбана, 

большой скоростью, что увеличивает теплоот
дачу трубам. Благодаря развитой поверхности 
нагрева котел, занимая сравнительно неболь
шую площадь пола котельной, может дать 3— 
5 т пара в час.

Дальнейшее развитие котлостроения пошло 
гл. обр. в направлении водотрубных котлов, 
и к началу 20 в. имелись многочисленные кон
струкции горизонтальныя: и вертикальных, по 
установившейся терминологни, водотрубных 
котлов. Типичные представители этих систем 
для начала 20 в. при
ведены нарис. 8 и 9. 
На рис. 8 показан 
котел Бабкок и Виль
кокс на давление 15 
атм., т. н. морского 
типа, с облегченной 
обмуровкой. Поверх
ность нагрева кот
ла—500 м2, перегре
вателя—175 м2, пло
щадь колосниковой 
решотки — 2х 11 = 22 
водительность котла—30 т пара в час. Кон- 
струкция котла чрезвычайно компактна, и 
весь котел требует не больше той площади, ко
торую занимает топка, выполненная в виде 
двух цепных колосниковых решоток, имеющих 
непрерывное движение от механического при
вода. На рисунке 9 приведен типичный верти
кально-водотрубный котел завода Дюрр. Ко
тел состоит из двух пакетов труб, разваль-

Рис. 7. Котел водотрубный 
Бабкок и Вилькокс.

м2. Нормальная произ-
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цованных обоими концами в днищах бараба- 
нов и соѳдиненных друг с другом вверху и вни
зу горизонтальными патрубками (по 4 патруб
ка на каждую пару барабанов). Для того чтобы 
не требовалось изгибать трубы, днища выштам- 
пованы в виде ряда горизонтальных площадок 
(плиты Гарбе). Между обоими пакетами труб 
расположен перегреватель. Топка снабжена 
механической цепной решоткой. Зола, прова

Рис. 8. Котел водотрубный Бабкок и Вилькокс морского типа.

образном состоянии позволило осуществлять 
топки значительно большей мощности, чем 
прежде (см. Пылевидное топливо). Топка опи- 
сываемого котла имеет объем 850 л3, т. е. в 
нее мог бы поместиться небольшой жилой дом. 
Опыт американских станций показал, что уве- 
личение объема топки обеспечивает умень- 
шение степени недожога топлива. Вторая осо
бенность топки та, что она экранирована, т. е.

ее стены сплошь покрыты труба
ми , составляющими часть поверх
ности нагрева котла. Благода
ря этому значительная часть 
тепла, выделяющегося при горе- 
нии топлива, передается путем 
лучеиспускания пламени и га- 
зов непосредственно экранной 
поверхности котла. По боковым 
стенкам топки расположены пе
регреватели пара т. н. радиа- 
ционного типа. Фронтовой экран 
составляет поверхность нагрева 
котла. Горячие газы из топки 
проходят через конвективную 
часть поверхности котла, обра
зованную двумя его пакетами 
труб, развальцованными в трех 
барабанах, и затем вступают в 
подогреватель. Трубы обоих па- 
кетов, особенно заднего, изогну
ты, для того чтобы их можно бы
ло развальцевать по окружно
сти в барабанах. Питание кот
лов ЦЭС конденсатом с весьма 
небольшой прибавкой очищенной 
воды, с одной стороны, и изобре- 
тение приборов для очистки изо- 
гнутых труб—с другой, сделали 
ненужными плиты Гарбе и откры
ли возможность дешево строить 
вертикально-водотрубные котлы.

На рис. 11 показан второй 
образец болыпих американских 
котлов 20-х гг. 20 века — гори
зонтально - водотрубный котел 
Спрингфилда для станции Ист-

Ривер в Нью Иоркѳ. Топка в нем тоже пол
ностью экранирована. Угольная горелка (как 
и в вышеописанном котле) вставлена в топку 
сверху в правой части топки, и пламя имеет 
U-образную форму: сперва спускается в пра
вой половине топки вниз, а затем поднимает
ся в левой ее половине вверх. Имѳющиеся в 
котле перегородки заставляют газы, до ухода 
их из котла вверх, сделать три оборота. Обра- 
щает на себя вниманиѳ пилообразная форма 
секций котла, которая, в отличие от старых 
секционных коллекторов Бабкок и Вилькокс 
(рис. 7), позволяет иметь прямыми передний и 
задний фронты котла.

В самое послѳднеѳ время в котлостроении 
наметились две тенденции. Первая состоит в 
увеличении радиационной и в уменыпении кон
вективной поверхности нагрева котлов. Та- 
кие котлы называются радиационными. В них 
почти непосредственно за топкой расположены 
перегреватель и затем экономайзёр и воздухо
подогреватель. Таким является котел (рис. 12) 
на 120 т пара в час фирмы Kohlenscheidungs- 
Gesellschaft. Параметры пара: давление 135 атм., 
перегрѳв 500°. Топка котла представляет че
тырехугольную продолговатую камеру, стены 
которой цѳликом экранированы трубами кот
ла. Позади экранов, в более холодном промѳ-

ливающаяся из топки и уносимая в дымохо
ды, собирается в зольные бункеры под котлом 
и время от времени удаляется из котельной 
на вагонетках, подаваемых в подвальное по- 
мещение под котлом.

Развитие водотрубных котлов в направлении 
их усовершенствования и повышения рабочего 
давления и мощности продолжалось еще интен- 
сивнее в 20 в. В настоящее время давление в 
котлах современных крупных центральных 
электрических станций (ЦЭС) достигло уже 
100 атм. и выше, а мощность их—200, 300 и бо
лее m пара в час. Рис. 10 и 11 дают представле- 
ние о том изменении, к-рое претерпели гори
зонтальные и вертикальные котлы за первые 
20 лет 20 в. На рис. 10 представлен типичный 
американский котел 20-х гг. 20 в. для крупных 
ЦЭС. Это трехбарабанный водотрубный котел 
американской станции Лексайд с поверхностью 
нагрева 2.640 м2, рассчитанный на давление па
ра 97 атм. и температуру перегретого пара 
385°. В годы первой имперіалистической войны 
в США был разработай способ сжигания угля 
в топке в размолотом виде. Размолотый в осо- 
бых мельницах уголь подается по пылепрово
ду в горелки и сгорает в топке во взвешенном 
состоянии подобно тому, как сжигается нефть
в. нефтяных форсунках. Сжигание угля в пыле- 
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жутке между трубами экрана и стенками топ
ки, помещены обратные трубы экрана. Пита
тельная вода поступает в левый верхний ба
рабан, из к-рого она опускается по обратным

Рис. 9. Вертикальный водотрубный котел завода 
Дюрр.

трубам экрана и питает нижние барабаны эк
рана. Дно камеры закрыто гранулятором, т. е. 
пакетом труб, отгораживающим нижний золь- 
ник от топочного пространства и создающим 
золосборник с более низкой температурой. Зо
ла, проваливающаяся из топки, охлаждается 
настолько, что не шлакует стен зольника. Че
тыре пылеугольные горелки расположены по 
углам топки и направляют пламя 
в середину топки; горелки на
правлены несколько в сторону от 
центра, так что пламя и газы в 
топочном пространстве находят
ся во вращательном движении и 
поэтому хорошо заполняют объ- 
ем топки. Продукты горения вы- 
ходят из топки вверх через 2 ря
да труб, представляющих кон
вективную поверхность котла, 
затем последовательно омывают 
перегреватель, экономайзер и 
воздухоподогреватель., В котлѳ 
отсутствуют барабаны большого 
диаметра. В целом котел пред- 
ставляет чрезвычайно компакт
ную мощную конструкцию.Срав- 
нение рис. 10 и 12 наглядно по- 
казывает прогресс техники за по
следние 10 лет. Подробнее об экранных котлах 
см. Экранные котлы.

Вторая тенденция, проявившаяся в самые 
последние годы, состоит в отказе от естествен
ной циркуляции воды и пара, к-рая имеет место 
в обыкновенных котлах, и в переходе к спе- 
циальным типам котлов, в к-рых осуществляет

ся вынужденное движение смеси воды и пара 
по трубам котла. Такие специальные котлы су- 
ществуют двух родов—рециркуляционные и 
прямоточные. В котлах первого рода, предло- 
женных Ла Монтом, кроме питательного насоса, 
имеется особый рециркуляционный насос, ко
торый, получая воду из барабана котла, все 
время перекачивает ее через трубы котла, 
являющиеся его поверхностью нагрева. В кот
лах второго рода (т. н. прямоточных), пред- 
ложенных Бенсоном, барабан отсутствует, и 
питательный насос заставляет воду протекать 
по трубам котла в таком количестве, какое 
требуется для получения пара; вода, вступаю
щая в котел с одного его конца, сперва нагре- 
вается, затем, по мере движения по трубам, на- 
чинает испаряться и, наконец, когда она вся 
уже испарилась, перегреваться, так что из 
другого конца труб выходит и поступает в па- 
ропровод перегретый nap. В котле Ла Монта 
поверхность нагрева выполняет только свое 
прямое назначение—передает тепло от газов 
воде котла, а циркуляция выполняется особым 
насосом. Обыкновенный же котел выполняет 
одновременно две фуйкции— парообразовате
ля и насоса, прогоняющего воду и пар по его 
трубам. Для этого приходится располагать тру
бы в дымоходах таким образом, чтобы пар в 
них не застаивался, и выносить из дымохо
да трубы обратной циркуляции, чтобы разность 
весов столба цоды в последних и смеси пара и 
воды в обогреваемых трубах вызывала цирку- 
ляцию воды в котле. В результате, естественная 
циркуляция, кажущаяся даровой, обходится 
довольно дорого и оказывается гораздо хуже ис
кусственной. Несмотря на то, что естественная 
циркуляция заставляет проходить через тру
бы котла количество воды, примерно в 50 раз 
большее испаренной, практика знает много слу- 
чаев систематических прогаров труб, тогда как 
котел Ла Монта уже при 5—10-кратной цирку
ляции их не имеет. Причина этого заключается 
в том, что трубы обыкновенною котла, при 
одном режиме топки являющиеся опускными, 
с переменой режима могут сделаться подъем
ными. Такое опрокидывание направления цир
куляции связано с застоями пара в трубах и,

Рис. 10. Американский трехбарабанный водотрубный котел станции 
Леисайд.

каквследствие, с прогаром их. В котле Ла Монта 
одинаковая скорость движения воды во всех 
параллельно включенных трубах достигается 
вставкой в трубы особых дроссель-шайб, ко
торыми выравниваются скорости во всех тру
бах. Благодаря этому накипь мало оседает на 
его трубах. Система Ла Монта совершенно ме-
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няет внешний вид котла. На рис. 13 изображен 
котел Ла Монта пароходного типа. Котел рас- 
считан на 50 т пара в час при 130 атм. давле- 
ния и 430° перегрева. Топка котла имеет на 
фронтовой и задней стенках по 7 нефтяных 
форсунок. Обе боковые стенки и под экраниро
ваны; экранированы также и верхние части 
стенок топки над форсунками. Горячие газы из 
топки поднимаются вверх и последовательно 
обогревают трубы конвективного пакета котла, 
перегреватель, экономайзер, после этого на
правляются в воздухоподогреватель и уходят

зана тремя дымогарными трубками; газы из 
топки, пройдя через последние и омыв перегре
ватель, расположенный в горизонтальном ко- 
жухе сбоку котла, вступают затем в газовую

Рис. 12. Ра диационный котел фирмы Kohlenschei- 
dungs-Gesellschaft.

турбину, вращающую компрессор для наддува 
воздуха в топку. Сработав в турбине свое да
вление, газы при атмосферном давлении уходят 
через экономайзер наружу. Показатели котла

Рис. И. Американский горизонтальный 
водотрубный котел для станции Ист-Ри- 

вер (Нью Иорк).

в трубу. Справа виден барабан котла, постав
ленный вертикально, и перед ним циркуляцион- 
ный насрс. Вся компановка котла, благодаря 
возможности применять трубки малого диаме- 
тра и располагать их горизонтально, исключи
тельно компактна.

Интересное видоизменение котла Ла Монта 
представляет сконструированный в 1932 фир
мой Броун-Бовери котел «Велокс». Его особен
ность состоит в том, что горение в топке проис
ходит под давлением в несколько атмосфер. 
Избыток давления позволяет осуществить гро
мадные скорости газов—200—300 ж/сек. Бла
годаря этому коэффициент теплопередачи в 
10—15 раз больше, чем в обыкновенных кот- 
лах. Камера горения составлена из батареи 
вертикальных труб, расположенных по стенкам 
ее и вертикальными концами собранных в об- 
щий коллектор. Трубы содержат воду и пред- 
ставляют секции котла. Каждая из них прони-

Рис. 13. Пароходный котел системы 
Ла Монта.

примерно в десять раз больше показателей 
обыкновенных котлов. В топочном простран- 
стве развивается до 10 млн. калорий в час. Сілі2
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поверхности котла испаряется 500 кг пара в 
час или, пересчитывая на общую поверхность 
котла, перегревателя и экономайзера, ок. 100 кг 

Рис. 14. Схема котла «Велокс»: А—форсунка, В—топочная камера, С—ки
пятильные трубы, В—пароперегреватель, Е—газовая турбина, F—подогре
ватель питательной воды, G—компрессор, И—передача, J—вспомогательный 
мотор, К—циркуляционный насос, М—центробежный пароотделитель, О—пи

тательный насос.

в час. Вся установка весит ок. 2 кг на испарен
ный в 1 час Килограмм пара. Котел «Велокс» 
имеет значение гл. обр. для специальных уста- 
новок, на военных судах и т. п. Рис. 14 дает 
представление об общем виде всего агрегата, 
работающего на нефти. Рис. 15 дает представ
ление о прямоточном котле заводов Борзига и 
Дюрра. Котел работает с давлением 130 атм. 
и температурой перегретого пара 530°. Его нор
мальная производительность 70 т и максималь
ная—100 т пара в час. Часть поверхности 
нагрева котла (240 лі2) размеіцена в экранах, 
остальная, конвективная часть, расположена в 
нисходящем дымоходе и равна 940 лг2 , из к-рых 
последние 200 м2 содержат уже перегретый пар. 
Выйдя из котла, дымовые газы по горизонталь
ному ходу вступают во вращающийся воздухо
подогреватель системы Юнгстрема. В нем гори
зонтально посаженное колесо с рядом плос- 
ких ребер при вращении своем проходит верх
ней половиной через дымоход, по к-рому дви
жутся дымовые газы, и нагревается, в то время 
как нижняя половина колеса, пересекая канал, 
подающий воздух в топку, обдувается возду- 
хом, к-рый нагревается, отнимая тепло от ко
леса. Топка пылеугольная, упрощенного типа, 
без пылепровода и горелки, т. н. Кремера; в 
ней мельница находится в боковой шахте, не
посредственно примыкающей к топке. Уголь
ная пыль, продуваемая из шахты, вступает в 
топку по горизонтальной горловине и, сме- 
шавшись с дополнительным воздухом, пода- 
ваемым через ряд отверстий вокруг горлови
ны, загорается, образуя в топочном простран
стве факел.

Из других котлов специального типа следует 
упомянуть котел Леффлера (описание его см. 
Электрические станции). Появившиеся в 1935 
вращающиеся котлы Форкауфа и Хутнера по
ка имеют значение главным образом для авиа- 

ции. Современные паровые котлы строятся на 
паропроизводительность до 300—600 т пара в 
час,что вызвано стремлением упростить устрой

ство станций и иметь возмож
ность снабжать паром турби
ны в 50—100 тысяч квт от
одного котла.

Котлостроениѳ в СССР. В 
царской России котлострое- 
ние стояло на очень низком 
уровне. К. п. строились про- 
стейших типов и на низкое да- 
вление (до6—8 атм.), цричем, 
гл. обр., копировались ино
странные образцы К. п. Более 
крупные и технически более 
совершенные К.п.получались 
преимущественно из Англии 
и Германии. После окончания 
гражданской войны котло- 
строение в Союзе ССР стало 
развиваться бурными темпа
ми. В1925 оно уже превысило 
довоенный уровень; в этом го
ду котельные заводы СССР 
построили 32.700 м2 котель
ной поверхности. В 1927 про- 
дукция заводов возросла до 
78.600 м2, а в 1935 достигла 
200.000 м2, причем все вновь 
строящиеся электроцентрали 
оборудовались уже только 
советскими котлами. Создан
ное в 1931 Центральное кон

структорское бюро котельных з-дов провело 
стандартизацию типов котлов и свело их число, 
примерно, со ста типов, строившихся в 1922,

Рис. 15. Прямоточный котел Борзиг и Дюрр.

до пятнадцати. Рост мощности отдельной ко
тельной единицы в СССР виден из след. табл.:

Годы Паросъемы 
(т/чаС.) Годы Паросъемы 

(т/час.)

1913................ 15 1930 ................ 75
1925 ................ 25 1934 ................ 200
1927 ................ 40 1935 ................ 300
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Советское котлостроение создало свои ори

гинальные типы котлов большой мощности. На

Рис. 16. Экранный котел советского 
производства; паропроизводительность 
140—160 т в час. Отопление мазутом.

рис. 16 дан образец котла конструкции ЦКБК. 
Это—экранный котел на 120—160 ш пара в 
час, работающий на мазуте. В настоящее время

Бюро прямоточных котлов. Последнее проек- 
тирует прямоточные котлы своей конструкции 
на давление 100 атм. и выше. На рис. 17 по
казана схема такого котла, установленного в 
Москве на Тепло-электроцентрали.

Теория парового котла. История развития К. п. от 
самых начальных их форм до современных новейших ти- 
пов показывает, как первоначально весьма простая кон- 
струкция постепенно усложнялась, как к ней присое
динялись добавочные устройства, так что в конце кон- 
цов получился весьма сложный агрегат, состоящий из 
ряда отдельных частей, имеющих каждая свое назна- 
чение. Приведенный выше обзор далеко не исчерпы- 
вает всего разнообразия типов котлов и их тогіок. По 
во множестве существующих конструкций можно отли
чить общие родовые признаки. Котельный агрегат раз
вился из первоначального аппарата для испарения воды 
путем дифференциации его частей и добавления к ним 
новых, имеющих каждая свое особое назначение. Совре
менный котельный агрегат, как видно из предыдущего, 
состоит из следующих видов рабочих поверхностей: 
радиационная и конвективная поверхность испарения, 
или собственно котел, перегреватель, подогреватель пи
тательной воды (экономайзер) и подогреватель воздуха, 
подаваемого в топку. Чтобы понять, почему возникли 
все эти части и как изменялось с развитйем котла соот- 
ношение между их поверхностями, надо рассмотреть ра- 
бочий процесс котла, состоящий в теплообмене между го
рячими газами и стенками котла.

Тепловой баланс котла. Рабочий процесс 
парового котла состоит в передаче тепла, развивающе- 
гося при горении топлива, поверхности нагрева. Поэто
му большое значение для оценки работы котла имеет 
его тепловой баланс, показывающий, какая часть тепла 
газов используется котлом на парообразование и в чем 
состоят потери, имеющие место в котле. Забрасываемое 
в топку топливо обладает способностью развить при 
полном горении определенный тепловой эффект. Из этого 
тепла, представляющего теплотворную способность топ
лива а о калорий тепла на 1 кг топлива, в котле може? 
быть использована для парообразования только неко- 
торая часть qlt остальная же часть представляет потери, 
неизбежные при работе котла. Прежде всего горение 
в топке всегда идет неполно, и часть теплотворной спо
собности, заключенной в топливе, не реализуется в топке. 
Если, напр., под котлом сжигается казенный уголь, то 
часть его qt проваливается сквозь прозоры колосников, 
остается несгоревшей в шлаках и уносится с летучей 
золой в дымоходы. Кроме этой «механической» непол
ноты горения, в топке может быть еще и «химическая» 
неполнота горения и связанная с ней потеря тепла q3. 
Например, углерод топлива не весь сгорит в СО!, а часть 
его может сгореть неполно, образовав окись углерода 
СО и развив при этом значительно меньдіий тепловой 
эффект. Точно так же могут сгореть неполно продукты 
возгонки угля, и в продуктах горения окажутся несго- 
ревший водород, метан и другие горючие газы. Таким 
образом, в топке разовьется меньше тепла, чем могло 
дать топливо, на величину q, + q3. Следующие две по
тери происходят при отдаче пламенем и газами своего 
тепла поверхности нагрева. Во-первых, часть их тепла 
передается через стенки обмуровкй и рассеивается в окру
жающей среде, во-вторых, газы не могут быть охлаждены 
ниже температуры стенок котла, к-рым они отдают свое 
тепло; в действительности же они имеют температуру 
значительно выше этой последней. Чем выше их темпе
ратура, тем больше тепла уносится дымовыми газами 
в трубу; называя эту потерю д4, а потерю тепла через 
обмуровку котла q5, имеем еще две потери—q4+g5. 
Если котел работает в стационарном состоянии, то его 
баланс тепла дается равенством: q0 = Qi + Qi + Q3 + Q4 + 
4- g5, а коэффициент полезного действия его равен:

Рис. 17. Продольный разрез советского прямо- 
точного котла СПП 200/140. Паропроизводитель
ность 160/200 m/ч.; давление 140 атм. Темпе
ратура перегретого пара 47 5—500°: 1—возможное 
место отбора горячих дымовых газов для под
сушки угля, 2—конвекционный перегреватель 
высокого давления, 3—вторичный перегреватель, 
4—коллектор вторцчного перегревателя, 5—кон
векционный котел (испарительная зона), 6—воз
душный подогреватель, 7—выход дымовых газов, 
8—воздух от вентилятора, 9—спуск золы из бун- 
керов, 10—предохранительные клапаны, 11—вы
ходной коллектор радиационной части, 12—вход
ной коллектор вторичного перегревателя, 13— 
газовые предохранительные клапаны, 14—трубы 
радиационной части котла, 15—12 шт. пыле- 
угольных горелок, 1 6—подвод вторичного возду
ха, 17—входной коллектор радиационной части, 

18—48 нефтяных механических форсунок.
(1937) новые типы котлов создаются Централь- 
ным конструкторским бюро котельных заво
дов, Центральным котлотурбинным ин-том и

Уменыпение потерь достигается различными спосо
бами. Потери на охлаждение q3 вообще невелики и могут 
быть сведены до величины меньше 1% правильной кон- 
струкцией обмуровки. Потери в трубу q4 зависят как от 
температуры уходящих газов, так и от их объема. Чем 
меньше дано избытка воздуха к теоретически необходи
мому для горения, тем меньше будет потеря в трубу; 
однако, при уменыпении количества воздуха до теорети
чески необходимого получить полное горение в топке 
очень трудно. Существует нек-рый оптимум величины 
избытка воздуха, при к-ром сумма потерь q4 + q3 стано
вится наименьшей, при этом q3 равняется обычно 1—2%. 
В зависимости от рода топлива этот оптимальный избы- 
ток достигает 0,20—0,50 от теоретического. Превышение 
теоретического воздуха в 2 и даже в 3 раза, как это полу
чается у неопытных кочегаров, увеличивает потерю д4 
в два и более раз. Потери на механическую неполноту 
сгорания топлива зависят в значительной степени от 
рода топлива, от конструкции топки и умения кочегара 
управлять горением топлива в слое и в топочном про
странстве. При умелом обслуживании она может быть 
сведена к 1—2%.Таким образом, кпд котла определяется,
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гл. обр. потерей в трубу д4. Кроме объема газов, она, 
как сказано, зависит еще от температуры уходящих га
зов Tt, а эта последняя определяется величиной поверх
ности нагрева. Чем больше будет поверхность нагрева, 
тем ниже получится температура уходящих газов. 
Однако охлаждать газы ниже известного предела не- 
целесообразно. Количество тепла, отнимаемого в каком- 
нибудь определенном месте дымохода единицей поверх
ности котла, зависит от разности температур по обе сто
роны стенки котла, т. е. от разности температуры газов Т 
и воды t. Если разность (Т—t) в конце котла станет 
очень мала, то задняя часть котла будет работать непро
изводительно, она будет испарять с единицы поверхности 
весьма мало пара, и затрата металла на постройку кот
ла окажется слишком большой. Требование минимума 
потерь тепла в котле оказывается, т. о., несовмести- 
мым с требованием иметь небольшую поверхность нагре
ва, т. е. дешевый котел. Котел, работающий экономично, 
окажется дорогим котлом. и, наоборот, дешевый котел 
будет иметь низкий кпд. Таким образом, в определении 
размера котла приходится остановиться на нек-ром опти- 
мальном решении, при к-ром сумма амортизационных 
и эксплоатационных издержек получается наименьшей. 
Чтобы полнее осветить этот вопрос и сделать понятным 
выгоду преобразования котла в сложный агрегат—котел- 
экономайзер-воздухоподогреватель,—надо подойти к ра
боте котла с иной точки зрения и рассмотреть более 
подробно процесс отдачи тепла газами различным ча- 
стям поверхности нагрева котла или, как принято гово
рить, рабочую характеристику котла.

Рабочая характеристика котла. Ра
бочая характеристика дает связь между величиной по
верхности нагрева котла и количеством тепла, отданного 
газами (или их температурой). Аналитически эта зави
симость выражается в виде нек-рой произвольной части 
поверхности нагрева Н (квадратные метры), к-рую омыли 
газы, идущие из топки, в функции от количества тепла Q 
(калорий в час), к-рое газы на этом пути потеряли. Ко
личество тепла, передаваемое единице поверхности на
грева, различно в зависимости от того, какова разность 
температуры газов Т и воды в котле і. Количество тепла 
dQ, переданное за нек-рый промежуток времени, напр. 
1 час, элементу поверхности нагрева, можно выразить 
формулой:

dQ = k(T—t)dH, (1)
где k—коэффициент теплопередачи, зависящий от ряда 
причин: скорости газов, формы поверхности нагрева, 
плотности и теплопроводности газов и т. п. Для случая 
пакета труб, расположенных поперек потока газов, k про
порціонально произведению плотности на скорость в сте
пени, примерно, двух третей; h несколько возрастает 
с уменыпением диаметра труб. Отсюда стремление кон- 
структоров увеличивать скорость дымовых газов и умень
шать диаметр труб котла. С другой стороны, тепло, от
данное газами, пропорционально пониженйю их темпе
ратуры:

dQ = -cGdT, F(2)
где G—вес продуктов горения, прошедших по дымоходам 
в час, а с—теплоемкость газов при постоянном давле- 
нии. Знак минус стоит в формуле потому, что dQ есть 
отнятое от газов тепло; поэтому понижение температу
ры—dT отвечает положительному количеству тепла, от- 
нятого от газов.

Пользуясь формулой (2), в уравнении (1) теплоту Q 
можно заменить температурой:

k(T—t)dH = -cGdT, или
= (3)h T—t

Имея в виду, что температура воды в котле постоянна 
и равна температуре кипения воды, соответствующей да- 
влению внутри котла, можно написать, что dT = d(T—t), 
и интеграл уравнения (3) будет:

(4>
В нем Н есть часть поверхности нагрева, заключенная 
между —начальной и Т,—конечной температурами 
газов. Это и есть аналитическое выражение рабочей 
характеристики. Интеграл (4) взят в предположении, 
что тепло, отнятое от газов, все передано поверхности 
нагрева и что коэффициент теплопередачи k и теплоем
кость с постоянны. Последнее приблизительно верно 
в пределах одного пакета труб, и для каждого участка 
дымохода величину k надо брать соответственно распо- 
ложению и форме поверхности нагрева, скорости и тем
пературе газов. Таким образом, уравнение (4) дает лишь 
приближенную зависимость и при более точных расче- 
тах оно должно быть заменено более точным выражением. 
Однако, и не входя в подробности численного расчета 
поверхности нагрева, на основании общего вида уравне
ния рабочей характеристики (4), можно получить ряд 
выводов и выяснить причины эволюции котла.

Проще и нагляднее всего это можно сделать графиче
ски, представив рабочую характеристику в виде кривой 
H = f(T — і). На рис. 18 она построена в виде кривой 
АВС. По оси абсцисс на рисунке отложена поверхность

экрана и конвективной части котла, а по оси ординат— 
температура газа в соответственных местах ее. Из фор
мулы 4-й следует, что при Т, = t Н = со и, следователь- 
но, кривая ассимптотически приближается к горизонталь
ной линии, изображающей температуру і котла. Пунктир
ная часть кривой АВ, отвечающая топочному простран- 

т ству, не изображает действитель-
J ной температуры в топке, а по

строена на основании расчета, ис- 
ходящего из предположения, что 
отдача тепла лучеиспусканием не 
имеет места в топке. На самом 
деле она будет лежать ниже, так 
как тепло отдается котлу и лу
чеиспусканием. Начальная точка 
А поэтому представляет так на
зываемую теоретическую темпера-

ь___А

іТ

D а сс£
сіЧ______ l---------------------------- :------- 1------------

а» b[ d
-фкран'і-е—конвективная часть котла

Рис. 18. Рабочая характеристика котла.

Н

туру горения То, которая получилась бы, если бы вся 
теплотворная способность топлива была затрачена на 
нагрев продуктов его горения. Приняв температуру воз
духа <о за ноль, будем иметь: qQ = (То— t0)cG, откуда:
Т° = ~ + t0* Это, конечно, фиктивная температура, т. к. 
она вычислена в предположении, что не произойдет ча
стичной диссоциации углекислоты и паров воды, како
вая на самом деле будет иметь место. Но она имеет важ
ное расчетное значение. Попрежнему ограничиваясь лишь 
приближенными формулами, вполне достаточными для 
выяснения сущности рабочих процессов котла, можно 
принять теплоемкость газов за постоянную величину 
и пренебречь понижением То от неполноты горения „ 
имеющим место в топке. Тогда, согласно формуле (2)> 
тепло, отнятое от газов, будет пропорционально пони- 
жению их температуры от этой начальной То, и орди
наты кривой АВС на рис. 18 представят одновременно 
и температуру и, в нек-ром масштабе, теплосодержание 
газов. Таким образом, рис. 18 изображает весьма на
глядно тепловую работу котла и позволяет оценить фор
сировку отдельных его мест. Чем круче наклон кривой, 
т. е. чем больше угол между касательной к ней и гори
зонталью, тем больше съем пара с соответственного ме
ста поверхности котла. Например с поверхности нагрева, 
расположенной в топке (ab), снимается в десять и более 
раз больше пара (отрезок ординаты ВЪ'), чем с такой же 
по величине поверхности (de) последних его элементов, 
к-рые омываются газами, уходящими в боров (отрезок 
Со'). Поэтому нельзя говорить о напряженности тепловой 
работы котла в целом; средняя форсировка его, пред
ставляющая отношение количества тепла, отданного со-
всей его поверхности, к величине этой последней
и изображающаяся на рис. 18 тангенсом угла аср, наклона 
хорды АС к горизонтали, не дает об этом представления. 
Если бы конвективная поверхность котла была выбрана 
меньшей, напр. равнялась бы не be, а bd, то аср. сейчас же 
увеличился бы. Между тем, в работе передних, наиболее 
напряженных частей котла ничего бы не изменилось. Это 
соображение объясняет, почему одни котлы имеют боль- 
ший съем пара с1.ма, а другие—меныпий. В значительной 
части это обусловливается выбором температуры уходя
щих из котла газов. Чем она выше, тем больше и сред
няя форсировка котла. Например котел, изображенный 
на рис. 9, имеет паросъем с 1 м2 своей поверхности в час, 
примерно, в два раза меныпий, чем котел, показанный 
на рис. 8. Вызвано это тем, что последний представляет 
лишь часть парового агрегата, и газы уходят из него не 
в трубу, а в экономайзер, имеющий, примерно, такую же 
поверхность нагрева, как и котел. Котел на рис. 12 почти 
весь расположен в топке, и поэтому с 1 м* он испаряет 
более 200 кг пара в час. Понятно, что температура газов, 
покидающих этот котел, очень высока, и для понижения 
ее до 150—180° нужны поверхности нагрева экономайзера 
и воздухоподогревателя, в несколько раз превытпающие 
испарительную поверхность, или котел в узком смысле 
слова. В рассматриваемом примере поверхность эконо
майзера в три с половиной раза, а воздухоподогревате
ля почти в пять раз больше котла. Таким образом, ко
тельный агрегат имеет в области интенсивной передачи
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тепла самую дорогую поверхность нагрева—котел—очень 
небольшой поверхности, а в тех местах, где разность 
температур газа и стенок невелика, она заменена более 
дешевой поверхностью экономайзера и воздухоподогре
вателя. В особом положении находится перегреватель: 
температура стенок его выше, чем котла, и перемещение 
перегревателя в область более холодных газов заставляет 
в несколько раз увеличивать его поверхность нагре
ва, чтобы сохранить тот же перегрев пара. На рис. 18 
ДТ означает охлаждение газов на такую температуру, 
которая необходима для передачи перегревателю тре- 
буемого тепла. Из рисунка ясно видно, как быстро растет 
необходимая для этого поверхность при понижении 
температурной разности между газами и стенкой. По
этому целесообразно помещать перегреватель в область 

высоких температур, причем предел ста
вится только конструктивными сообра- 
жениями—опасностью пережога его труб. 
Наоборот, расположение позади котла 
экономайзера, температура воды в кото
ром ниже, чем в котле, представляет 
болыпие выгоды в смысле уменыпения 
общей поверхности нагрева агрегата. То 
же относится и к воздухоподогревателю. 
Воздухоподогреватель, кроме того, поз
воляет повысить температуру в топне.

S котел

гптгттпт!
'Й ч

; котел ;перегр.[экономайэер;воздухоподогревати

Рис. 19. Рабочая характеристика котла.
Благодаря этому оказывается возможным сжигать в эк
ранированной топке труднозагорающееся топливо.

Рабочая характеристика на рис. 19 наглядно показы- 
вает, как рациональное размещение всех четырех эле- 
ментов современного котла уменыпает для агрегата, 
подобного изображенному на рис. 12, их общую поверх
ность и стоимость котла. Для сравнения на рис. 19 пунк- 
тиром нанесена рабочая характеристика котла, не имею- 
щего экономайзера и подогревателя. В нем охладить 
газы до той же температуры, а значит и достигнуть того же 
кпд установкой добавочной поверхности котла, оказы
вается невозможным. Рисунок 19 дает, т. о., объяснение 
всему современному развитию конструктивных форм ко- 
тельного агрегата.

Теплопередача в котлах. В топках экрани
рованныя: котлов теплота передается главный 
образом лучеиспусканием. Согласно закону 
Отефан-Больцмана, количество передаваемого 
ів единицу времени тепла пропорци.онально раз
ности четвертыя: степеней абсолютныя: темпера
тур пламени и стенки котла. Входящие в со- 
-став дымовых газов углекислота и пар воды 
также обладают способностью излучать тепло, 
хотя и в значительно меньшей степени, чем све- 
•тящееся пламя. По мере понижения темпера
туры газов все большая доля тепла передается 
•соприкосновением (конвекцией). При этом теп
ло, передаваемое от дымовых газов воде в котле, 
встречает на своем пути сопротивление трех ро- 
дов: при переходе от газа к наружной поверх
ности стенки котла, при проходе сквозь стен- 
ку и при переходе от внутренней поверхно
сти стенки к воде. Общее выражение теплопе
редачи (1), отнесенное к единице поверхности

Q = k(T — t), (Г)
(Т—Ѵ) 1можно представить в виде Q = , причем г
G) 

можно рассматривать как коэффициент сопро- 
тивления теплопередаче. Это сопротивление 
складывается из перечисленных выше отдель
ных сопротивлений, для каждого из которых 
можно написать аналогичное ур-ие:

<2 = 4(Т'-Г) (5)
Q = а2(Г’—$).

Здесь —коэффициент теплоперехода от газов 
к стенке, а2—то же для перехода тепла от стен
ки к воде, Z—коэффициент теплопроводности 
стенки, б—толщина последней, Т' и V—темпе
ратуры наружной и внутренней поверхности 
стенки котла. Подсчет показывает, что тепловое 
сопротивление стенки и воды составляет лишь 
несколько процентов от сопротивления газов, 
и главное сопротивление в передаче тепла пред
ставляется со стороны газов. Его надо стре
миться уменьшать, увеличивая скорость газа. 
Уменыпение остальных сопротивлений не при- 
несет пользы, поэтому нецелесообразно пере
ходить на более теплопроводный металл (медь, 
алюминий) и применять приспособления, уско- 
ряющие циркуляцию воды. Надо только при
нять меры к тому, чтобы в трубах не застаи
вался пар. Температуру стенок можно найти 
йз ур-ий (5).

За последние 10 лет за границей и в СССР 
произведены многочисленные опыты, осветив- 
шие вопрос о теплопередаче в котлах и выяснив- 
шие влияние на нее различных факторов. Для 
того чтобы лабораторные опыты можно было 
применять для расчета котлов, их обыкновен
но обрабатывают на основании теории подо
бия, и результаты опытов представляют в виде 
зависимости между критериями подобия. В тех 
случаях, когда движение газов между трубами 
котлов происходит неполным сечением дымо- 
ходов или очень сложно, ставятся опыты с мо
делями котлов, построенными по правилам 
учѳния о подобии и моделировании (см. Тепло
передача) .

Производство котлов. При давлениях в 10— 
12 атм. К. п. изготовлялись из железных листов; 
вальцами вхолодную листам давалась цилинд
рическая форма обичайки; листы скреплялись 
между собой заклепками. Переход к высокому 
давлению совершенно изменил способ произ
водства котлов. Барабан котлов на 100 атм. 
должен иметь толщину стенок порядка 100 мм. 
Применявшаяся при котлах на 30 атм. сварка 
барабанов стала уже невозможной при стенках 
их в 100 мм, и барабаны приходится делать 
цельнокованными, отжимая их в горячем со
стоянии на гидравлических прессах из цилинд
рической стальной болванки. Для этого в бол- 
ванке пробивают сперва в центре отверстие, в 
к-рое продевают стальную ось, укрепленную на 
двух стойках под прессом. Нажимая пресс и 
последовательно проворачивая болванку, пос
тепенно придают ей форму длинного полого 
цилиндра, а обжимая концы цилиндра, дово- 
дят отверстие в его торцах до величины, требуе
мой для лаза. Расчет стенок барабанов на проч
ность производится по формулам теории упру
гости (формула Лямсаит. п.). Для развальцов
ки труб в барабанах просверливаются отвер- 
стия, что вызывает неравномерное распределе- 
ние напряжений в подверженном давлению ба- 
рабане; на краях отверстий напряжение метал
ла повышается в 2—2,5 раза. Однако, как 
показали опыты, развальцовка труб, вызывая 
пластическую деформацию у краев отверстий, 
снижает краевой эффект. Расчет барабана ве
дется с учетом обоих явлений. Далее, расчеты 
на температурные напряжения, возникающие 
от температурного градиента через стенку бара
бана, показали, что барабан необходимо выне
сти из дымоходов и покрыть изоляцией, иначе 
добавочные температурные напряжения дости
гали величины напряжений от внутреннего 
давления пара. С утолщением труб котла к
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напряжениям металла, вызванный внутренним 
давлением, также добавляются все бблыпие 
температурные напряжения, так что после из- 
вестного предела утолщение делает трубу ме
нее прочной. На этом соображении основан 
расчет оптимальной толщины труб. Болыпие 
трудности возникли при проектировании тру- 
бопроводов для котлов высокого давления и 
перегрева, во фланцах и болтах к-рых при на- 
чальном прогреве паропровода возникают весь
ма болыпие напряжения. Обыкновенная сталь 
при высоких перегревах—500° и выше—обла- 
дает прочностью в 10 раз меньшей, чем при 0°. 
Поэтому в котлостроении перешли на специаль- 
ные сорта сталей, на т. н. легированные ста
ли, содержащие неболыпие добавки различных 
металлов, в несколько раз повышающие проч
ность ; для барабанов котла применяются хро
мо-никелевые, хромо-никель-молибденовые ста
ли. При высоких температурах обнаружилось 
особое свойство металла получать под нагруз
кой медленную непрерывную пластическую 
деформацию. Это явление, получившее назва
ние «крип» (англ.—ползучесть), уменьшается 
в несколько раз, если сталь содержит 0,3— 
0,5% молибдена; одновременно значительно 
врзрастает и прочность стали при высоких тем- 
гіературах. Поэтому молибденовая сталь полу
чила широкое применение для труб перегре
вателей, паропроводов и т. п. Вообще ле
гированная сталь получает все более широ
кое распространение в котлах. Так, напри- 
мер, воздухоподогреватели, быстро ржавею- 
щие от осаждения на них влаги, стали делать 
из нержавеющей медистой стали, содержащей 
1% меди.

Лит.. Р а д ц и г А. А., История теплотехники, М.—Л., 
1936 (Академия наук СССР. Труды Ин-та истории науки 
и техники, cep. II, вып. 2); Тецнер Ф. и Гейн- 
р и х О., Паровые котлы, перевод с 7 немецкого издания, 
М.—Л.,1932; Кнорре Г. Ф. и Семенов-Девят- 
к о в И. Д., Курс паровых котлов, ч. 1, Л.—М., 1934; 
Ш б н е, Современное состояние паровой техники в Гер
мании, «V. D. I.», 1936, Bd 80, № 34, перевод отраслевого 
Бюро технич. информации котлотурбинной промышлен
ности Главэнерго, 1936; Кирпичев М. В. иМихеев 
М. А., Моделирование тепловых устройств, М.—Л., 
1936; ГреберГ. и ЭркС., Основы учения о теп- 
лообмене, перевод с немецкого, Москва — Ленинград, 
1936 (дана лит.); М а к Ад а м с В. Г., Теплопередача, 
перевод с английского, Ленинград — Москва, 1936 
(дана лит.).

КОТЛЯРЕВСКИЙ, Иван Петрович (1769— 
1838), крупный украинский писатель. Из семьи 
мелкого чиновника. Литературную известность 
получил гл. обр. поэмой «Перелицованная 
Энеида», к-рая распространялась по У крайне 
в рукописной форме (впервые 3 части ее были 
изданы в 1798). «Перелицованная Энеида» К. 
представляет юмористическую переделку фа
булы поэмы Вергилия в применении к быту 
и нравам старой гетманщины. В поэме К. пока
зывая злоупотребления помещиков и выражая 
протест против крепостного права. Писавшая
ся в течение 30 лет «Энеида» стилистически раз
нородна, последние ее песни отражают влия- 
ние сентиментализма, свойственного русской и 
украинской литературам 10—20-х гг. 19 в. 
Стих поэмы легкий, выразительный, вобрав- 
ший в себя богатства народного языка. «Энеи
да» оказала большое влияние на развитие 
украинской литературы и вызвала массу под- 
ражаний, получивших впоследствии наимено- 
вание «котляревщины». К. написал также пье
сы из народной жизни: «Наталка-Полтавка», 
«Москаль чарівник», к-рые в рукописных спи- 
сках быстро разошлись и пользовались огром
ной популярностью (обе пьесы напечатаны

б. с. э. т. хххіѵ.

впервые в конце 30-х и начале 40-х гг.). «На
талка-Полтавка» и в наст. время является са
мой популярной пьесой, одним из лучших про- 
изведений, отражающих прошлое украинско- 
го народа.

С о ч. К.: Енеіда. Передмова I. Айзенштока, Харків— 
Киів, 1931; Твори Івана Котляревського, [Харків], 1928.

Лит.: Горецъ кий О. М., Іван Котляревський, 
Бібліографія (1904—28)» Одесса, 1928.

КОТЛЯРЕВСКИЙ, Нестор Александрович 
(1863—1925), историк западных и русских ли- 
тератур, академик. Учился в Киевской колле- 
гии П. Галагана и в Московском ун-те. Читая 
КУРС русской литературы в ряде высших учеб- 
ных заведений. Был первым директором Пуш- 
кинского дома, зав. драматическим репертуа- 
ром петербургских театров. В своих работах 
К. придерживался, хотя и непоследовательно, 
культурно-исторического метода. Значительное 
влияние на взгляды К. оказал А. И. Пыпин. В 
своих многочисленных историко-литературных 
работах (250 названий) К. рассматривал исто- 
рию русской литературы 19 в. преимуществен
но с точки зрения отражения ею «этического на
чала», «освободительных идей» и «гуманных 
идеалов». В работах К. много историко-лите- 
ратурного материала, он один из первых ис- 
следовал творчество «второстепенных и третье- 
степенных» писателей 30—40-х гг. Большая 
эрудиция, мастерство изложения, свойственные 
его работам, создали К. большую популярность 
в дореволюционное время.

Основные работы К.: Мировая скорбь в конце 
прошлого и начале нашего века, СПБ, 1898; М. Ю. Лер- 
монтов, СПБ, 1891; Литературные направления Александ
ровской эпохи, СПБ, 1907; Рылеев, СПБ, 1908; Канун 
освобождения, П., 1916, и др.

Лит.: Владиславлев И. В., Русские писатели, 
M.—Л., 1924; Памяти Н. А. Котляревского [сб.], Акад 
наук, Л., 1926.

КОТО, японский музыкальный струнный щип
ковый инструмент, строится в нескольких разно- 
видностях(1,2, 3, 6, 7 и 13 струн). Основной ин
струмент при обучении музыке, но постепенно 
выходит из широкого народного употребления.

КОТОВ, Николай Георгиевич (р. 1889), со
ветский художник, живописец. Окончил в 1917 
Московское училище живописи. Один из орга- 
низаторов АХРР. Основные работы посвяще
ны темам, отражающим революцию и героику 
Красной армии («Осада Кремля», «Триумф Кра
сной армии», 1923, и др.). В 1932 участвовал в 
экспедиции Академии наук на Памир, где рабо
тая над горным пейзажем. Представлен в Гос. 
музее Революции, Музее Рабоче-крестьянской 
Красной армии и др.

КОТОВИК, кошачья мята, Nepeta, род 
травянистых, б. ч. многолетних растений из 
сем. губоцветных. Цветки б. ч. белые, часто 
сфиолетовым оттенком, или синеватые, в длин- 
ных сложных соцветиях. Ок. 150 видов во вне- 
тропических областях Старого Света и 1 вид 
в Юж. Африке. В СССР—ок. 55 видов, встре- 
чающихся главным образом на сухих горных 
склонах Кавказа и в Ср. Азии. Наиболее рас
пространены в СССР N. cataria и N. nuda, рас
ту щие по кустарникам и сорным местам, пре
имущественно в средней и южной полосе. Оба. 
медоносны, пахучи, употребляются в народной 
медицине.

КОТОВСК [б. Б и р з у л а, переименована в 
память героя гражданской войны Г. И. Котов
скаго (см.)], город, районный центр в Молдав
ской АССР; узловая ж.-д. станция на линиях 
Киев—Одесса и Котовск—Харьков. 12,7 тыс. 
жит. (1935). Развито виноградарство и виноде- 
лие. Птицеводческий комбинат, завод по сушке

16
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кукурузы, маслобойный завод, мебельная фаб
рика и др.

КОТОВСКИЙ, Григорий Иванович (1887— 
1925), герой гражданской войны, боевой ко- 
мандир красной конницы; член ВКП(б) с 1920. 
Родился в Бессарабии в семье помощника ме
ханика; 17 лет поступил практикантом в по- 
мещичье имение; за выступление против поме- 
щика посажен в Кишиневскую тюрьму. В 1905 
организовал. боевую дружину. В 1906 по до
носу провокатора арестован, но бежал из Ки
шиневской тюрьмы, был поймай и приговорен 
к 10 годам каторги. В 1912 вновь бежал из 
Смоленского централа. В январе 1917 пригово
рен к смертной казни, но был спасен революци- 
ей. В январе 1918 К. организовал партизанский 
отряд, с к-рым совершая смелые набеги в окку
пированной румынами Бессарабии. В апреле 
попал в плен к белогвардейскому отряду Дро- 
здовского, но бежал и до марта 1919, во время 
гетманщины и австро-германской оккупации, 
работая в одесском подпольи; весной 1919 стал 
во главе одного из партизанских отрядов, бо
ровшихся против петлюровских войск в рай- 
оне Тирасполь—Одесса; ядро отряда К. в апре
ле 1919 влилось в 45-ю дивизию; командование 
2-й бригадой дивизии было поручено К.; брига
да К. участвовала в походе на север и взятии 
Житомира и Киева. В конце октября 1919 К. со 
своей бригадой был переброшен против Юдени
ча. В декабре 1919 К. назначается командиром 
отдельной кавалерийской бригады. 26/1 1920 
кавалерийская бригада К. овладела Новым 
Бугом и 30/1 заняла Вознесенск; 7/II К. с боем 
взял Одессу и 12/П—Тирасполь. 15/ІП 1920 
бригада К. переброшена на польский фронт, 
где выдержала бои под Любаром, у Почаева и в 
Галиции и дошла до Львова; после окончания 
войны с Польшей бригада К. в течение двух 
недель—с 10 по 22/ХІ—разбила банды Петлю
ры, брошенные против Советской Украины 
польским командованием. В конце 1920 К. раз- 
громил повстанческие банды, руководимые 
Махно и агентом белополяков петлюровцем 
Тютюником. С апреля по август 1921 К. участ- 
вовал в ликвидации антоновских банд в Там
бовской губернии, Осенью 1921 К., будучи на- 
значен командиром 9-й кавалерийской диви
зии, ликвидировал новый набег банды Тютюни- 
ка (ноябрь). С 31/Х 1922 К.—командир 2-го ка- 
валерийского корпуса.

К. был награжден тремя орденами Краевого 
знамени и почетным революционным оружием. 
К.—один из организаторов Молдавской авто
номной республики, неоднократно избирался 
членом ЦИК СССР, ЦИК УССР и ЦИК АМССР. 
6/ѴІІІ 1925 К. предательски убит в совхозе 
Чебанка в 30 км от Одессы; он похоронен в 
Бирзуле, переименованной в г. Котовск. В Ко- 
товске и Умани Котовскому воздвигнуты па
мятники.

КОТО И Н (хим.), действующее начало коры 
Coto; является ароматическим оксикетоном фор
мулы (СН3О) (ОН)2С6Н2—СО—СсН5. К. обла- 
дает своеобразным физиологическим действием 
против поноса, не являясь при этом ни анти- 
септическим ни вяжущим средством.

КОТОКУ, Дэндзиро (псевдоним Котоку Сю- 
суй), 1870—1911, японский революционер, 
один из основателей социал-демократии в Япо- 
нии. Родился в крестьянской семье. По про- 
фессии журналист. Вместе с Катаяма органи
зовал в 1898 первый социалистический кружок 
в Японии, а в 1901—первую социал-демократи- 

ческую партию. Возглавив левое издательство 
Бантехо, К. придал ему социалистическую и 
интернационалистскую окраску. Переводил на 
японский яз. произведения Маркса и Энгель
са (К. принадлежит первый перевод на япон
ский яз. «Манифеста коммунистической пар
тии»). В период Русско-японской войны 1904— 
1905 К., занимая пораженческую позицию, 
был руководителем антивоенного обществаХей- 
мин (Народ). К. неоднократно подвергался аре- 
стам и предавался суду. В 1905 К. эмигрировал 
в США. Возвратившись в Японию в 1906, К. 
в борьбе с реформизмом стал по ряду вопросов 
на анархистские позиции. Признавая необходи
мость сочетания легальных и нелегальных ме
тод ов борьбы, К. недооценивал значения пар
ламентской борьбы и выдвигая на первый план 
анархистскую теорию «прямых действий». В 
1910 Котоку был арестован, якобы, за подго
товку террористического заговора против япон- 
ского императора и предай со своими товари
щами чрезвычайному суду. Состоявшийся в 
строжайшей тайне процесс по делу о так назы- 
ваемом заговоре Котоку закончился смертным 
приговором для 12 социалистов, в т. ч. и для 
Котоку, и каторгой для остальных 12. Котоку 
и его друзья были зверски удавлены в тюрь- 
ме в 1911.

КОТОНИЗАТОР (от франц. coton—хлопок), 
конвейерный аппарат для химико-механиче
ской переработки лубяных волокон в котонин. 
Котонизаторы введены в промышленную прак
тику Институтом новых лубяных культур НКЗ 
(1931), врезультатѳ исследовательских работ с

Рис. 1. Котонизатор ТР-1 (общий вид).
кендырем (см.), взамен стационарных варочных 
котлов и промывных ям. Котонинные фабрики, 
оборудованные котонизаторами, дают из швинг- 
турбинных отходов льна котонин, удовлетво- 
ряющий требованиям стандарта (OCT 6377). 
В основу конструкции котонизатора положе
ны следующие принципы: а) короткая варка 
без давления, б) комплекс химико-механиче- 
ских воздействий, в) механизация процессов. 
Прототипом К. явились шерстомойные маши
ны системы Петри-Макнот. К. состоит из 4—6 
чугунных ванн (объем 6,5—10,0 .и3), поста
вленныя: в ряд и соединенных отжимальными 
прессами (механическое воздействие). Прессы 
снабжены бесконечными транспортерами. На- 
личием особых транспортирующих органов (бо
рона, грабли, пильчатый транспортер), поми
мо передвижения волокна вдоль барок и через 
прессы, обеспечивается также дополнительное 
механическое воздействие: растаскивание ма- 
териала, полоскание. Ванны котонизатора за-
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полняются растворами химических реактивов 
(гл. обр. щелочных) и водой, имеют подводку 
пара,, воды и снабжены сточными устройствами 
(химическое воздействие). В конце К. устана
вливается рыхлительная машина («волчок»). По 
признаку различий в устройстве транспорти- 
рующих органов, имеющихся у К., К. делят
ся на три системы: борончатую, грабельную 
и сметанную. Наиболыпим распространением 
пользуется первая, как механизм проще вто
рая. Производительность К. позагрузке—2,6—

Рис. 2. Котонизатор ТР-1 (по
перечный разрез).

3,0 m за 7 часов ра
бочего дня. Коэф- 
фициент использо- 
вания машины — 
0,85. Количество об- 
служивающих ра
бочих —4. Расход 
воды—35 л, пара— 
3,6 кг, энергии— 
0,02 квт-ч (считая 
на 1 кг загружен
ною сырья). К ос- 
новным недостат- 
кам К. следует от

нести некоторую их громоздкость и необходи
мость устройства сильной вентиляции для от
соса пара. Очевидным преимуществом К., по
мимо конвейеризации ряда технологических 
гтроцессов (варка, промывка, отжим, рыхле- 
ние), являются высокая производительность 
аппаратов и простота обслуживания. Котони
заторы намечаются трестом «Котонин» НКЛП
на третью пятилетку в качество основного 
оборудования химических цехов котонинных 
фабрик.

КОТОНИЗАЦИЯ (от франц. coton—хлопок), 
обработка лубяных волокон (лен, конопля, кен
дырь, рами, крапива и др.) путем расщепления 
их на элементарные волоконца (клетки) для

Схема расщепления льняного 
волокна: а—техническое льня
ное волокно, Ь—техническое 
льняное волокно после механи
ческой обработки, с—котони
зированное и промытое льня
ное волокно, d—разрыхленное 
котонизированное и промытое 
волокно,е—прочесанное волок
но котонина, /—хлопковое во

локно.

получения хлопко
образной волокни
стой массы — ко
тонина (см. Волок
нистые вещества). 
Практическое зна
чение имеет пока 
лишь котонизация 
льна. Волокна рас
тений состоят из 
пеллюлозы (83 — 
87%) и пектиновых 
и инкрустирующих 
веществ, склеиваю- 
щих элементарные 
волоконца. Задачей 
котонизации явля
ется удаление, пре
жде всего, инкру
стирующих веществ 
при сохранении в 
целости элементар- 
ных волоконец с их свойствами—крепостью, 
шелковистостью и блеском.

Основные способы К. делятся на биологиче- 
ские, химические и механические. Биологи- 
ческие способы основаны на принципе биоло- 
гической мочки лубяных растений; эти спо
собы требуют весьма продолжительного вре
мени на обработку волокна, причем процесс об
работки не может быть полностью механизиро- 
ван, поэтому биологич. способы не получили 
широкою промышленною применения. При 
способах механических происходит облагора- 

живание лубяного волокна за счет многократ- 
ных воздействий на него механических прие- 
мов трепания и чесания, в результате к-рых 
образуется т. н. механический котонин, иду- 
щий на выработку грубой пряжи (OCT НКЛП 
СССР 8178/899). Основными способами К. в 
СССР являются химические. Котонинное сырье 
предварительно подвергается механической об- 
работке, гл. обр. для удаления костры. Для 
этого применяют трясилки типа Грушвиц, 
куделеочистители, брекеркарды, полуфинишер- 
карды. Затем идет отваривание волокнистой 
массы в растворе едкого или сернистого 
натрия, контакта и силиката натрия в котлах. 
После этого масса направляется в механич. 
промывные машины и волчки для рыхления 
мокрою волокна. Вместо котлов на новых 
фабриках устанавливают котонизаторы (см.), 
в которых в течение 15—20 минут волокно 
отваривается, промывается, отжимается и рых
лится. Котонизаторы схожи с шерстомойными 
машинами—левиафанами (см. Шерсть). Раз
рыхленное, но еще мокрое волокно сушится на 
ленточных сушилках, затем рыхлится на ма- 
шинах кремпель-вольф и американке, после 
чего следует чесание сначала на финишеркарде, 
а потом на чесальных аппаратах. Новый, элек
трохимический способ К. не получил пока рас
пространения вследствие несовершенства аппа
ратуры. Он основан на способности постоян
ною электрического тока разлагать раствор 
поваренной соли с образованием гипохлорита 
натрия, к-рый производит окисление волокни
стой массы, помещенной в среду этого раствора, 
в результате чего получается беленый котонин. 
Процесс расщепления льняного волокна пока- 
зан на рисунке.

В зависимости от сорта сырья выход готового 
котонина колеблется от 35 % до 60%. Большое 
количество отходов котонинною производства 
поступает на выработку картона. В зависимо
сти от прядильной способности, характеризу
емой содержанием костры и волокон прядомой 
группы, а также средним метрическим номе- 
ром, котонин делится на две группы: 1) для 
хлоп.-бум. прядения, 2) для шерстяного пря- 
дения. В смеси с хлопком котонин употребляет
ся в количество до 35% для утбчной пряжи 
№ 16—28. В состав шерстяной смески котонин 
входит в количестве от 10% до 30% при выработ- 
ке как утбчной, так и основной пряжи. Пер
вые попытки К. льна относятся к первой поло- 
вине 19 в.; в России они начались в 1912.Но 
только в СССР началась с 1918 систематиче
ская работа над проблемой К. льна, по произ
водству к-рого СССР занимает первое место в 
мире. За границей проводят котонизацию ко
нопли (Германия), крапивы (Австрия), льня
ного короткого волокна (Франция).

Лит.: Ирхен А. К., Котонизация, Москва, 1934 
(дана литература); РудаковД. И., Котонизация, Мо
сква, 1929.

КОТОНИН, см. Котонизация.
КОТОНУ (Cotonou, Kotonu), город и важней- 

ший морской порт Дагомеи (см.) (Франц. Зап. 
Африка). Расположен на побережьи Гвиней
скою залива; начальный пункт железной до
роги, соединяющей побережье с рекой Нигером 
и сев. частью Дагомеи.

КОТОПАХИ (испан. Cotopaxi), величайший на 
земле действующий вулкан в восточной цепи 
Анд, в Южной Америке (в Эквадоре). Высота 
6.005 м. Диаметр кратера 600 м, глубина 350 м. 
Вершина покрыта вечным снегом и почти все-
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гда в облаках. С 1532 было 14 значителыіых 
извержений, последнее в 1904. Впервые на 
вершину К. поднялся Рейс в 1872.

КОТОР (сербское Kotor, итал. Cattaro), город 
и порт в Югославии, на Далматинском побе- 
режьи Адриатического м., в вост. углу Котор
ской бухты (см.); ок. 6 тыс. жит. До империа
листической войны—важная австрийская мор
ская крепость. Соединен шоссейной дорогой 
с г. Цетинье. К.—база Югославии на Адриати- 
ческом море.

КОТОРОСЛЬ, Которость, правый приток 
Волги, в Ярославской обл., дл. 116 км; пло
щадь бассейна 5.760 км2. Образуется слиянием 
реки Вёксы, вытекающей из озера Неро, срѳкой 
Устьей. Ширина Которосля 24—40 м, глубины 
до 5 м. Берега круты, лесисты. Впадает в Вол
гу у г. Ярославля. Основное значение—сплав 
леса.

КОТОРСКАЯ БУХТА (сербское—Бока Котор- 
ска, итал.—Bocche di Cattaro), глубоко вдаю
щаяся в сушу бухта на Далматинском побе- 
режьи Адриатического м. в Югославии (под 
42°21' с. ш., 18°33' в. д.). Берега высоки и кру
ты. В вост. углу бухты лежит г. Котор. Ко
торская бухта представляет хорошую есте
ственную гавань.

КОТОШИХИН, Григорий Карпович (р. около 
1630, ум. в 1667), известен своим сочинениѳм 
«О России в царствование Алексея Михайло
вича». Около 1645 поступил писцом в посоль
ский приказ; в 1658 стал подьячим. В том же 
году принял участие в переговорах со шведами, 
приведших в 1661 к заключению Кардисского 
мира. Осенью 1661 К. был послан в Стокгольм 
гонцом с письмом от царя к шведскому королю. 
В 1663 К. вел тайные сношения со шведским 
дипломатическим агентом Эберсом и выдал ему 
за 40 руб. копии инструкций, данных царским 
уполномоченным по вопросу о денежных пре- 
тензиях Москвы к Швеции за время минув
шей войны. Работая в дипломатической кан- 
целярии московских полководцев в Литве, К. 
в 1664, из боязни преследований со стороны 
воеводы кн. Ю. А. Долгорукого, заставлявшего 
его написать донос на прежнего воеводу, бе- 
жал в Польшу и принял здесь имя Селицкого. 
После скитаний в Полыпе К. в 1665 был при- 
пят в Нарве на шведскую службу и в 1666 при- 
ехал в Стокгольм, где был приставлен к гос. 
архиву «как человек, хорошо знающий русское 
государство и изъявляющий желание сделать 
полезные сообщения». Во время пребывания 
в Стокгольме К. написал свое сочинение, явля
ющееся одним из ценнейших источников для 
истории России 17 в. Описывая государствен
ный и общественный строй Московского госу
дарства, К. относится к нему критически, а 
иногда резко отрицательно. Обвиненный в 
убийстве своего домохозяина во время драки, 
К. был казней в ноябре 1667. Рукопись К. была 
впоследствии издана в 1840.

Соч.: Котошихин Г., О России в царствова
ние Алексея Михайловича, СПБ, 1840, 2 изд., 1859, 
4 изд., 1906.

Лит.: МаркевичА. И., Григорий Карпович Кото
шихин и его сочинение о Московской государстве в по- 
ловине 17 века, Одесса, 1895.

КОТСФОЛЬДСКИЕ ОВЦЫ, правильнее Кот- 
суолдские, английская мясная длин
ношерстная порода овец. Являются одной из 
самых крупных пород овец во всем мире. Жи
вой вес взрослых маток 80—100 кг, взрослых 
баранов—120—135 кг, а хорошо откормленные 
выставочные валухи имеют вес до 160—175 кг. 

К. о. отличаются высокой скороспелостью: су
точный привес у молодняка достигает 300 г 
и более; убойный вес туши равен 55% живого 
веса; мясо К. о. относится ко второму сорту 
благодаря его излишней жирности и грубости 
мускульных волокон. К. о. имеют однородную, 
полутонкую, белую, длинную шерсть; тонина 
шерсти преимущественно 36—50 качества (по 
Братсфордской системе классифйкации), годо
вая длина шерсти равняется 25—30 см, годо
вой настриг шерсти 
равен 4—6 кг у ма
ток и 6—8 кг у ба
ранов; шерсть об- 
ладает ясно выра- 
жѳнным люстровым 
блеском; выход чи
стой мытой шерсти 
из руна равен 55— 
65%. Матки не от
личаются высокой 
плодовитостью. —
По внешнему виду К. о. напоминают собой лѳй- 
стерских и линкольнских овец: крупные живот
ные, с широкими, правильными экстерьерными 
формами, ясно выраженным мясным типом: 
длинное, квадратное, глубокое с округленными 
ребрами туловище, широкая, прямая спина, 
широкий мускулистый зад и ляжки, короткая 
мясистая шея, широкая холка; поверхность 
руна представлена в виде крупных колец; пе- 
рѳдниѳ и задниѳ ноги почти свободны от рунной 
шерсти и покрыты бѳлым кроющим волосом; 
лоб и затылок покрыты длинной рунной шер
стью.—В Советском Союзе котсфольдскиѳ овцы 
не имеют раСпространения. Котсфольдскиѳ ов
цы вывозились в Австралию, Новую Зеландию, 
США, Францию и Германию; в настоящее время 
значение К. о. упало, т. к. по своим качествам 
они уступают другим длинношерстным англ, 
породам овец.

Лит.: Иванов М. Ф., Овцеводство, 3 изд., Мо
сква, 1935; Кулешов П. Н., Мясное овцеводство, 
Москва—Ленинград, 1926.

КОТТЕДЖ, английское название, обозначаю
щее сельский домик, дачу, вообще маленький 
домик, имеющий характер особняка. К. обычно 
окружен садом. Коттеджи особенно характерны 
для Англии с ее средней буржуазией; хорошо 
известны по романам Диккенса.

КОТТЕДЖЕРЫ, группа с.-х. наемных рабо- 
чих в Англии, сложившаяся в основном еще в 
18 в. Отличительной особенностью К. является 
снабжение рабочего квартирой («коттедж»— 
дом, хижина) и небольшим земельный участ- 
ком, на к-ром он может заняться огородниче- 
ством для удовлетворения потребностей своих 
и своей семьи. Коттедж и земельный участок, 
предоставляемые лордом или фермером на ка- 
бальных условиях, по существу понижают и 
без того низкую заработную плату рабочего, 
ставя цѳлью крепче привязать К. к данной 
ферме. О бедственном положений К. в середи- 
не 19 в. см. у Маркса в «Капитале», т. I, гл. 
XXIII, раздел 5, е («Британский земледельче- 
ский пролетариат»).

КОТТЕРЫ, так называлась довольно много
численная группа малоземельныя крестьян в 
средневековой Англии. К. под именем cottarii 
и bordarii часто упоминаются уже в 11 в. в 
Книге страшного суда (см.). Юридическое по- 
ложение К. было то же, что и прочих крепост- 
ных вилланов: они также выполняли барщину 
и несли прочие повинности, но, пропорцію-
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нально своим малым наделам, в меныпем, 
иногда совсем ничтожном размерѳ. Земельная 
необеспеченность К. рано вынуждает их при- 
бегать к продажѳ рабочей силы. В 13—14 вв., 
особенно с развитием процесса коммутации 
(см.), англ, поместье (манор) широко применяет 
наемный труд К. В 14—18 вв., когда произво
дилось усиленное огораживание общинных зе
мель и изгнаниѳ держателей с их наделов, К. 
одни из первых подверглись пролетаризации, 
превратившись в сельско-хозяйственных ра
бочих (см. Коттеджеры) или переселившись 
в города в качестве рабочих крупной промыш
ленности.

КОТТРЕЛЬ, названный именем изобретателя 
аппарат для улавливания из газа твердых пы- 
линок (дым, пыль) или жидких капелѳк (ту- 
ман) с применением электрического поля вы- 
сокого напряжения; называется также электро- 
фильтром (см. Электрогазоочистка). Аппарат 
состоит из вертикальных труб или пластин, 
между к-рыми на нек-ром расстоянии друг от 
друга изолированно натянуты тонкие провода. 
На провода подается ток постоянного напра- 
вления напряжением 50—70 тыс. V. Под влия- 
нием такого высокого напряжения молекулы 
газа' около проводов ионизируются, и образо- 
вавшиеся ионы (см.) двигаются вдоль силовых 
линий электрического поля. При своем дви- 
жении ионы, попадая на пылинки, сообщают 
им заряд; заряженные пылинки начинают дви
гаться в электрическом поле к электродам, дой
дя до них, отдают свой заряд и оседают на 
электродах, откуда собравшаяся пыль спадает 
вниз в специальный бункер. Основная масса 
пыли оседает на внешних электродах, т. е. 
на трубах или пластинах, которые и называют
ся осадительными электродами; провода же 
называются коронирующими электродами, так 
как вокруг них происходит ионизация—обра
зуется корона.

Электрофильтры применяются в черной и 
цветной металлургии, в цементной, мукомоль
ной, резиновой промышленности, на электро- 
станциях, при всевозможных процессах сушки 
и дробления, при генераторных установках.— 
При соответствующих размерах аппарата и тех- 
нологических условиях в К. можно получить 
любую степень очистки, даже 100%.

КОТТСКИЕ АЛЬПЫ, горная группа в Запад- 
ных Альпах (см.).

КОТТСКИЙ,ИЛИ КСТОВСКИЙ,ЯЗЫК(вымер- 
ший в начале 19 в.), принадлежал к той же 
группе так называемых палеоазиатских язы- 
ков, что и кетский язык (см.). Котты (см.) 
жили в тесном соседстве с близкими к ним в 
языковом отношении аринами и а с с а - 
нами. Надо полагать, что кеты, котты, ари- 
ны и ассаны составляли в свое время группу 
племен, говоривших на близко стоявших друг 
к другу диалектах. Уже к началу 19 в. все 
эти племена подверглись полному отурече- 
нию. Единственным живым представителем 
этих диалектов является в наст. время язык 
кетов (см.), живущих в Туруханском районе 
Красноярского края. Материалы по К. я. соб
раны в 1874 М. А. Кастреном.

Лит.: Gastrin М. А., Versuch einer Jenissei- 
ostjakischen und kottischen Sprachlehre nebst Wbrter- 
verzeichnissen aus den genannten Sprachen, St. Peters
burg, 1858.

КОТТЫ, котова, котовцы, вымершее 
племя, обитавшее гю русского завоевания на 
территории Канского округа, по рр. Кане 
и Бирюсе, в 17 в. довольно многочисленное. 

В середине 19 в. остатки коттов жили еще по 
реке Агулу.

КОТУРНЫ (греч. kothornos, лат. coturnus), в 
буквальном значении—особый вид театральной 
обуви на очень высокой подошве и каблуках. 
К. употреблялись древне-греческими актерами 
при исполнении трагических ролей для увели- 
чения роста и придания большей величествен
ности фигуре актера. К. изготовлялись одина
ково годными как для левой, таки для правой 
ноги, что послужило поводом во времена Эсхи
ла употреблять слово «К.» иносказательно для 
обозначения индифферентности, особенно поли- 
тического характера. В европ. литературе, пре
имущественно во французской, слово «котур
ны» употребляется всмыслеиронического обоз
начения напыщенности (Гюго, Реньяр и др.).

КО У HP АД, крупнейшее в СССР месторождение 
медных вкрапленных руд. Расположено в 18 км 
к С. от бухты Бертыс, на сев. берегу озера Бал- 
хаш. Вмещающѳй руду породой являются так 
называемые вторичные кварциты, состоящие 
главным образом из кварца и серицита (мелко
чешуйчатая слюда) и образовавшиеся за счет 
метаморфизма гидротермальными растворами 
кварцевобиотитовых порфиритов. Основную 
массу руды образуют сульфиды меди—халько- 
зин, ковеллин, бернит и халькопирит; около 
10% меди содержится в окисленных рудах, 
где главными медь-содержащими минералами 
являются малахит и азурит. Руды относятся 
к категории вкрапленных, т. е. рассѳяны в 
виде мелких участков во вторичных кварци- 
тах. Запасы вторичных кварцитов в К. состав- 
ляют 240 млн. т, что (при среднем содержании 
меди в 1,1%) дает 2.130.000 т металла. Эти 
богатейшие залежи медной руды были откры
ты, исследованы и разведаны лишь при Совет
ской власти, в годы первой пятилетки.

Коунрадское месторождение является сырье
вой базой строящегося медеплавильного При- 
балхашского комбината на берегу бухты Бер
тыс. Этот гигант второй пятилетки должен 
первую медь дать в 1937. Проектная мощность 
отражательных печей комбината составляет 
100.000 т меди в год, т. е. почти столько же, 
сколько по плану 1937 намечено выплавить по 
всему Союзу (117.000 т). Для осуществления 
этой программы Коунрадский рудник запроек- 
тирован мощностью в 20 млн. m породы в год, 
добываемой открытыми работами (уступами) 
при помощи мощных экскаваторов с электро
возной откаткой. Обогатительная фабрика ме
тодом флотации ежегодно должна перераба
тывать 13 млн. т руды, давая 600.000 т кон
центрата.

При этих основных предприятиях запроекти
рованы теплоэлектроцейтраль мощностью 
98.000 квт и др. подсобные предприятия. Об
щее число рабочих и служащих, к-рое обслу- 
жит все предприятия будущего гиганта, исчис
ляется в 15.500 человек. В связи с этим на бе
регу бухты Бертыс строится социалистический 
город на 48.000 жителей и ряд поселков на руд- 
никах. Сумма капиталовложений по строитель- 
ствам—комбината и жилищно-бытовому—со
ставляет 770 млн. рублей. В 1935 закончено 
строительство жѳлезнодорожной линии, соеди
няющей Прибалхашский медѳпдавильный ком- 
бинат с Карагандой.

КОФЕ, Семена кофейпых деревьев, относя
щихся к роду Coffea, сем. мареновых.

Ботаника и агротехника. К роду Coffea от
носится около 50 видов, гл. обр. в тропической
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Coffea arabica: 1—ветка с 
цветами и плодами, 2— 
цветок, 3—плод с двумя 
Семенами, околоплодник 

частично удален.

Африке; из них важнейшие: С. arabica, распро
страненный в горных областях Вост. Африки 
(особенно в Абиссинии, а также в Аравии); С. 
liberica (побережье Зап. Африки, особенно го
ры Анголы); С. robusta—свое название robusta 
(крепкий, стойкий) этот вид получил за свою 
стойкость против кофейной ржавчины, вызыва
емой ржавчинным грибом Hemileia vastatrix, 
уничтожившим в 70-х гг. 19 в. почти все планта- 
ции К. на Цейлоне, а на о-ве Яве—ок. 75% их. 
Поэтому в более сырых местах разводят С. libe

rica и С. robusta и отка
зались почти полностью 
от С. arabica, хотя он 
дает лучший продукт. 
Теперь разводят также 
помеси между С. arabica 
и др. вйдами. Веб раз
водимые виды, разно
видности и сорта кофей- 
ного дерева — неболь- 
шие вѳчнозелѳныѳ дере
вья или крупные ку
старники; разводят их 
только в гористых стра
нах на высоте 200— 
1.200 м. Листья у них 
кожистые темнозеле
ные, цветение и плодо- 
ношение очень обиль
ное. Приятно пахнущиѳ 
цвѳтки сидят группами 
в пазухах листьѳв; они 
похожи на цвѳтки на- 
стоящѳго жасмина, но 
крупное их; вѳнчик бѳ- 
лый, с длинной трубоч
кой и тарѳльчатым 5— 

8-раздѳльным отгибом. Тычинок пять. Пѳстик 
один, с нижней двухгнѳздной завязью, одним 
столбиком и двураздѳльным рыльцем. Плоды 
красные или чѳрно-синиѳ, величиной с вишню 
или нѳсколько крупнеѳ, с б. или м. сочным 
околоплодником; в каждом находится по 2 
плоско-выпуклых сѳмѳни, к-рыѳ в продажѳ 
называют кофейными бобами или зернами и 
ради к-рых и культивируют кофейные деревья. 
Семена состоят из твѳрдого крупного эндоспер
ма и малѳнького зародыша. Форма, величина и 
окраска семян очень различны и являются ос
новными признаками для определения сортов 
продажных семян. Средний урожай с дерева ок. 
1 кг семян в год.—Главной производящей стра
ной по количеству продукции кофе является 
Бразилия, по качеству его—Аравия, Централь
ная Америка (Гватемала), Ява, остров Мар
тиника.

Культура кофейного дерева лучше всего 
удается на хорошо удобренной (фосфорными 
солями), рыхлой, влажной почве в местностях 
с 2.200—3.300 мм осадков в год. Проростки 
семян или черенки пересаживаются на втором 
году. Необходимо притенение до цветения, кото
рое начинается с четвертого, пятого года. Пол
ный сбор плодов—с восьмого года. Цветение и 
созревание плодов идут почти в течение всего 
года, не переставая. Деревья обыкновенно вы- 
ращивают не выше 4—6 м, т. к. иначе затруд
няется ручной сбор плодов.

Плантационное хозяйство под 
культурой К. дало в 1928/29 во всех стра
нах мира продукцию, равную 17.400 тыс. 
двойных ц, причем на долю Бразилии при
ходилось 10.620 тыс. двойных ц, или 61,03%, 

а на долю Колумбии, занимающей 2-ѳ ме
сто,—1.700 тыс. двойных ц, или 9,77%. В 
1932/33 во всех странах мира под плантациями 
кофейного дерева было занято 5,2 млн. га. В 
Бразилии кофѳ является наиболее важной 
сельско-хозяйственной культурой (в 1931/32— 
29,6% стоимости всей ее сельско-хозяйствен
ной продукции); плантации дают более 2/3 ее 
экспорта. Главная масса кофѳ в Бразилии 
производится в крупных хозяйствах—«фазен- 
дах» (fazendas). Кроме того, существует боль
шое количество средних и мелких кофейных 
хозяйств, носящих название «ситиос» (sitios); 
к ситиос обычно относят хозяйства, имеющие 
менее 50 тыс. деревьев; они оборудованы до
вольно примитивным инвентарем для сушки 
К. и небольшими складами. В фазендах куль
тивируется только одно К., в ситиос же разво
дятся в междурядьях К. маис, рис, фасоль, 
табак, хлопок, картофель и пр. В годы кризиса 
здесь, в ущерб К., все больше расширялась 
площадь под другими культурами. Эксплоа- 
тация трудящегося населения бразильской де
ревни на плантациях К. носит полурабские 
формы; такой формой в фазендах является ко- 
лонат. Колон прикрепляется к земле помещи- 
ка и попадает в кабально-долговую зависимость 
от него, причем денежная заработная плата 
колона гораздо ниже даже той зарплаты, к-рую 
получают сельско-хозяйственные рабочие; ра- 
ботает он под наблюдением надсмотрщика, не 
имеет права выходить за пределы поместья без 
особого разрешения управляющего. Вследствие 
жесточайшей эксплоатации колоны богатей- 
ших кофейных плантаций Бразилии влачат ни
щенское полуголодное существование, а анти
санитарные жилищные условия способствуют 
распространѳнию среди них массовых заболе- 
ваний и особенно трахомы—в нек-рых фазендах 
ею болеет от 75% до 95% населения.

Импорт и экспорт К. в 1934 составляя 
(в тыс. квинталов):

Табл. 1.

Страны Импорт Экспорт

Европа.......................................... 6.777 215
Сев. и Центр. Америка .... 7.117 2.239
Южная Америка...................... 213 11.020
Азин .......................................... 268 983
Африка .‘................................... 643 1.097

В связи с мировым экономическим кризи- 
сом в Америке в 1933/34 большое количество 
К. было уничтожено с целью поддержания цен 
на него на известном уровне.—За последние 
30 лет значение бразильского К. в мировой 
торговле значительно упало. В 1901 экспорт К. 
из Бразилии составляя 14.859 тыс. мешков 
(в мешке 60 кг), а из других стран—3.785 тыс. 
мешков, а в 1933—соответственно—15.459 тыс. 
мешков и 10.405 тыс. мешков. Эти данные по- 
казывают, что вывоз К. из Бразилии изменился 
очень мало, тогда как друтие страны увеличили 
свой экспорт почти в 3 раза. Эта неравномер- 
ность в роете экспорта К. отражает борьбу 
империалистических стран за рынки сбыта К. 
В борьбе с англо-бразильской монополией в 
области производства и торговли К. империа- 
лизм США стремится развить производство и 
вывоз К. из ряда стран, находящихся под его 
влиянием. Так, экспорт К. из Колумбии в 1913 
составляя 1 млн. мешков, а в 1933—3.280 тыс. 
мешков, и доля Колумбии в мировой торговле
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за то же время поднялась с 5,5% до 13,5%. 
Бразильское правительство, со своей стороны, 
пытается сохранить за Бразилией монополь
ное ее положение на мировом рынкѳ с помощью 
политики искусственного поддержания цен на 
К., т. н. политики дефезы (защиты) К., прово
димой с 1922, а особенно усиленно с 1930, при 
энергичной поддержке англ, финансового ка
питала. В результате такой политики в Брази- 
лии образовались огромные запасы непродан- 
ного К.: в 1924/25 из всего сбора К. в Бразилии 
в 14.586 тыс. мешков было вывезено 14.226 тыс. 
мешков, а в 1933/34 из сбора в 29.610 тыс. меш- 
ков было вывезено лишь 15.459 тыс. и осталось 
невывезенным 14.151 тыс. мешков; всего за 
эти 10 лет осталось невывезенным из Бразилии 
60.194 тыс. мешков. Такая политика способ
ствовала еще большему перепроизводству К. 
и падению цен на него. С 1931, в связи с ми- 
ровым экономическим кризисом, в Бразилии 
началось уничтожение запасов К., и на 1/ѴІІІ 
1935 было уничтожено свыше 35,1 млн. меш
ков. Проводимая Бразилией политика «дефе
зы» кофе ^позволила другим странам, вывозя- 
щим кофе, конкурировать с ней в экспорте 
этого продукта. Колумбия, например, за годы 
мирового экономического кризиса не только 
не снизила, но даже значительно увеличила 
экспорт кофе.

Переработка К. Собранные плоды освобо- 
ждают от мякоти, и Семена на два-три дня 
кладут в особые цементные вместилища с во
дой, где они подвергаются ферментации, при- 
чем теряют всхожесть. Реже плоды просто сва- 
ливают в кучи, где они подвергаются самона- 
греваниюи ферментации. Семена, отмытые от ос- 
татков мякоти плода, высушивают на солнце 
или в сушилках, освобождают от роговой и 
серебристой оболочѳк вальцами и упаковывают 
в мешки.

Сорта К.: 1) американские—бразильское 
(сантос, рио, бахиа), Гватемала, сальвадор, 
коста-рика, куба, ямайка, мартиник, порто- 
рико; 2) азиатские—аравийскоѳ, или мокко, 
ост-индское, цейлонское, явское, менадо (с о-ва 
Целебес); 3) африканские—абиссинское. Луч- 
шим сортом К. является мокко из Аравии.— 
На кофейной фабрике Семена К. подвергаются 
обжариванию при 180—200° в обжарочных ап- 
паратах до приобретения ими коричневого 
цвета. Во время обжарки в К. происходят 
сложные химические изменения, как видно из 
след. таблицы (в %):

Табл. 2.

Сырой 
кофе

Жареный 
кофе

Азотистые вещества................
Кофеин......................................
Жир.............................................
Сахар .........................................
Декстрин............. .....................
Дубильные вещества................
Остальные безазот.-экстрак-

тивные вещества...................
Клетчатка ................................
Минеральные вещества.............

12,64 
1,07 

11,80 
7,62 
0,86 
9,02

20,30 
24,01 
3,02

14,13 
1,16 

13,85 
1,31 
1,31 
4,63

’ 89,88 
18,07 
4,65

В процессе обжарки в К. происходит караме- 
лизация сахара, т. е. образуется карамелей, со
общающей коричневую окраску кофейному на
стою. Кроме того, образуются вещества, к-рые 
сообщают жареному К. характерный аромат; 
эти вещества носят общее название «кафеоль». 
Кафеоля в жареном К. содержится ок. 0,056%. 

Жареный К. размалывают на кофейной мель- 
нице и упаковывают в жестянки или картонные 
коробки для выпуска в продажу. К молотому 
К. обычно прибавляют молотый обжаренный 
цикорий, что гіовышает количество экстрак- 
тивных веществ в напитке и придает ему луч- 
ший вкус. В наст. время в СССР имеются в про- 
даже след. сорта К.: 1) К. натуральное № 00— 
60% К. Гватемала и мокко, 20% К. сантос и 
20% цикория; 2) К. натуральное № 0—80% К. 
сантос и 20% цикория.

К. благодаря содержанию кофеина (см.) про- 
изводит возбуждающее действие на централь
ную нервную систему, отчего усиливается ча
стота и энергия сердечных сокращений и вре
менно повышается умственная и физическая 
работоспособность. Но так как кофеин вызы
вает усиленное сердцебиение, то лицам, стра- 
дающим болезнями сердца, пить К. вредно. По
этому стали готовить кофе без кофеина. Для 
удаления кофеина сырые зерна кофе экстра- 
гируют бензолом, который извлекает главным 
образом кофеин; после отгонки бензола кофе 
обжаривают, и тогда остается только 0,08— 
0,2% кофеина.

Суррогатами К. служат поджаренные и пе
ремолотые растительные материалы, к-рые при 
кипячении с водой дают напиток, напоминаю- 
щий К. и предназначенный для замены его. 
Такой напиток не содержит, однако, важней- 
ших составных частей настоящего К.—кофеи
на и кафеоля. По химическому составу кофей
ные суррогаты можно разделить на 5 групп:
1) суррогаты, содержащие инулин (корни ци
кория, одуванчика, клубни земляной груши),
2) богатые сахаром (винные ягоды, цареград- 
ские стручки, морковь), 3) богатые крахмалом 
(жолуди, каштаны, ячмень, овес, солод и др.),
4) богатые белками (соя, Семена бамии и др.),
5) богатые жиром (орехи, виноградные Семена, 
абрикосовые и др.). Все указанные сырые мате
риалы после очистки поджариваются в обжа
рочных аппаратах при температуре 160—200° 
и затем размалываются. При поджаривании 
происходит карамелизация сахаров и ряд др. 
химических изменений, в результате к-рых и 
образуются вещества, сообщающие известный 
вкус кофейному напитку. Наиболее важным 
сырьем для производства кофейных суррогатов 
в СССР являются: цикорий, ячмень, жолуди, 
каштаны, овес, соя, винные ягоды (инжир); в 
меныпем количестве применяются: виноград
ные Семена, абрикосовые, алычевые, кизилевые 
и др. косточки, кедровые и буковые орехи. Выпу
скаемые в продажу суррогаты К. обычно пред
ставляют собой смеси двух или нескольких 
суррогатов: «К. ячменный» состоит из 80% 
ячменя и 20% цикория, «К. желудовый»—из 
80% желудей и 20% цикория, «К. овсяный»— 
из 80% овса и 20% цикория. Есть более слож
ные смеси: «К. здоровье»—20% ячменя, 35% 
жолудей, 30% цикория, 15% косточки. Цико
рий является наиболее важным суррогатом и 
входит во все кофейные суррогаты, т. к. жаре
ный цикорий дает интенсивное окрашивание 
настою и сообщает напитку приятный горько
ватый вкус.

Производство кофейных суррогатов в СССР 
ведется на двух крупных гос. фабриках (в Мо
скве и Ростове) и на нескольких неболылих 
фабриках кооперативных организаций. В 1935 
московская фабрика им. Микояна и ростовская 
фабрика выработали 8.464 т кофейных сурро
гатов (кроме того, 13.214 ш чайных суррога-
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тов: фруктовый чай, малиновый напиток и др.). 
Научные исследования К. и суррогатов ведутся 
в лаборатории при фабрике им. Микояна в 
Москве.

КОФЕИН, теин, триметилксантин, триме- 
тилдиоксипурин, C8Hl0O2N4, алкалоид группы 
ксантина, содержащийся в ряде растений (ко
фе, чай, орехи кола, какао и др.). Добывается 
гл. обр. из чая, в к-ром его содержится от 1% 
до 4,8%, и из кофе. Синтетически может быть 
получен из птичьего помета (гуано) и из рыбьей 
чешуи. К. представляет собой белые, тонкие, 
шелковистые игольчатые кристаллы горько- 
ватого вкуса, растворимые в 80 частях холод
ной и в 2 частйх горячей воды, в 50 частях спир
та и 9 частях хлороформа, трудно раствори
мые в эфире. Высушенный при 100°, К. плавится 
при 224—225°. При введении в организм К*. 
действует возбуждающе и тонизирующе на 
центральную нервную систему, сердечную мыш
цу, скелетную мускулатуру, повышает дея- 
тельность почек. Применяется К. при умствен
ной и физической усталости, при угнетении со- 
судодвигательного и дыхательного центра, при 
ослаблении деятельности сердечной мышцы и 
при спазмах сосудов. Легко растворимыми и 
вследствие этого наиболее часто применяемыми 
в порошках, в растворах и в подкожных впрыс- 
киваниях являются смеси К. с бензойнокислым 
или салициловикислым натрием (Coffeinum 
natrobenzoicum и Coffeinum natrosalicylicum). 
Применяется К. и в чистом виде (Coffeinum 
purum); дозировка его вдвое меньше, чем сме- 
сей К.

КОФЕРМЕНТЫ, специфические активаторы 
ферментное (см.).

КО ФУ (Kofu), город в Японии, центр пре
фектуры (провинции) Яманаси на о-вѳ Хонсю, 
в 100 км к 3. от Токио; свыше 79,5 тыс. жит. 
(1930). Центр шелковой промышленности и 
виноделия, значительный торговый пункт на 
ж. д., связывающей Йокогаму с центральными 
и западными районами.

КОФФКА (Koffka), Курт (р. 1886), немѳцкий 
психолог-идеалист, один из представителей так 
наз. структурной психологии (Gestaltpsycho- 
logie), профессор психологии в Гиссене. С при- 
ходом к власти фашистов в Германии К. вынуж- 
ден был покинуть Германию и поселиться в 
США. В 1915 К. опубликовал свою статью 
«Zur Grund legung der Wahrnehmungspsycho- 
logie», в к-рой дал общее изложение теории вос- 
приятия на основе взглядов Вертгеймера (см.). 
Эта статья явилась первым печатным манифе- 
стом той психологич. школы, которая впослед- 
ствии стала называться Берлинской школой 
гештальт-психологии, возглавляемой Вольф- 
гангом Кёлером. В книге «Die Grundlagen der 
psychischen Entwicklung» (1-е изд. 1921, 2-e 
изд. 1925; pyc. перевод 1934—«Основы психиче- 
ского развития») К. подробно излагает взгляды 
гештальт-психологии по вопросу о психиче- 
ском развитии ребенка. Работы Коффка содер- 
жат экспериментальный материал по психоло
гии и педагогике. Но идеализм методологиче- 
ских позиций К., его кантианство и махизм 
обесценивают научную значимость его иссле- 
дований.

КОХ, Роберт (1843—1910), один из основате
лей современной медицинской бактериологии, 
ученый мирового значения. Двадцати двух лет 
закончил медицинское образование (в Гёттин- 
гене) и, после кратковременной службы асси- 
стентом в гамбургской больнице, занимался с 

1866 по 1872 практической медицинской дея- 
тельностыо в провинциальной глуши. В 1872 
К. перешел на работу санитарного врача в 
Волштейн (Познань). Здесь в примитивных ус
ловиях, в импровизированной из домашней ут
вари лаборатории началась исследовательская 
работа К., доставившая ему 
мировую славу: это были 
исследования о сибирской 
язве (1876) и о раневых ин- 
фекциях (1878). К., в это 
время уже всемирно извест
ный ученый, переводится на 
работу в Высший санитар- 
но-гигиенический институт 
в Берлине (1880). Здесь одно 
за другим следуют блестя- 
щиѳ открытая К., среди ко
торых на первом месте стоит 
открытое возбудителей ту
беркулеза и холеры. Создается школа сотруд- 
ников и учеников К., к-рая сделала ряд круп
ных открытой (установила возбудителей диф- 
терии, брюшного тифа и т. д.). В 1885 Кох 
получает кафедру гигиены в Берлинском ун-те. 
Однако вскорѳ он целиком уходит в исследо- 
вательскую работу. Он ставит в этот период 
своей деятельности грандиозную задачу—найти 
лечебное и профилактическое средство против: 
туберкулеза. В 1890 К. публикует свой метод 
лечения туберкулеза, заключающийся в при- 
менении туберкулина (вытяжка из разводок 
тубѳркулезных бацилл). Но туберкулин не 
оправдал возлагавшихся на него надежд, что 
не помешало К. до конца жизни работать над 
усовершенствованием этого препарата. В 1891 
К. возглавил созданный для его работ Институт 
инфекционных болезней (впоследствии Кохов- 
ский ин-т) в Берлине, где, продолжая работать 
над туберкулином, усиленно занимается изы- 
сканием средств для борьбы и с другими зараз
ными болезнями. Он организует ряд экспеди- 
ций (в Египет, Центр. и Юж. Африку, Индию, 
Новую Гвинею) по изучению заразных болез
ней, в особенности тропических (брюшной тифг 
чума, возвратный тиф, сонная болезнь, чума 
рогатого скота, малярия, холера и т. д.), и борь
бе с ними. Результаты этих экспедиций бы
ли использованы Германией при реализации 
ею своих импѳриалистических колониальных 
устрѳмлений.

Помимо открытая ряда возбудителей зараз
ных болезней и методов борьбы с ними, совер- 
шивших переворот в гигиене, значение К. для 
развития микробиологии как науки заключа
лось в разработке и твердом обосновании бак- 
териологической техники: К. ввел в широкое 
употребление метод чистых культур путем изо
лированна микроорганизмов на твердых пита- 
тѳльных средах, методику препарации, окраски 
и освещения микробов, применение масляной 
иммерсии; ему многим обязана микрофотогра- 
фия; им выработаны точные приемы дезинфек- 
ции. Большую роль в изучении заразных болез
ней сыграл принцип, установленный К. в одной 
из его ранних работ и содержавший основные 
требования для обнаружения специфических 
возбудителей болезней (т. н. коховская триада): 
1) искомый микроб-возбудитель должен всегда 
обнаруживаться при данной болезни, отсут
ствуя при других, 2) должна быть выделена чи
стая культура его, 3) последняя должна экс
периментально вызывать у животного соответ- 
ствующую болезнь. К. исходил при этом из от-
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рицания изменчивости микробов, выступив 
противником т. н. плеоморфизма Негели, Бух
нера и др. и настаивая.на устойчивости микро- 
организмов («мономорфизм»); однако К. не
однократно оговаривался, что «не является 
принципиальным противником учения о пре- 
вращении одного вида в другой близкородствен
ный вид», что его «критика отнюдь не направле
на против учения Дарвина», но что исследо- 
вание изменчивости микробов должно быть 
обставлено не менее строго научно, чем живот
ных и растений. По своим философским воз- 
зрениям К. примыкал к махизму.

Сочинения К.: G-esammelte Werke, Bd I—П, 
B., 1912.

Литп.: Мечников И., Основатели современной 
медицины, М., 1915; К р ю и П о л ь, де, Охотники за 
микробами, 2 изд., М.—Л., 1936; Семашко Н. А., 
РЪберт Кох, М., 1934.

КОХАНОВСКИЙ, Ян (1530—84), крупнейший 
поэт Польши. Родился в дворянской семье, об
разованно получил в Италии, где хорошо изу- 
чил древне-греч. литературу и литературу эпо
хи Возрождения. Кохановский один из первых 
поэтов, к-рый стал писать на польском языке, 
вопреки господствовавшему тогда в литера- 
туре латинскому языку. Влияние народной 
поэзии сказалось на его лучших лирических 
стихах, написанных на смерть дочери,—«Тре
ны» (1578). Несмотря на свои, в общем кон- 
сервативно-дворянские политические взгля
ды, К. в ряде произведений, в особенности в 
эпиграммах «Безделушки» (1584), часто на
правляя стрелы сатиры против католицизма и 
дворянства. В болыпинстве других своих про
изведений— «Знамя» (1569), «Отказ греческим 
послам» (1578) и др.—Кохановский остается под 
влиянием латинской гуманистической литера
туры Италии.

КОХЕЗИЯ, притягивающее действие, оказы
ваемое молекулами друг на друга. Твердые и 
жидкие тела характеризуются большой вели
чиной К., газы—малой. Силы К. могут быть 
отчасти истолкованы как электрические, опре- 
деляемые величиной дипольных моментов и 
поляризуемостью молекул, отчасти же им при
ходится дать квантово-механическое истолко- 
вание.

КОХИНХИНА (Cochinchine), франц. колония в 
юж. части Индо-Китая (см.). Граничит на С.-З. 
и С. с Камбоджей (см.), на С.-В.—с Аннамом 
(см.). Омывается на 3. Сиамским заливом, на 
Ю. и В.—Китайским морем. Территория— 
56тысячкм2; население—4.441 тысяча человѳк 
(1933). По устройству поверхности К. делится 
на два основных ландшафта. Сѳвѳро-восточная 
часть, граничащая с Аннамом, представляет 
собой область нѳвысоких холмов, покрытых 
лѳсом и являющихся отрогами Аннамских 
Кордильѳр. Средняя высота—около 500—900 м 
над уровнѳм моря. Холмы сложены гранитами 
и гнейсами. Почвы в этой части К. бедны и 
относительно мало пригодны для земледѳлия. 
Кое-гдѳ, однако, встрѳчаются так наз. крас
ные земли—исключительно плодородные поч
вы вулканического происхождѳния. Большая 
часть участков этих земель находится в руках 
французских плантационных компаний и коло- 
нистов. Вся остальная часть К.—обширная 
низменность, образуемая широко развѳтвлѳн- 
ными дельтами рѳк: в цѳнтрѳ—Мѳконг, на 3.— 
Доннаи, Зап. Вайко и Вост. Вайко. Много
численные рукава дѳльт этих рѳк связаны меж
ду собой густой сѳтью каналов. Центральная 
часть низменности представляет собой почти 

сплошное рисовое поле, но на С.-В. и на край- 
нѳм Ю. остались громадные болота, делающие 
мѳстность крайне нездоровой; зѳмлѳдѳлиѳ здесь 
невозможно бѳз обширных осушитѳльных ра
бот. Климат К. муссонный: с мая по октябрь 
дуѳт влажный юго-западный муссон, принося- 
щий обильные осадки (среднее годовое коли
чество осадков в Сайгоне—2.011 мм)\ во время 
ю.-з. муссона разливаются реки, покрывая 
долину дѳльт большим количеством плодород
ного ила. С ноября по апрѳль дуѳт сухой се- 
вѳро-восточный муссон (тайфунов в К. не бы- 
ваѳт). В общем климат К. тропичѳски-влаж
ный и нездоровый, с трудом переносимый евро
пейцами. Фауна К. очень разнообразна. В 
лесах холмистого района живут слоны, носо
роги, тигры, леопарды, тигровые кошки, дикиѳ 
буйволы. Крупные звѳри, усиленно истребляе
мые охотниками, теперь встрѳчаются рѳжѳ. В 
Мѳконгѳ водятся крокодилы. Область дѳльт и 
болот изобилуѳт птицами и многочисленными 
видами пресмыкающихся. Население, состоя
щее в болыпинстве из аннамитов, сосредоточено 
в наиболее плодородной центральной части К., 
в долинах рр. Верхней и Нижней (рукава Ме
конга), где плотность превышает 200 чел. на 
1 км2. На крайнем Ю., на С. и С.-В. плотность 
населения—менее 50 чел. на 1 км2.

В экономическом отношении К.—типичная 
субтропическая колония. Рис—монокультура 
К. — охватывает 75% посевной площади. Уро
жай риса (1933—1.932 тыс. т) в значительной 
части вывозится в Китай. Прочие продоволь
ственные культуры—кукуруза, бобы, сахар
ный тростник, бананы, кокосовые орехи—име
ют потребительское значение. Хлопковые план- 
тации сосредоточены в долине Верхней реки; 
хлопок потребляется местной кустарной про
мышленностью и частью направляется нахлоп.- 
бум. фабрики Тонкина (см.); вывоз хлопка пока 
невелик. Плантации каучука (к 3. от гор. 
Сайгона) заметно расширяются; каучук цели- 
ком вывозится во Францию.—Животноводство 
играет второстепенную роль. На обширных лу- 
говых пространствах Зап. К. разводятся буй
волы, экспортируемые в Сингапур и Нидер
ландскую Индию. В 1933 в Кохинхине было 
11,4 тыс. лошадей, 455 тыс. буйволов и 629 тыс. 
свиней. Значительную роль играет рыболов
ство, годовая продукция которого оценивает- 
ся в 60—65 млн. франков.—Промышленность 
Кохинхины незначительна и сводится к пере- 
работке местной сельско-хозяйственной продук
ции. В Сайгоне и Шолоне—55 рисовых мель- 
ниц, 8 лесопильных заводов, 6 мыловаренных 
и ряд мелких кожевенных и текстильных пред
приятий. Торговля находится в руках фран
цузских и китайских фирм. Общий экспорт из 
К. определялся в 1933 в 772 млн. фр. Основные 
статьи вывоза—рис (1,3 млн. т), сушеная и со
леная рыба (23 тыс. т), перец (3,7 тыс. т), 
каучук (18,7 тыс. т), хлопок, копра, буйволы и 
шкуры. Главный порт Кохинхины—Сайгой— 
связан регулярными пароходными рейсами 
как со странами Дальнего Востока (Гонконг, 
Сингапур), так и с портами Франции (Марсель, 
Бордо). Железные дороги: Сайгон — Мито 
(74 км) и Сайгон—Нхатранг (384км). Воздуш
ное сообщение: Сайгон—Марсель (еженедель- 
ные рейсы).

К. завоевана Францией у Аннама в резуль
тате экспедиции, начатой в 1856. По договору 
1862, подтвержденному в 1863, Франции были 
уступлены гор. Сайгон и прилегающая к нему
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вост. часть К. В 1867 французами были заняты 
также западные области с гор. Вин-Лонгом. В 
1875 император Аннама Гу-Дук по Сайгонско- 
му договору вновь признал К. французской 
колонией. К. является старейшим и основным 
французским владением в Индо-Китае. С 1887 
подчинена генерал-губернатору Индо-Китая 
Французского (см.).

КОХИЯ, Kochia, род растений из семейства 
маревых. Травы, у основания часто деревя- 

неющие, или полу
кустарники, с уз
кими цельнокрай- 
ними листьями и 
невзрачными зеле
новатыми цветами. 
Ок. 30 видов, боль
шинство — в Авст
ралии. В СССР— 
около 8 видов, гл. 
обр. на юге и юго- 
востоке, на песча
ной, каменистой и 
солонцеватой поч
ве. Некоторые виды 
(К. trichophylla и 
др.) разводят в са- 
дах как однолетни- 
ки из-за декоратив
ной листвы, окра
шивающейся осе
нью в малиново- 
фиолетовый цвет.

Kochia агепагіа: справа ввер- Они ДОСТИГают 1 М 
ху—цветок, внизу—плод в око- ВЫСОТЫ: ПОДСТОИ- 

лоцветнике. ганием им при^а,
ют шаровидную, яйцевидную и т. п. форму.

КОХЛЕУС (Cochlaeus), Иоган (1479—1552), 
немецкий гуманист и теолог. Известей как не
примиримый противник Лютера, которого он 
безрезультатно вызывал на диспут и критико- 
вал в ряде полемических сочинений; из них 
главное «Commentaria de actis et scriptis Lu- 
theri» (1549).

KOXMA, город в Ивановской обл., станция 
Ярославской ж. д., в 13 км к Ю. от г. Ивано
ва; 16,1 тыс. жит. (1936). Хлопчато-бумажный 
комбинат, состоящий из прядильной фабрики 
(52.800 веретен), ткацкой фабрики (1.260 стан- 
ков) и ситцеотделочной с ежедневным выпуском 
5 тыс. кусков; 3.900 рабочих (1936). Льноком- 
бинат с 2.180 рабочими; годовая продукция— 
2,5 тыс. т пряжи и ок. 8 млн. м ткани. К.— 
один из старейших в области центров текстиль
ной пром-сти, реконструированной при Совет
ской власти.

КОХОВСКАЯ ПАЛОЧКА, возбудитель тубер
кулеза, бацилла, открытая Р. Кохом (см.) 
в 1882. К. п. относится (по Мечникову) к фор- 
мам, промежуточным между грибками и дро
бянками, близким к группе лучистого грибка 
(актиномикоза). К. п. кислотоупорна—она с 
трудом окрашивается анилиновыми красками; 
она очень устойчива к дезинфицирующим ве- 
ществам, к высыханию, к высоким и низким 
температурам; прямой солнечный свет убивает 
ее. Подробнее см. Туберкулез.

КОХОН, неправильно К о х о н г, торговое 
общество в Китае в 1-й пол. 18 в. В Кантоне, 
к-рому принадлежало первое место по торговле 
с иностранцами в начале 17 в., было 13 гиль- 
дий. Из них одна занималась продажей иност
ранных товаров Европы и Японии, другая про
давала товары, приходившие из Сиама, третья 

вела куплю-продажу товаров, привозившихся 
из Чаоджоу и из провинции Фуцзянь, и т. д. 
В 1720 эти гильдии образовали общество, на
зывавшееся Кохон (Cohong, пекинское «Гун- 
хан»), так как они принимали на себя как 
гильдии (хан) гарантию вести все расчеты по 
оплате таможенных пошлин, получая на тор
говые сделки разрешение правительства. Рас
полагая крупными средствами, гильдии стали 
монополистами внешней торговли, поддержи
вавшими свои права взятками местной и цент
ральной администрации, что повышало стои
мость иностранных товаров. В 1745 китайское 
правительство еще усилило права гильдий, 
обязав их нести ответственность не только за 
выплату пошлин, но и за поведение иностран
ных торговцев (security merchants). Роль К. 
пала вместе с окончательным проникновением 
в Китай европейского капитала.

КОХУНСКИЙ ЧЕЛОВЕК, получил название 
по имени Кохуна, местечка в Австралии по
р. Муррею (Виктория), близ к-рого в 1925 был 
найден неполный скелет ископаемого челове
ка. Череп по типу близок к черепам современ- 
ных австралийцев. Заслуживаетвнимания силь
но развитый клык. К. ч. рассматривается как 
ископаемый предок австралийцев. См. также 
Талгай.

КОЦЕБУ, залив на с.-з. побережьи Аляски, 
под полярным кругом и 163° з. д. Ширина 
залива при входе, между мысом Крузенштерна 
и мысом Эспенберг,—70 км, в юж. части—до 
120 км. Узкий полуостров Хорис, в сев. части 
залива, отделяет от него глубоко вдающуюся 
в материк губу Готам. Глубины залива—до 
25 м. Побережья представляют б. ч. низменную 
тундру. Залив открыт в 1816 русским путе- 
шественником Коцебу (см.).

КОЦЕБУ (Kotzebue), Август Фридрих Фер- 
динанд, фон (1761—1819), немецкий реакцион- 
ный писатель и публицист. Был адвокатом 
в Веймаре. В 1781 переехал в Россию, где 
поступил на службу. После поражения Напо
леона К. был назначен русским генеральным 
консулом в Кёнигсберге, затем состоял на 
службе Министерства иностранных дел. К. яв
лялся проводником политики русского само- 
державия и оказывая поддержку абсолютист- 
ским правительствам германских государств. 
В его литературных произведениях, в особен
ности драмах («Ненависть к людям и раская- 
ние», 1787, «Бедность и великодушие», 1795, 
и др.) и фарсах («Два Клингсберга», 1801, 
«Немецкое захолустье», 1803, и др.) сценическиѳ 
эффекты не могут сгладить фальшивость и сенти
ментальность образов. Своей реакционной по
литической и литературной деятельностью, за
щитой Священного союза (см.) К. вызвал нена
висть германских прогрессивных кругов и был 
убит студентом Зандом (см.).

Соч. К.: Theater, 40 Bde, Lpz., 1840—41; Ausgewahlte 
Lustspiele, 2 Aufl., Lpz., 1873.

Лит.: Jackh E., Studien zu Kotzebues Lustspiel- 
technik, Heidelberg, 1899; ThompsonL. F., Kot
zebue, a survey of his progress in France and England, 
P., 1928.

КОЦЕБУ, Оттон Евстафиевич (1787—1846), 
русский путешественник. Совершил три круго- 
светных путешествия. Первое—с Крузенштер- 
ном в 1803—06, второе—на бриге «Рюрик» в 
1815—18 с известным немецким естествоиспы- 
тателем и поэтом Шамиссо. В задачи второй 
экспедиции входило открытие Северного мор
ского пути через Берингов пролив, кругом 
Сев. Америки, в Европу. Цель не быладостиг-
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нута, но во время плавания были открыты до 
400 мелких островов в Тихом океане и залив 
Коцебу у берегов Аляски. Впервые были сняты 
на карту о-ва Диомида и определен ряд астро- 
пунктов на Алеутских о-вах. В 1823—26 К. 
совершил третье кругосветное плавание—на 
военном шлюпе «Предприятие» с физиком Лен- 
цом; при этом также было открыто несколько 
островов.

Т р у д ы К.: Путешествие в Южный онеан и в Берин
гов пролив для отыскания северо-восточного морского 
прохода, предпринятое в 1815—18 гг. ... на корабле 
«Рюрике» под начальством Коцебу, ч. 1—3, СПБ, 1821— 
1 823 (с атласом); Путешествие вокруг света... на военном 
шлюпе «Предприятие» в 1823—1826 гг., СПБ, 1828.

КОЦИ (Kochi, Kotsi), город в Японии, центр 
префектуры того же названия; расположен на 
юж. побережья острова Сикоку; 97 тыс. жит. 
(1930). Гаванью К. является Урато.

КОЦЮБА, Гордий Максимович (род. 1892), 
современный украинский писатель. Свою лите
ратурную деятельность начал в 1919 символи
ческими и абстрактными новеллами. В даль- 
нейшем пытался отразить жизнь советских 
служащих и заводской быт («Біля гудків», 
сб. «Заговор масок», 1929), но не создал ярких 
образов. В течение нескольких лет К. находил
ся в националистической литературной орга
низации «Вапліте». С 1931 в творчестве К. на- 
ступает резкий перелом. От коротеньких рас- 
сказов он перешел к романам на тему о социа- 
листическом строительстве периода первой пя- 
тилетки [роман «Новые берега» (2 тт.) о Днепро
строе и роман «Золотое руно», посвященный 
вопросам яровизации].

КОЦЮБИНСКИЙ, Михаил Михайлович (1864— 
1913), известный украинский писатель. Вырос 
в семье мелкого чиновника. В ранней молодо
сти интересовался учением Фурье, Фейербаха. 
Поддерживая связи с русской народнической 
интеллигенцией. Был членом нацнонально

культурной организа
ции «Братство тарасів- 
ців».В первых рассказах 
К. («Андрей Соловейко 
или ученье свет, а неуче
нье тьма», 1884, и др.) 
отражены типичные для 
мелкобуржуазной ин- 
теллигенций народниче- 
ские взгляды на кре
стьянство и на просве- 
тительную роль интел- 
лигенции. Начав свою 
литературную деятель
ность как реалист-быто- 
писатель, Коцюбинский 

к концу 80-х гг., под давлением реакции и разо
чарованна в народничестве, перешел к экзоти
ческой тематике («Крымские этюды») и к изоб- 
ражению психологических переживаний геро- 
ев,создав ряд новелл («Цвет яблони», «На ка- 
мине» и др.). Подъем революционного дви
жения в середине 90-х гг. способствовал идей
но-творческому росту К. В рассказах этого 
периода («Для всеобщего добра», «Дорогой 
ценой», «По-человечески» и др.) К. выступает 
против уродливых явленйй крестьянской жиз
ни. В это время он беспощадно разоблачая и 
народническо-либеральную интеллигенцию, по
казывая ее моральное ничтожество («Куколка», 
«Дебют» и др.).

В период революции 1905 К. окончательно 
созревает^ как выразитель революционно-кре- 
стьянской демократии. Он создает .самое зна

чительное свое революционноѳ произведение 
«Фата моргана», посвященное восстанию кре
стьян и проникнутое ненавистью к помещичье- 
монархич. строю. В нем К. ярко изображает 
классовую борьбу в деревне, дает типы кулаков, 
беднейших крестьян, руководителей и участни- 
ков крестьянского движения. Глубоко сочувст
вуя восстанию, К., однако, не понимая дальней- 
ших перспектив борьбы и условий для победы. 
К. создает также ряд новелл, в к-рых крити- 
кует самодержавие, помещичьих и буржуаз
ныя: либералов («Подарок на именины», «Он 
идет», «Кони не виноваты», «Смех»). В годы 
реакции К. не отказался от своих революцион- 
ных убеждений, но поражение революции 1905 
вызвало пессимистические нотки в его твор
честве. В мотивах обращения к природе («В 
дороге», «Интермеццо») выражен своеобразный 
протест К. против окружающей его мрачной 
действительности.—В последний период К., 
уже больной, сблизился на о-ве Капри с М. 
Горьким, оказавшим на него большое влияние. 
В 1912 К. написал овеянную романтикой по
весть из жизни карпатского племени гуцулов— 
«Тени забытых предков», в которой широко ис
пользованы элементы фольклора.

К. сыграл крупную роль в развитии украин
ской литературы, он был одним из лучших 
стилистов украинской прозы. Художествен
ная особенность реализма К.—психологиче
ская глубина событий и типов, острая сюжет
ность, психологические детали, подчеркиваю- 
щие драматизм событий, художественный язык. 
К. много и упорно работая над своими про- 
изведениями. Болезнь и безвременная смерть 
не дали ему возможности осуществить богатые 
замыслы и планы. Сочинения К. при его жизни 
переведены на русский язык, а нек-рые из 
них—на ряд европ. языков.

Лит.: Горький М., М. М. Коцюбинский, в кн.: 
Горький М., Собр. соч., т. XVI,.М.—Л., 1924.

КОЧА, Николай (род. 1880), буржуазный 
политический деятель в Румынии, республи- 
канец, адвокат и публицист, бывший член 
социалистической партии, редактор газеты 
«Факла» и др. оппозиционных изданий в Буха- 
ресте; в первые годы после войны издавая в 
Кишиневе газету «Призыв», оппозиционную 
правительству. В 1922 был одним из защитни- 
ков по процессу 270 коммунистов в военном 
суде в Бухаресте.

КОЧАБАМБА(СосііаЬатЬа), гл. город провин- 
ции того же названия в Боливии (см.). Соединен 
ж. д. с Оруро и Ла-Пас; воздушное сообщение 
с Санта Крус, Сукре и Тринидадом.К.—главный 
экономич. центр Боливии. 49 тыс. жит. (1932). 
Хлопчато-бумажные, шерстяные, кожевенныеу 
мыловаренные, керамические предприятия. 
Университет.

КОЧАК, залив на вост. берегу Каспийского 
моря, под 44° 30' с. ш. и 51° 40' в. д., между 
полуостровами Мангышлак и Бузачи. Имеет 
ок. *30 км с В. на 3. и до 12 км с С. на Ю. (у 
входа); глубины не более 5 м. Представляет, 
.повидимому, древнюю затопленную долину. 
Берега низкие и пустынные. Вдоль юж. берега 
проходит дорога к Форту Александровскому. 
Побережье залива составляет часть Манги- 
стаусского района Гурьевского округа Западно- 
Казахстанской области Казахской ССР. Рѳд- 
коѳ насѳлѳниѳ занято рыболовством, добычей 
соли и обслуживаниѳм транспорта (Форта Алѳ- 
ксандровского). Недалеко от побережья имеют
ся залежи фосфоритов и марганца.
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КОЧЕДЫЖНИК, название нескольких круп

нолистныя лесных папоротников, относящих
ся к родам Aspidium, Asplenium, Athyrium, 
Dryopteris. Все они — травянистые многолет- 
ники с толстыми короткими или тонкими пол
зучими подземными корневищами. Листья (т. н. 
вайи) сложные, перистые, отходящие от корне
вища пучком.

КОЧЕРГА, Иван (р. 1885), украинский дра- 
матург. Начал свою литературную дѳятѳль- 
ность в 1912. Сначала писал по-русски. Пьесы, 
написанные им до 1917, были продиктованы 
мещанскими вкусами провинциального теат
ра; это—большей частью мелодрамы, не имею- 
щиѳ самостоятельной литературной ценности. 
Только после Великой Октябрьской пролетар
ской революции К. начинает свою подлинно 
литературную деятельность. В «Песне о све- 
че»—драмѳ из времѳн господства литовских 
феодалов на Украине—он показывает тяжелое 
положениѳ трудящихся в 16 в. Драма написа
на в стихах, сочным народным языком. Особен
но интересна его пьеса «Часовщик и курица», 
премированная на конкурсе Совнаркома СССР 
(1934). В ней драматург показывает бурный 
рост нашей страны и людей в эпоху социализ
ма. Интересно разработанная интрига, яркие 
характеры, остроумные сценичѳские положе- 
ния отличают эту пьесу. «Пѳсня о свечѳ», 
«Часовщик и курица» переведены на русский 
язык (1935).

КОЧЕТОВ, Вадцм Николаевич, род. в Москве, 
в 1898. Композитор. К. написал несколько про- 
изведений оркестровой и камерной музыки 
(соната для фортепиано, трио, симфоническая 
поэма «Батарея» и др.), большее же количество 
его сочинений относится к массовой хоровой 
и детской музыке для театра и радио. Большое 
место в творчестве К. занимает работа над 
проблемой советского балета («Сталь и новь», 
«Тиль Уленспигель» и др.).

КОЧИН (Cochin), мелкое туземное княжество 
на юго-зап. берегу Индии под британским 
протекторатом, входящее в Мадрасское пре
зидентство (см. Индия). Территория—3.684 км2. 
Население—1.205 тыс. жит. (1931). Рисосея- 
ние, культура кокосовой пальмы. Экспорт цен- 
ных пород леса (тек, черное дерево), копры и 
кокосового масла.

КОЧИЧ, Петар (1877—1916), сербский рево- 
люционер-демократ и писатель. В 1907 обра- 
зовал так называемую группу Кочича и начал 
издавать журнал «Отечество», в к-ром вел борь
бу за полное освобождениѳ крестьян от гнета 
боснийцких помеіциков-мусульман и австро- 
венгерских оккупантов. К. был арестован, а 
журнал запрещен. К. принадлежит: сборник 
рассказов «С горы и в гору» (1902), сатира 
«Барсук перед судом» (1905), в 1910—сб. «Ры- 
дания с Змияне», в 1912—сатира «Судания». 
По своему художественному методу Кочич— 
реалист-сатирик. Все произведѳния Кочича— 
протест против экономического, политиче- 
ского и национального угнетения сербского 
народа.

КОЧКАРНИКИ, см. Болото.
КОЧКОРЕЗЫ, сельско-хозяйственные орудия, 

применяемые для уничтожения минеральных, 
торфянистых и осоковых кочек. Конные К. 
предназначены гл. обр. для срезания минераль
ных и отчасти торфянистых кочек. Наиболее 
известны конные кочкорезы Мантейфеля и нѳ- 
мецкий—Вермке. Кочкорез Мантейфеля (рис. 1) 
состоит из грядиля с укрепленным на нем в 

наклонном положѳнии ножом и лѳмѳха в вида 
равнобедренного треугольника. Кочкорез Верм
ке (рис. 2) напоминает кочкорез Мантейфеля, 
но у него грядиль снабжен пзредвижным гру- 

зом в 25 кз, который придает 
устойчивость К. в вертикаль
ной плоскости и регулирует 
этим наклон среза кочек. Кон
ные К. не могут срезать плот-

Рис. 1.

ныѳ кочки; работа с ними тяжела и для ло
шади и для рабочего. В настоящее время (1936) 
в СССР разрабатывается более совершенный К. 
для тракторной тяги, не только срезающий коч
ки, но и разбивающий их на мелкие части.

Такой К. сконструирован украин- 
ским филиалом Всесоюзного ин-та
с.-х. машиностроения. Он рабо- 
тает на принципе фрезерного ба
рабана, прицепляемого или сбо-

г

Рис. 2.

ку или сзади к колесному или гусеничному 
трактору. Его производительность в среднем— 
2,5—3.5 га за рабочий день.

КОЧУБЕЙ, Василий Леонтьевич (род. ок. 
1640), видный деятель украинской казачьей 
старшины. В1687—94 К.—генеральный писарь; 
в 1694—1706—генеральный судья; в 1706—07— 
наказный гетман. Долгое время К. был близок 
к Мазепе (см.). Затем из мести, после похищения 
Мазепой его дочери (изображенной Пушкиным 
в его поэмѳ «Полтава» под именем Марии), 
написал Петру I ряд доносов на Мазепу, выдав 
в них планы последнего об отделении Украины 
от России. Но Мазепа сумел убедить Петра I 
в ложности доносов, вследствие чего Кочубей 
был выдай Мазепе и казней в Белой церкви 
14/ѴІІ 1708.

КОШ, от татарскоГо слова, означающего «кор
зина», «шалаш»; в переносном смысле «сбор
ный пункт», место, где что-нибудь сосредоточе
но. К.,по терминологии запорожских казаков,— 
место, где находится управление запорож- 
ским войском. Кошевой атаман — выборный 
глава К. запорожского, т. ѳ. всей Сечи, сосредо- 
точивающий в своих руках военную, админи
стративную и судебную власть.

КОШАРА, овчарня, помещение для зимнего 
содержания овѳц, а также для укрытия их от 
непогоды во время пастбищного содержания 
ранней весной и поздней осенью. Кошары стро
ятся из различных материалов: глиноплетне
вые, саманные, глинобитные, деревянные ру
бленые и др.

КОШАЧИЙ ГЛАЗ, зеленовато-серая разность 
кварца, содержащая включения тонких парал-
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лельных волокон асбеста; употребляется для 
приготовления мелких украшений.

КОШАЧЬИ, кошки, Felidae, семейство на- 
земных хищных млекопитающих, характери
зующееся удлиненным туловищем, короткой 
шеей, округлой головой с короткими челюстя
ми и высоко специализированной зубной си
стемой хищного типа: последний верхний лож
но-коренной и первый нижний коренной—т. н. 
хищные (плотоядные) зубы наиболее совершен- 
ного типа,—болыпие и острые клыки, резцы 
маленькие, зубная формула:

3 1 3(2) 1
3 1 2 1’

конечности пальцеходящие с очень сильными 
втяжными когтями. Питаются К. птицами и 
млекопитающими; добычу или подстерегают в 
засаде, или, незаметно подкрадываясь на близ
кое расстояние, прыгают на нее, или преследуют 
на коротком расстоянии большими, быстро 
следующими друг за другом прыжками. В связи 
с этим К. имеют ряд приспособлений: прекрас
ное зрение (днем и ночью), острое обоняние, 
тонкий слух, хорошо развитое осязание, свя
занное с обилием осязательных волос, покро
вительственную окраску, неслышную поступь, 
большую силу и ловкость и умение быстро 
юриентироваться в обстановке. Гепарды—кош
ки на высоких ногах с полувтяжными когтя
ми, отличаются быстрым бегом и ловят добы
чу, догоняя ее. Распространены К. очень ши
роко на материках Нового и Старого Света, 
на островах Малайского архипелага (отсутст- 
вуют в Австралийской области и на Мадага- 
•скаре). Обычно семейство К. подразделяется 
на роды—кошка, рысь, гепард, некоторые же 
новейшие систематики подразделяют сем. К. 
на многочисленные роды (свыше 20). См. Лев, 
Тигр, Баре, Леопард, Ирбис, Ягуар, Пума, 
Оцелот, Рысь, Гепард.

Семейство К. ответвилось от виверрообраз- 
ных креодонтных хищников еще в нижнем 
олигоцене и эволюционировало в двух напра- 
влениях: одно привело к современным К., 
причем верхний клык немного уменьшился, 
тогда как хищные зубы увеличивались и совер
шенствовались; другая ветвь эволюциониро- 
вала по пути все большого и болыпего увели- 
чения клыков, что привело к саблезубым с 
громадными клыками болыпим К., вымершим 
в четвертичное время (Machairodus в Европе и 
Азии, Smilodon в Америке).

Лит.: Бихнер Е., Млекопитающие, СПБ, 1902; 
Brehm, Tierleben, Bd XII, Lpz., 1922; Weber М., 
Die Saugtiere, Jena. 1928.

КОШАЧЬЯ ЗМЕЯ, Tarbophis f al lax (vivax), 
змея из подсем. ложных ужей. Длина до 1 м 
(часто меньше). Вытянутый уздечный щиток 
доходит до глаза; зрачок вертикально-эллип
тический, на свету щелевидный (отсюда назва- 
ние К. а.). На сером фоне тела многочисленные 
черные точки, на спине и боках бурые пятна, 
внизу бурые точки или мраморный рисунок. 
Распространение—Балканский п-ов, Перед
няя Азия. Пища—гл. обр. ящерицы. Закав
казская К. з. (Т. iberus) имеет цельный задне
проходный шиток (у предыдущего вида он 
разделен на 2 части).

КОШАЧЬЯ ЛАПКА, б е с см е ртник, Anten- 
пагіа dioica, многолетняя,б.ч. густо опушенная 
травка, 6—25 см высоты, из сем. сложноцвет- 
ных. Мелкие белые или красноватые цветки 
собраны в неболыпие немногочисленные кор
зинки, расположенные щитковидной метелкой. 

На одних экземплярах все цветки женские, на 
других—обоеполые, но б. ч. не приносящие се- 
мян. Листочки обверток у корзинок пленчатые, 
у женских экземпляров 
б. ч. розовые, у обое- 
полых белые. Растет по 
сухим лугам, полянам, 
светлым, преимущест
венно сосновым лесам, 
почти во всей Европе, 
на Кавказе, в Сибири, 
Дальнѳ-Вост. краѳ, Сев.
Америке. Цветет весной 
и в начале лета.—К ро
ду Antennaria относит
ся еще ок. 15 видов в 
Европе, Азии, Америке, 
Австралии; некоторые 
разводятся как декора
тивные.

КОШЕВОЙ, атаман в 
Запорожской Сечи (см.), 
стоял -во главе коша 
(см.); ему подчинялись 
куренные атаманы (см. 
Курень). Власть К. ата- 
мана была неограничен- Antennaria dioica: 1- 
НОЙ, НО по истечении общий вид, 2—обоеполый 
каждого года ОН отда- цветок, 3—женский цве- 
вал «раде» отчет в упра- ток’
влении и, в случае злоупотреблений, по ее при
говору подвергался смертной казни.

КОШЕЛЕВ, Александр Иванович (1806—83), 
дворянин. Славянофил, публицист. Выпустил 
ряд славянофильских изданий: «Московский 
сборник» (1852), «Русская беседа» (1856), «Бе- 
седа» (1871). Отстаивая созыв Земского собо
ра— совещательного органа при самодержав- 
ном царе—и высказывался против европей- 
ского парламентаризма. В 40-х гг. К. сделал- 
ся крупным рязанским помещиком и откуп- 
щиком. В 60-х гг. участвовал в работах по 
замене винных откупов акцизной системой и 
до конца жизни был крупным винным завод- 
чиком. В подготовке реформы 1861 участвовал 
в качестве члена Рязанского губ. комитета. 
Принадлежавших ему крестьян освободил с 
нищенским наделом.

КОШЕН (Cochin), Младший, Шарль Нико
ла (1715—90), франц. гравер и рисовалыцик, 
крупнейший представитель графики рококо. 
Жил и работая в Париже. Ученик своего отца 
Кошена Старшего, затем Ле Ба и Режу. Зна
чительную часть его творчества занимают 
изображения церемоний двора Людовика XIV. 
Особенно известна его серия из четырех листов, 
посвященная свадьбе дофина (1745). К. также 
исполнил целый ряд портретов современных 
ему художников: Верне, Рослена, Шардена и 
др. Он иллюстрировал Лафонтена, Руссо, 
Боккаччо, Т. Тассо. В 1749—51 К. совершил 
путешествие в Италию, в результате которого 
появилось его трехтомное сочинение «Voyage 
d’Italie» (Paris, 1758), посвященное итальян
ской скульптуре и живописи.

КОШЕНИЛЬ, Dactylopius (Coccus) cacti, на- 
секомое из сем. Coccidae (см. Червецы). Кровяно- 
красного цвета; живет на кактусах, Самцы до 
2 мм длины, крылатые, с двумя длинными хво
стовыми нитями. Самки до 7 мм длины, с очень 
короткими хвостовыми нитями, мало подвиж
ны. В теле самки красящее вещество, из кото
рого приготовляют красную краску—кармин. 
Родина К.—Мексика^ оттуда вывезена в раз-
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ные страны, в частности, разводится на Канар- 
ских островах и в Средиземноморье Близкие 
виды—D. tomentosus и D. confusus—также 
живут на кактусах и называются К. Польская 
К. — Margarodes (Porphyrophora) polonicus— 
имеет ноги, приспособленные для рытья, живет 
на корнях нек-рых растений, водится в Сред- 
нейЕвропе и в СССР. Араратская или армянская 
К.—М. (Р.) hameli—более крупная, водится в 
Армении, живет на корнях злаков. Оба вида 
раньше использовались для добывания красной 
краски.

КОШИ (Cauchy), Огюстен Луи, крупнейший 
французский математик 19 в. (1789—1857). По 
образованию инженер и математик, К. с 1813 
занялся исключительно научной и педагоги
ческой деятельностыо. В Политехнической шко- 
ле им были прочитаны открывшие новую эру 

лекции по анализу. В 
1816 К. был избран чле-» 
ном Института (Акаде- 
мии). После революции 
1830 Коши, принадлежа- 
вший к числу легитими- 
стов, эмигрировал. Вер
нулся в Париж он лишь 
в 1838, а к чтению лекций 
смог приступить только 
после революции 1848,
т. к. отказался присягать 
Луи Филиппу. Работо
способность К., со време- 

нем даже возраставшая, поразительна. В по
следние годы он чуть ли не каждую неделю 
публиковал по работе, что вызвало сохраняю
щееся до сего времени ограничение числа пуб- 
ликаций в «Докладах» Парижской академии 
наук, разрешаемых одному лицу (хотя бы и 
академику). Число отдельных статей и заметок 
К. доходит до 800.

Наряду с Гауссом (см.), К.—основополож- 
ник соврѳмѳнного строгого изложѳния анализа, 
освобождѳнного от часто ошибочных и обман
чиво «очѳвидных» геомѳтрических прѳдставлѳ- 
ний и от неоправданных ссылок на интуицию 
бѳсконѳчного. Современное дифференциальное 
исчисление, интегральное иечисление (см.) и 
теория рядов (см.) были обоснованы прежде 
всего К. В «Analyse a]g6brique» (1821) К. дал 
опредѳлѳниѳ основных понятий анализа, в том 
числе непрерывности функции, провел исслѳ- 
дованиѳ свойств элементарных функций, раз- 
работал учение об условной и абсолютной 
сходимости рядов и некоторых операциях над 
ними. В «R6sum6 des lemons sur le calcul infini
tesimal» (1823) К. развиваѳт исчисление бѳс- 
конѳчно-малых на основѳ теории предѳлов. 
Здѳсь же он дал классическое опредѳлѳниѳ ин
теграла как прѳдѳла сумм и арифмѳтическоѳ 
доказательство сущѳствования интеграла от не
прерывной функции. Здесь же приведена была 
теория «нѳсобствѳнных интегралов». Проблѳмѳ 
разложѳния функций в ряды К. придал новый 
характѳр, построив примѳры функций, не раз
лагающихся в бесконечный ряд Тейлора, не
смотря на сущѳствованиѳ производных любого 
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порядка [f(x) = e , при ж=0], и выявив зна- 
чѳниѳ остаточного члена ряда Тейлора. Все 
эти результаты, открывавшиѳ новые мѳтодоло- 
гическиѳ воззрения и обогатившиѳ математику 
болыпим новым фактическим матѳриалом, были 
изложены в доступной форме, благодаря чему 
быстро оказали колоссальное влияние. Гаусс, 

располагавший многими из них, в этом отноше- 
нии сыграл меньшую роль, т. к. не систѳмати- 
зировал и не опубликовал своих открытий.

Другая крупнѳйшая заслуга Коши заклю
чается в создании теории функций комплѳкс- 
ного пѳременного. Коши установил известные 
условия дифференцируемости в комплексной 
области (уравнения Коши-Римана) и ввѳл в 
ней понятиѳ криволинѳйного интеграла. Далѳе 
К. доказал фундаментальную теорему об ин- 
тѳгралѳ моногѳнной функции по замкнутому 
контуру (теорема К.), начал изучѳниѳ особых 
точек, создал теорию вычѳтов, доказал разло
жимость функций комплѳксного пѳрѳмѳнного в 
ряд и начал употреблять понятиѳ круга схо
димости. Его работы были продолжены Лора- 
ном, Пюизѳ и стали фундамѳнтом дальнѳйшѳго 
развития теории функций комплѳксного пѳре- 
мѳнного, осуществлѳнного Риманом и Вѳйер- 
штрассом. К. принадлѳжат первые общиѳ дока
зательства сущѳствования рѳшѳний диффѳрѳн- 
циальных уравнѳний, породившиѳ новое напра
вленно исслѳдований в этой области, работы 
по символическому рѳшѳнию диффѳрѳнциаль- 
ных уравнѳний, по теории конѳчных групп, 
алгѳбрѳ, теории опрѳделителей (он ввѳл этот 
термин) и много других работ.

В приложѳниях математики главные резуль
таты работ К. относятся к теории упругости и 
теории светорассѳяния (см. Дисперсия).

Соч. К.: Cbuvres completes d’Augustin Cauchy, pu
blics sous la direction scientifique del’AcadSmie des Scien
ces, 28 vis, P., 1882—1 91 9. На русский яз. переведены: 
К о ш и А., Краткое изложение уроков о дифференциаль- 
ном и интегральной исчислении, СПБ, і 831; Коши А., 
Алгебраический анализ, Лейпциг, 1864.

Лът.: К лейн Ф., Лекции о развитии математики 
в 19 столетии, М.—Л., 1937; Cajory F., History of 
mathematics, N. Y.—L., 1919.

КОШИЦЕ (чешск. Kosice, нем. Ка8сЬаи),город, 
окружной центр в Чехословакии, в Вост. 
Словакии, на р. Гернад (приток Тиссы), в 20 км 
от венгерской границы. Железнодорожный 
узел и воздушная гавань. 70,2 тыс. жит. (1930). 
Имеются предприятия химической, красиль
ной, трикотажной, табачной, кожевенной и 
пивоваренной промышленности. Коммерческая 
академия, восточно-словацкий музей с библио- 
текой. В Кошице сохранился готический собор 
14—15 вв.

КОШИЦКИЙ ПРИВИЛЕЙ, 1374 (издан в гор. 
Кошицы польским королем Людвигом), доку
мент, к-рым феодальные права и привилегии в 
Полыпе распространены были не только на 
высшее духовенство и панов, но и на все ры
царство (шляхту). К. п. знаменовал собой уси- 
ление экономического и политического влияния 
феодальной шляхты в стране и вместе с тем 
шаг к ликвидации пережитков удельного по
рядка. Важнейшие пункты: 1) освобождение па
нов и шляхты от всех повинностей в пользу 
короля, кроме уплаты 2 грошей с лана (см.) 
и военной службы; 2) всякого рода саны и 
должности король обязан был раздавать только 
полякам и не из княжеских родов.

КОШКА (Felis), род из семейства кошачьих 
(см.), в который обычно объединяют большин
ство видов этого семейства (см. Лев, Тигрг 
Баре, Леопард, Ирбис, Ягуар, Пума, Оцелот). 
В настоящее время к роду К. нек-рые система
тики относят лишь 12 видов мелких кошек, 
ограниченных в своем распространении Старым 
Светом, отличающихся невыраженной пятни
стостью или полосатостью в окраске меха, 
вертикальным эллиптическим зрачком, отсут
ствием хорошо развитых «кисточек» на ушах,
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отсутствием гривы и бак и рядом мелких осо
бенностей в строении скелета.

Домашняя К. (F. catus) происходит от диной ну- 
бийской, или буланой К. (F. maniculata), распростра
ненной в: ІІубии, Судане, Центр. Африне и Палестине.

Рис. 1. Дикая лесная кошка.
К. была приручена более 6 тыс. лет тому назад в Египте, 
откуда завезена, вероятно, сначала в Азию и потом уже 
в Европу (в Сев. Европу, повидимому, не раньше 10 в.).

Рис. 2. Домашняя кошка.
В настоящее время домашняя К. распространена почти 
по всему земному шару, она мало подверглась искусст
венному отбору и потому образует малое число пород.

Рис. 3. 1—персидская кошка, 2—буланая К., 
3—сиамская К., 4—ангорская К.

Наиболее отличается от обычной домашней К. ангорская 
кошка (см.); на о-ве Мене живет бесхвостая порода К.; 
бесхвостые мутации возникают изредка и среди рас-

пространенных в Европе К. Сиамская К. отличается 
короткой шерстью и постоянством серо-бурой окраски, 
с более темной черно-бурой окраской морды, ушей, ла
пой и хвоста. Истреблением мышей и крыс и других 
мышевидных грызунов К. приносит большую пользу, 
шкурки идут на выделку недорогого меха. Л е с н а я К. 
(F. sylvestris) отличается большими размерами и более- 
крупными зубами, густой и плотной шерстью с яснее 
выраженной полосатостью окраски, к-рая в основном. 
желтовато-серая; распространена в Зап. Европе, на 
Кавказе, в Малой Азии, редка и спорадична. Степная 
К. (F. ornata) отличается мелкой темной расплывчатой 
пятнистостью по палевому или желтоватому фону, оби- 
тает в степях Ср. Азии. АмурскаяК. (F. cuptilura> 
живет в юж. части Приамурья, в Уссурийском крае, 
в Маньчжурии и Корее, узнается по черной окраске 
задней части ушей и рыжим полосам поперек горла. 
Камышевый к о т (F. chans)—довольно крупной 
величины, рыжеватой окраски с полосатостью на щеках 
и с кольцами на хвосте. Живет по тростниковым и ка- 
мышевым зарослям и кустарникам, вблизи воды. Распро- 
странен вдоль зап. побережья Каспийского моря по Му- 
ганской степи и в Средней Азии до Сыр-дарьи. М а н у л 
(F. manul), степная кошка Средней и Центр. Азии, 
выделяется обычно в особый род (Otocolobus),характеризу
ется баками и круглыми зрачками.

КОШМА (монг.—isegei, кирг.—kiiz), род вой
лока, изготовляемого из овечьей шерсти у 
народов, занимающихся скотоводством. Упот
ребляется для покрывания юрт, изготовления 
домашней утвари, как материал’для одежды 
ит. д. Кошма, орнаментированная путем вка- 
тывания рисунка из окрашенной шерсти или 
апликации, служит укращением,заменяя ковер.

КОШТАН-ТАУ, одна из высочайших вершин 
Главного Кавказского хребта, в Кабардино- 
Балкарской АССР под 43°3' северной широты 
и 43° 11' восточной долготы. Высота Коштан- 
тау — 5.145 м. Вершина трудно доступна, с 
нее спускается несколько ледников первого' 
порядка.

КОШУТ (Kossuth), Людвиг (1802—94), вождь 
венгерскою нац.-освободительною движения 
и буржуазной революции 1848—49 в Венгрии; 
руководитель антиавстрийского движения до
конца 19 в. Род. в средне-дворянской венгер
ской семье, по профессии адвокат. Патриоти- 
ческие и демократические взгляды и оратор
ский талант Выдвинули Кошута как крупного» 
политического деятеля и публициста. Програм
мой К. было: уничтожение крепостного права 
и сословных привилегий, национальная неза
висимость Венгрии и замена феодально-абсо
лютистскою режима буржуазной демократией. 
За издание и нелегальное распространенно- 
демократической газеты на венгерском языкѳ- 
К. был в 1837 арестован. В 1839 К. по обвине- 
нию в государственной измене был приговорен 
к 4 юдам заключения, но был в 1840 освобо- 
жден под давлением возраставшего националь- 
но-освободительного движения в стране. В- 
1841—44 К. издавал газету «Pesti Нігіар»— 
боевой орган либеральной буржуазии. В каче
ство депутата сейма (с 1847) Кошут добился 
принятая сеймом демократической программы 
требований, соответствовавшей интересам ли
беральной буржуазии (см. Венгрия, Историче
ский очерк). В первом парламентском мини- 
стерстве Батьяни К. был министром финансов. 
В Национальном собрании Венгрии К. — 
крупный организатор борьбы с абсолютист
ско-феодальной реакцией. Для успешного ве- 
дения национально-революционной войны про
тив Австрии и ее союзника—царской Рос
сии—за национальную независимость Венгрии- 
К. организовал «Комитет защиты родины» 
(16/ІХ 1848). 8/ХІІ 1848 К. стал во главе рево
люционного правительства.

С провозглашением 14/IV 1849 республики 
К. был избран ее главой. Борьба, продолжав-
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шаяся 1 год и 6 мес. под руководством К., 
окончилась поражением вследствие превосход
ства сил австрийской и русской армий, на 
стороне к-рых боролись также венгерские круп
ные землевладельцы, и благодаря возрастав
шей пассивности венгерского крестьянства, зе
мельные требования которого не были удовле
творены правительством К. Значительную роль 
в пораженки сыграли саботаж и измена габс
бургски настроенного офицерства националь- 
ной армии, под руководством Гергея (см.). Рус
ская интервенция вынудила К. 11/ѴІІІ 1849 
передать власть Гергею. После капитуляции 
последнего при Виллагоше Кошут с пятидеся- 
титысячным отрядом перешел на турецкую тер- 
риторию (17/ѴІІІ).—В 1850—51 К. был интер- 
нирован в Клутахии (Малая Азия). Пригово
ренный заочно к смертной казни, К. поселился 
в Турине, где и прожил с небольшими переры
вами до конца жизни. Его попытки добиться 
независимости Венгрии при помощи бонапар- 
товской Франции вызвали резкое осуждение 
со стороны Маркса (см. Марке иЭнгельс, 
Соч., т. IX, стр. 271—273). В 1859 К. создал 
венгерский легион, сражавшийся в рядах гари- 
бальдийцев.

Кошут был против австро-венгерского согла- 
шения 1867. Он не принял амнистии и отка
зался от предлагавшегося ему депутатского по
ста, не желая возвращаться в Венгрию. Умер 
в эмиграции, но как национальный герой похо- 
ронен на родине.

КОШУТ (Kossuth), Франц (1841—1914), бур
жуазный политический деятель в Венгрии, 
сын Людвига Кошута. До 1894 жил в Италии 
и Египте, участвовал в движении венгерских 
эмигрантов. Вернувшись в Венгрию, К. стал 
во главе «партии независимости», выступавшей 
против австро - венгерского соглашения 1867 
(см. Австрия, Исторический очерк). До 1906 
был одним из руководителей бурж.-либераль
ной оппозиции в парламенте. В 1906—10—ми- 
нистр торговли, промышленности и путей со- 
общения в кабинете Векерле, опиравшемся 
на коалицию аграриев и мелкой буржуазии. 
Отказ К. от прежней демократической програм
мы вызвал в 1909 раскол «партии независимо
сти» (противники К. возглавлялись Юстом). На 
парламентских выборах 1910 сторонники К. 
потерпели полное поражение.

КОШЧИ (в Казахстане — джарлы, в Таджи- 
кистане—джуарт-гарон), узбекское название 
крестьянской организации (союза), сходной по 
своему социальному значению с комбедами в 
РСФСР и комнезамами (см. Комбеды и комне
замы) на Украине. Согласно декрету Центр. 
Исполнительного Комитета Туркреспублики от 
30/X 1919, К. были созданы как организации 
трудовых масс земледельцев-дехкан (крестьян), 
а также чайрикеров и каранда (исполыциков). 
Кроме того, в Кошчи входили и сельско-хозяй
ственные рабочие, объединившиеся также в 
профсоюзы сѳльско-хозяйствѳнных рабочих. 
К. вели борьбу с баями и кулаками за «полное 
использование эксплоататорских хозяйств», за 
«передачу всех земель» в общее достояние 
трудящихся и переход к общественным формам 
в земледелии и национальное равенство. Со
юз Кошчи имел своих представителей в цент- 
ральных, областных и уездных ерганизациях 
профсоюзов и советских учреждениях. В пер
вые годы союзам К. пришлось вести борьбу 
с союзами «дехкан», состоявшими из кулацких 
прослоек. Союз К. провел большую работу по 

подготовке земельно-водной реформы в Турк- 
республике. На 1-м Всетуркестанском съезде 
в 1922 Кошчи как единый союз сельской бед
ноты без различия пола и национальности бы
ли объявлены «профессионально-политическим 
объединением и организацией переходного ти
па пролетарских и полупролетарских масс» 
аула, кишлака, села и т. д.

По постановлению ЦИК и СНК Туркреспуб
лики от 18/ХІІ 1923 из ведения Наркомсо
беса в ведение К. перешли все комитеты дех
канской и общественной взаимопомощи. В 1924 
в Туркреспублике насчитывалось до 200 ты- 
сяч членов Кошчи. В связи с национальным 
размежеванием ЦК союза К. Туркреспублики 
был распущен в 1924, и вместо него были со
зданы руководящие центры К. по республи- 
кам и областям Средней Азии. В июле 1925 
состоялись республиканские и областные съез- 
ды К. В Хорезме в 1924 в союз входило до 
3 тысяч чел. В Казахстане союз К. возник 
лишь в 1924. В 1927 в Узбекистане была уни
чтожена в союзе К. секция батраков, и союз 
остался только организацией маломощного и 
середняцкого крестьянства. В 1928 К. были 
реорганизованы, причем союзы освобождались 
от ряда государственных административных 
функций. В результате реорганизации и чистки 
союза К. в Узбекистане к этому времени из 
252 тыс. членов осталось 177 тыс. Ликвидиро
ваны союзы К. в 1930. В 1931 было приступ- 
лено к созданию особых организаций бедноты 
в кишлаках и аулах и образованы особые кол
хозные кассы взаимопомощи.

КОЭРЦИТИВНАЯ СИЛА (или задерживающая 
сила), сила (точне’е, напряженность магнит- 
ного поля, см.), задерживающая втеле остаточ
ный магнетизм. Если какое-либо ферромаг
нитное тело поместить в магнитное поле (на
магнитить его), то при уменыпении внешнего 
магнитного поля до ноля в теле сохраняется 
остаточный магнетизм. Для уничтожения его 
надо поместить тело в магнитное поле опре- 
деленной напряженности, направленное про
тивоположно тому полю, которое вызвало этот 
остаточный магнетизм. Напряженность поля, 
равная и противоположная приложенной силе, 
и называется К. с. Коэрцитивная сила обычно 
обозначается через Не; единицей измерения 
ее служит эрстед.

У разных ферромагнитных материалов Не 
имеет разные значения, от сотых долей эрстеда 
(чистое мягкое железо, пермаллой и др.) до 
сотен эрстедов (железо-никеле-алюминиевыѳ 
сплавы). Величиной Не определяется приме- 
нение материала для той или другой цели. 
Мягкие магнитные материалы (малое Не) 
применяются для постоянных магнитов в маг- 
нитных и электрических измерительных при- 
борах, для магнитов в зажигателях двигателей 
внутреннего сгорания, для электрических счет- 
чиков, компасов и др. Материалы с большой 
К. с. важны при изготовлении постоянных маг
нитов, подвергающихся толчкам, температур- 
ным воздействиям и т. д.

КОЭФФИЦИЕНТ, числовой сомножитель при 
неизвестной или при переменной величинах. 
Так, в выражениях ах2-]-Ьх+с = 0, 2лг, mf(x), 
^<р(х) К. являются числа а, Ъ, с, т, . 
В уравнении прямой у = kx + Ъ число к, выра
жающее тангенс угла наклона прямой к оси 
абсцисс (см. Аналитическая геометрия), наз. 
угловым К. Многие К. в формулах, выражаю-
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щих физический закон, имеют особые названия, 
напр. К. трения и др.

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, множитель, на 
к-рый надо помножить произведение эффектив- 
ных значений напряжения (в вольтах) и силы 
тока (в амперах) в однофазной цепи перемен- 
ного тока для получения электрической мощ
ности, поглощаемой в этой цепи. Такой множи
тель необходимо вводить потому, что самоий- 
дукция или емкость, включенные в цепь пере- 
менного тока, влияют на состояние электриче- 
ских величин этой цепи. При синусоидальном 
токе К. м. равняется косинусу угла сдвига фаз 
между напряжением и силой тока. Этот угол 
обычно обозначается греческой буквой <?, и 
поэтому К. м. часто называют косинус фи (см.).

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ (кпд), 
(франц.—rendement, нем.—Giitegrad, англ.— 
efficiency), отношение полученной от машины 
или установки энергии требуемого вида к энер
гии, затраченной на ее получение. К. п. д.— 
отвлеченное число. В соответствии с законом со
хранения энергии всякое устройство, доста
вляющее работу, теплоту, электричество, лишь 
преобразовывает один вид энергии в другой; 
при этом преобразовании часть затраченной 
энергии может не получить требуемого пре- 
образования и оказаться бесполезно пропав
шей для намеченной цели. В зависимости отто
го, какого вида энергия и каким способом она 
преобразовывается, величина К. п. д. может 
быть различна.

Механическая энергия. В машинах, вслед- 
ствие трения в подшипниках, в зубцах пере
дачи и т. п., приходится затрачивать больше 
энергии, чем получать. Поэтому К. п. д. бу
дет всегда меньше" единицы. Величина его ха- 
рактеризует степень совершенства механизма. 
К. п. д. может быть низок от того, что машина 
неточно изготовлена, плохо собрана и смазана, 
а также и от того, что сама конструкция ма
шины обладает низким К. п. д., напр. червячная 
передача (см.) с малым шагом и другие само- 
тормазящиеся системы. Для получения К. п. д. 
простейших механических приспособлений (на
клонной плоскости, винта) определяют за из
вестный промежуток времени работу трения 
Lr и работу сил, приложенных к приспособле- 
нию Lm. Разность этих величин, Lu=Lm—Lr, 
есть полезная работа. Тогда К. п. д. будет:

Yj = — Lm—Lr
Lm Lm

Это отношение всегда меньше единицы, т. к. 
работа сил трения никогда не равна нолю.

В машинах, работающих непрерывно, К. п. д. 
определяется дляпериодически установившего- 
ся движения, причем работы Lm и Lr находят 
для целого периода движения: только при та- 
ком определении в общее уравнение движения 
машины не войдут члены, зависящие от кине
тической энергии частей машины, и будет 
справедливо предположение о равенстве ра
боты сил движущих и полной работы сопро- 
тивлений (полезных и вредных), т. е. равен
ство: Lm=Lu + Lr. Вместо работы можно брать 
развиваемые мощности: Nm=Nu-]-Nr. Тогда 
К. п. д. будет:

Nu

__ Nm-Nr

1 Nr

Если имеется несколько машин, соединен- 
ных последовательно друг с другом, так что 
каждая последующая получает полезную рабо
ту от предыдущей, то полный К. п. д. всего уст
ройства равен произведению К. п. д. отдельных 
машин, составляющих установку:

4=41, 42 ... 4г-
К. п. д. машин, обладающих свой- 

ством самотормажения. Способностью 
самотормажения называется свойство установ
ки останавливаться после прекращения дейст
вия движущих сил, но с оставлением действия 
сил преодолеваемого сопротивления, напр. веса 
подымаемо™ груза. Машины, не обладающие 
свойством самотормажения, приходят в этом 
случае в обратное по направлению движение. 
Свойство самотормажения иногда является не- 
обходимым для безопасности машинной уста
новки (напр. для домкратов и др. подъемных 
механизмов). В таких установках К. п. д. < уа, 
как это доказывается в прикладной механике.

К. п. д. нек-рых машинных устройств: а) на
клонной плоскости (в случае подъема груза 
параллельно наклонной плоскости):

77 = —^— , 
' tg а + tg <р

а—угол наклонной плоскости с горизонталь
ной плоскостью, (р—угол трения. б) К. п. д. 
винта с прямоугольной нарезкой (применяѳ- 
мого для подъема груза):

77 = —^— , 
1 tg (а + Ф)

а—угол, составляемый нарезкой с горизон
тальной плоскостью, у—угол трения. в) К. п. д. 
зубчатых зацеплений. Повышение К. п. д. до
стигается правильным очертанием зубцов, тща- 
тельным исполнением зубцов и колес и умень- 
шением трения путем применения хорошей 
смазки; в редукторах для электромоторов при- 
меняются шариковые подшипники, а самые 
зубчатые колеса вращаются в масляной ванне. 
Эти меры уменьшили потери, в лучших случаях 
(в паровых турбинах) до 1—2%; средняя ве
личина К. п. д. зубчатой передачи равна 95%. 
В прежнее время К. п. д. принимался не выше 
90%. г) К. п. д. передачи гибкими телами (ре
менная, канатная, цепная, стальными лентами). 
Для ременной передачи (при помощи кожаных 
или хлопчато-бумажных ремней) К. п. д. доходит 
до 92—93%. Передача при помощи стальных 
лент допускает чрезвычайно высокий коэффи- 
циѳнт полезного действия (до 98 — 99%), но 
применимость ее ограничена.

К. п. д. ги драв л иче ских двигате
лей и насосов. Основным К. п. д. явля
ется общий К. п. д. гидравлической установ
ки, к-рый представляет собой отношение мощ
ности установки 2^(в л. с.) к количеству энер
гии, заключенной в потоке при расходе воды, 
равном Q кг/cQK., и напоре, равном Н:

К. п. д. гидравлических турбин изменяется в 
зависимости от нагрузки турбин и их систем, 
достигая для турбин крупных размеров 90%, 
а в некоторых случаях даже 95%. Изменениѳ 
К. п. д. гидравлических турбин, в связи сизме- 
нением нагрузки, изображается кривыми, имею- 
щими вид парабол.

В насосах полезная мощность определяет
ся по количеству подаваемой воды Q кг/сек. и 
по высоте подъема II (м): 'Nu = л. с. К. п. д.

Б. С. Э. т. XXXIV. 17
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для насоса т] выражается отношением Nu к 

—эффективной мощности, затрачиваемой в 
насосе:

' 75Ne
К. п. д. насосов следующие: а) для поршне- 

вых насосов, если полезную работу относить к 
передвижению поршня: г; = 0,90—0,95; б) для 
поршневых насосов, если полезную работу 
относить к валу двигателя: ?? = 0,80—0,90; 
в) для болыпих насосов, приводимыя в движе
ние непосредственно насаженным на вал элек- 
тромотором: ?? = 0,85—0,90; г) для центробеж- 
ных насосов, непосредственно соединенныя с 
электромотором: т] = 0,60—0,80.

Тепловая энергия превращается в тепловую 
же. Примером этого вида преобразования энер- 
гии может служить паровой котел. Кроме по
терь от неполного сгорания топлива и потерь 
тепла в окружающую среду, котел имеет еще 
главную потерю тепла с уходящими из него 
горячими газами. Величина последней зави- 
сит в значительной степени от конструктора. 
Увеличением поверхности нагрева и добавле- 
нием подогревателей воды и воздуха можно 
достигнуть значительного охлаждения отхо- 
дящих газов, вследствие чего эта потеря сни
жается до 5 и менее процентов. Однако дости
гаемое таким путем повышение К. п. д. связано 
с удорожанием котельной установки и с боль
шими амортизаціонными расходами. Поэтому 
при расчете котла не добиваются наиболыпего 
возможного К. п. д., а ограничиваются таким, при 
котором сумма эксплоатационных и аморти- 
зационных издержек была бы наименьшей. На 
высоту К. п. д. котла сильное влияние оказы- 
вает также іонструкция топки и ведение коче- 
гаром процесса горения в ней. При правильной 
конструкции топки, соответствующей топливу, 
и умелом ведении огня потери от неполноты 
горения могут быть сведены к 2—3%; если же 
кочегар не следит за горением и допускает в 
топку излишнее количество воздуха, то недо- 
жог горючего может достигнуть значительныя 
размеров, и тогда резко вэзрастут потери тепла 
с отходящими газами. В хороших, правильно 
обслуживаемыя установках К. п. д. котлов 
центральныя электрических станций достигает 
0,85 и выше, в неболыпих котельныя бывает 
порядка 0,7, а при неправильном уходе может 
упасть до 0,5.

Превращение теплоты в работу в тепловыя 
машинах. Теоретические основы превращения 
тепла в работу изучаются термо динамикой 
(см.). Непрерывное превращение тепла в ра
боту может происходить только при наличии 
источника тепла с температурой выше, чем 
в окружающей среде, или, иначе говоря, для 
преобразования тепла в работу надо иметь 
2 тела разной температуры (в случае паровой 
машины — котел и холодильник). Без этого 
условия весь запас тепла, содержащийся в 
мире, нельзя превратить в работу. Употре
бляемое для превращения теплоты в работу 
«рабочее тело» (пар—в паровыя двигателях) 
совершает нек-рый рабочий цикл. Заимствуя 
тепло от горячего пара, тепловой двигатель 
превращает часть его в работу, а остальное 
тепло отдает холодному телу. Эта отдача ча
сти тепла неизбежна. Поэтому К. п. д. тепловой 
машины всегда меньше единицы, даже при 
условии отсутствия потерь на трение и на рас- 
сеяние тепла. Второй закон термодинамики по- 
казывает, что К. п. д. не зависит от природы ра-
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бочего тела. Максимальный возможный К. п. д. 
получается по т. н. циклу Карно, для к-рого 
он равен у = Т1~ - , где и Т2—абсолют
ные температуры холодного и горячего тела. 
Как видно из формулы, К. п. д. возрастает с 
увеличением разности этих температур и при 
достаточной ее величине мог бы достигнуть 
значѳний 0,6 и более. Однако затрудненна 
с получением металлов и смазок, способныя 
выдерживать высокие температуры, ограничи- 
вают эту возможность. Поэтому в действитель- 
ности тепловые двигатели из-за неиспользова- 
ния температурного перепада и благодаря поте- 
рям на трение и другим имеют значительно 
более низкиѳ К. п. д. Двигатели внутреннего 
сгорания, работающие на жидких топливах, 
имеют К. п. д. до 0,36—0,40 (дизель), газовые 
двигатели—порядка 0,27—0,30; такой же ве
личины К. п. д. имеют паротурбинные установ
ки высокого давлѳния; паровые машины неболь
шой мощности, работающие с давлением 15— 
20 атм. с конденсацией пара, имеют К. п. д. 
порядка 0,17—0,20, без конденсации (напр. 
паровозная машина)—0,07—0,10. К. п. д. теп
лового двигателя слагается из разобранного вы
ше термического К. п. д. pt, т. е. отношения 
энергии, полученной в виде работы L, к затра
ченной тепловой энергии Q, и из механиче- 
ского К. п. д. г]т, или отношения полезной или 
эффективной работы Le, отданной на вал ма
шины, к валовой или т. н. индикаторной рабо- 
те L, развитой машиной (величины L и Le дол
жны быть выражены в тепловыя единицах):

У = Vt * Ѵт = Q • т; = •

Индикаторная работа больше эффективной на 
величину работы трения в различныя частях 
машины, к-рую поглощает сама машина. Хоро- 
шиѳ паровые машины имеют механический 
коэффициент полѳзного действия, равный 0,95— 
0,97, газовые двигатели—0,87—0,92, паровые 
турбины—0,98—0,99.

Превращение механической энергии в элек
трическую и электрической в механическую. 
Теоретически такое превращение может про
исходить при К. п. д.=1 как в прямом, так и 
в обратном направлении. Однако электриче
ские машины всегда имеют потери: механиче- 
ские—от трения в подшипниках, вентиляци- 
онные — вызываемые сопротивлением воздуха, 
электрические—от омических потерь в про- 
водниках тока и магнитные — от гистерезиса 
(см.) в железе сердечника и магнитов. Величина 
последних может быть сведена до минимума 
увеличением сечения проводников и т. п., но 
это чрезмерно повысило бы стоимость машины, 
и поэтому расчет ведется на некоторый опти- 
мум потерь.

К. п. д. электрических машин, моторов и ап- 
паратов зависит от величины этих устройств: 
обыкновенно для устройства более крупных— 
К. п. д. больше, чем для мелких. Аккумулятор
ные батареи малых размеров (до 4.000 ампер- 
часов) дают К. п. д. до 75%, болыпие же— 
до 90—95%.
Т а б л. 1.—К. п. д. электромоторов п о с т о ян- 

ного тока (750 об/мин.).
Мощность в квт. . 5 10 50 80 100
К. П. Д. В % . . . . 79,0 82,0 88,5 89,5 90,0

Превращение тепла в работу и тепло. Заводы 
и города нуждаются не только в механической
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Табл. 2.—К. п. д. турбогенераторов пере- 

менного тока.

Мощность в квт
К. п. д. %

нормальная 
нагрузка б/< нагрузки

1.000 ............................. 92,1 —
3.000 ............................. 93,8 ——
5.000 ............................. 94,0 —

10.000 ............................. 94,1 93,9
15.000 ............................. 94,7 94,9
20.000 ............................. 95,2 95,3
25.000 ............................. 95,5 95,3
30.000 ............................. 95,5 95,4
40.000 ............................. 95,7 95,6

Табл. 3. — К. п. д. асинхронныя моторов 
перем«енного тока.

Доли норм. нагрузки Чі Чі 8/< Ч* б/« в/4 
К. и. Д. в % .... 88,0 92,5 93,5 94,0 93,5 92,5 

энергии, но и в тепловой, преимущественно в 
виде пара для производственных долей (цел
люлозное, сахарное, красочное и др. химич. 
производства) и горячей воды для снабжения го- 
родских и заводских зданий иих отопления.— 
К. п. д. станции, производящей и механическую 
и тепловую энергию, можно повысить, приме- 
няя систему смешанного использования тепла, 
когда пар сперва совершает работу в паровой 
машине или турбине, а затем выходящий из 
них мятый пар употребляется на производство 
или на подогрев воды. Для случаев, когда 
весь мятый пар идет на производство, К. п. д. 
установки, если не принимать во внимание 
потери в паропроводе, приближается к К. п. д. 
котлов (см. Теплофикация и Теплоэлектроцен
трали).

Превращение работы в тепло. Тепловая 
энергия имеется в громадных количѳствах в 
окружающей срѳдѳ, но тела, обладающиѳ ею, 
имеют такую низкую температуру, что весь 
этот запас тепла непригоден для тѳхнических 
целей. Однако если затратить работу на сжа- 
тие тел и таким путем повысить их температуру 
(напр. воздуха или пара), то они становятся 
носителями тепла, пригодного для использо
вания в различных целях. Если имеется два 
источника тепла и работа совершается над 
рабочим телом по обратному циклу, в к-ром 
тепло отдается горячему телу и отнимается от 
холодного, то в результате горячее тело полу- 
чает тепло, заимствованное от холодного тела, 
плюс тепло, в которое превращается затрачен
ная работа. Совершая такой обратный рабочий 
цикл между температурой окружающего мо- 
розного воздуха и комнатной температурой, 
можно осуществить отоплениѳ зданий зимой. 
Идея такого механического отопления впервые 
была высказана Вильямом Томсоном. Она по
лучила практическое применениѳ. Если гово
рить здесь о К. п. д., то он представится как 
отношение переданного тепла к затраченной 
работе. Механич. работа в этом случае являет
ся лишь срѳдством, открывающим возможность 
использовать теплоту окружающей среды. Вто- 
рым примером превращения работы в тепло 
может служить холодильная установка, ра
ботающая по тому же принципу. Она отни- 
мает тепло от холодильника и пѳрѳдает его 
окружающей среде (см. Термодинамика, Вто
рой закон).

Превращение химической энергии в работу. 
На оснований законов термохимии (см.) можно 
показать, что при обратимом процессѳ (проте- 
кающѳм без рассѳяния энергии) превращения 

химической энергии в механическую или элек
трическую химическая энергия может быть 
превращена в последние- (в зависимости от 
природы реагирующих веществ) с К. п. д.у 
близким к единице. Например получение ра
боты за счет реакции С+О2=СО2 и 2Н24-О2= 
=2Н2О может происходить с К. п. д., близ
ким к единице. Получение гальванического эле
мента из углерода не нашло еще практическое 
разрешения, но водородный элемент с дешевы
ми железными электродами уже недавно скон- 
струирован (Бланке) и дал К. п. д., равный 0,80 
(больше, чем втепловых двигателях). Термоди
намически преобразование химич. энергии в 
работу представляет случай т. н. монотермиче- 
ского разомкнутое процесса.—Приведенные 
примеры показывают, что понятие К. п. д. 
весьма различно для различных случаев пре
вращения одного вида энергии в другой. В то 
же время из них следует, что выбор правиль
ное пути превращения одного вида энергии 
в другой может значительно повысить К. п. д. 
этого преобразования энергии.

Понятие К. п. д. было установлено первона
чально в прикладной механике. Для установле
ния этого понятия необходимо было созданиѳ 
самого понятия механической работы, что и 
было сделано основателями прикладной меха
ники Понселе (Poncelet), Кориолисом (Corio
lis) и Навье (Navier) в 20-х гг. 19 в. Понятно 
К. п. д. в применении к механической работе 
машин вошло затем во всеобщее употребление. 
Понселе и Кориолис применяли для понятия 
К. п. д. термин просто «полезное действие» (ef- 
fet utile), позже стал применяться также термин 
«отдача» (франц.—rendement, англ.—efficiency, 
нем.—Wirkungsgrad).

Понятие К. п. д. нашло также широкое при- 
менѳниѳ в теории гидравлических двигателей, 
получившей большое развитие в конце 20-х гг. 
19 века во Франции [Понселе, Морен (Morin)] 
и несколько позже в Германии: работы Вейс- 
баха (Weisbach), Редтенбахера (Redtenbacher), 
Рюльмана (Ruhlmann). Для распространения 
понятия К. п. д. на паровые двигатели необ
ходимо было выяснение тождества различных 
форм энергии, т. е. открытие закона сохранения 
энергии и прежде всего—эквивалентности ме
жду теплотой и механической работой. Этот 
закон был сформулирован во вполне точной 
форме Роб. Майером в 1842 и подтвержден опы
тами Джоуля и других. После этого понятие 
К. п. д. де лается одним из основных поня- 
тий всех прикладных наук (прикладной меха
ники, гидравлики, теплотехники, электротех
ники). Термин этот получил настолько широкое 
распространенно, что применяется даже к во- 
просам общежитейского характера, теряя при 
этом свою определенность и сохраняя только 
идею оцѳнки совершенства того или иного 
действия или того или иного устройства. Но- 
вейшее сопоставление и определение К. п. д. 
дано в статье Н. Netz.

Лит.: Р oncelet J. V., Cours de mdcanique appli- 
qu6e aux machines, 2 6d., P., 1873—76 (1 dd., P., 1824); 
Coriolis G-. G-., Traitd de la m6canique des corps 
solides, 2 6d., P., 1844 (1 6d., P., 1829); В e 1 i d о r B. F., 
Architecture hydraulique, nouvelle 6d. par Navier, P., 
1819; Morin A. J., Lemons de m6canique pratique, 
5 vis, Paris, 1846—53; Weisbach J., Lehrbuch der 
Ingenieur- und Maschinen-Mechanik, Braunschweig, 1851— 
1860; Redtenbacher F., Theorie und Bau der 
Wasser-Rader, 2 Aufl., Mannheim, 1858; Ruhlmann 
M., Allgemeine Maschinenlehre, Braunschweig, 1865— 
1868; Радциг А. А., История теплотехники, Третий 
период, гл. II, М.—Л., 1936; его же, Прикладная 
механика, гл. III и IV 3 изд., М.—Л., 1931; С а т -
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кевич А. А., Гидравлические турбины, М.—Л., 1929; 
«Hutte», 26 neubearb. Aufl., Bd II, Abschnitt 5, В., 1931; 
Паровые турбины, [под ред. Жирицкого], вып. 1, М.—Л., 
1934; ТимофеевИ. Н., Паровые машины специального 
назначения, М.—Л., 1936; N е t z Н., Wirkungsgrade von 
Kraftmaschinen, Arbeitsmaschinen und Dampfkessel, «Die 
Warme», B., 1936, № 29.

КОЭФФИЦИЕНТ СТОКА, отношение количе
ства воды, стекающей с поверхности данной тер- 
ритории, к количеству осадков, выпадающих 
на ту же площадь. См. Реки.

КРААЛЬ, особая форма огороженного по 
кругу изгородью и хижинами селѳния ското- 
водческих племен Юж. и Вост. Африки, посе- 
лѳние большой патриархальной семьи, в кото- 
ром замужние женщины со своими детьми имѳ- 
ют отдельные хижины. Слово «К.» — европей- 
ского происхождения (от португальского curral 
или испанского согго—круг).

КРАББ (Crabbe, правильнеѳ К рѳбб), Джордж 
(1754—1832), английский поэт. Был капелла- 
ном, а затем приходским пастором. После пер
вой дидактической поэмы «Библиотека» («The 
library», 1781) перешел к изображению сель
ской жизни, подражая Голъдсмиту (см.). Его 
поэмы «Деревня» («The village», 1783), знаме
нитые «Приходские списки» («The parish regi
ster», 1807), «Местечко» («The borough», 1810), 
ряд повестей в стихах («Tales in verse», 1812; 
«Tales of the hall», 1819) дают реалистиче
ское изображение тяжелой жизни английско- 
го крестьянства. Поэмы проникнуты христиан- 
ским морализаторством и проповедью любви 
к «малым братьям». К. является одним из прѳд- 
шественников реализма 19 века.

КРАБЫ, раки из отряда десятиногих. Го
лова и грудь слиты в головогрудь, покрытую 
панцырем. Оплодотворение внутреннее. Самка 

мечет ок. 300 и до 500 
икринок, прилипаю- 
щих к брюшным нож- 
кам, из них выходят 
членистые личинки ти
па «зоэа». Эти личин
ки, после ряда мета- 
морфоз и линек, про- 
ходят стадию длинно
хвостой «мегалопе» и 

последнюю плавающую стадию «глаукотоэ»и за
тем превращаются во взрослого ходячего рака.

К. принадлежат к двум группам:
14 К о р откохвостые, или настоящие К. 

(Brachyura). Представители: бол. сухопутный (Cancer 
pagurus)—дл. 30 см, живет на побережьи Средиземного, 
Немецкого и Японского морей, а на зиму уходит в глу- 
бокие воды, ценится за вкусовые качества; песчаный 
К. (Ocypoda)—исключительно сухопутный, быстро зары- 
вающийся в песок; стригун (Chinacoetes opilio)—дл.

Рис. 1. Манящий 
краб.

Рис. 2. Песчаный 
краб.

15 см, в морях Дальнего Востока. Песчаник (Corystes) 
подстерегает добычу, зарывшись в песок; «большой мор
ской паук», «рогатая мая» (Maja squinado)—дл. 15 см, 
Средиземное море; пресноводный К. (Telphusa fluvia- 
tilis)—в реках Италии, Крыма, Туркмении; волосатый 
К. (Erimarcus insenbeki)—дл. 14 см, живет в морях Даль
него Востока; манящий К., или боец (Gelasimus),—у сам
ца одна клешня сильно развита и служит для защиты; 

плавунец (Charybdis japonica)—дл. 10 см, задняя пара 
ног имеет членики, веслообравно сплющенные и приспо
собленные к плаванию; имеется еще ряд плавунов (Tha- 
lamitaj notator—съедобный, Portunus ruber—крупнейший

Рис. 3- Большой су
хопутный краб.

из плавающих и др.); волосатый спиноногий К. (Dro- 
mia vulgaris)—имеет спину, покрытую волосками, и 
вади. 2 пары ног, загнутые на спину, к-рая придержи- 
вает губку, посаженную имсебе на спину (то же строение 
у стыдливого К. Do- 
rippe lanat Ed); обыкн.
сухопутный (Gecarcinus 
ruricola) — держится в 
лесах Вест-Индии и раз 
в год уходит в море 
смыть приклеенную к 
брюшку икру (развитие 
в море); в Черном море 
имеются: мраморный К. 
(Pachygrapsus marmo- 
ratus), планей (Planes 
minuta) и съедобные-- Рис. 4. Волосатый краб. красный, или каменный 
К. (Eriphia spiniformes) и зеленый, или травяной К. 
(Carcinus maenas); в Азовском море береговой К.; япон
ский гигантский К. (Macracheira Kaepferi)—имеет очень 
длинные передние ноги в размахе до 4 м, и др.

2. Промысловые — среднехвостые К. 
(Lithodidae—Anomura)—особенностью строения является 
недоразвитие последней пары грудных ног, всегда скры- 
тых панцырем. Представители, живущие в Охотском, 
Беринговом и Японском (сев. ч.) морях: 1) камчатский 
К. (Paralithodes camtschatica)—дл. 18 см и средний вес 
4 кг; 2) коротконогий К. (Paralithodes brevipes)— 
длина 16 слі; 3) плосконогий К. (Paralithodes platipus)—дл. 
20 см; it) «литод» (Lithodes aequispina)—дл. 18 см. В пои- 
сках кормовых пастбищ они переходят ранней весной 
ближе к берегам, где самки откладывают икру на песча- 
ных отмелях; к осени уходят на глубины. Эти 4 вида 
имеют огромное промысловое значение; они идут на 
приготовление баночных консервов. Самый промысел 
основан на этой миграции и на раздельном обитании сам- 
цов и самок, соединяющихся вместе лишь в определейное 
время. В консервы идут одни самцы; используются ноги 
и правая клешня. Для лова и обработки К. в наст. время 
применяются пловучие крабоконсервные заводы—«кра
боловы». В последние годы практикуется отправка на 
рынок мягких К., у которых панцырь еще не начал 
твердеть после линьки, для чего пойманных перед 
линькой выдерживают в садках, где они линяют. У нас 
крабовый промысел с применением последних техниче- 
ских достижений в этой отрасли широко развит на Даль- 
нем Востоке.

Лит.: Шпарлинский В., Новые объекты про
мысла. Моллюски и ракообразные, Москва—Ленинград, 
1932; 3 а к с И. Г., Морские беспозвоночные Дальнего 
Востока, Краткий справочник, Москва—Хабаровск, 1933; 
Знаменский Н. П., Охотники за крабами, 
[Москва], 1933.

КРАВКОВ, Николай Павлович (1865—1924), 
крупный фармаколог, профессор Военно-меди
цинской академии в Ленинграде. В 1884 окон
чил естественное отделениѳ Петербургского 
университета, в 1888—Медицинскую академию. 
Работая в лаборатории Сеченова по физиологии 
и Пашутина—по общей патологии, а также в 
ряде заграничных лабораторий. В 1899 полу- 
чйл кафедру в Военно-медицинской академии. 
Научные работы К. связаны гл. обр. с вопро
сами физиологического механизма действия 
различных ядов. Им и его школой проведе
ны важные исследования о фармакологических 
влияниях ядов на изолированные органы и



КРАВЧЕНКО

Днепрострой. Гравюра на дереве.
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разработаны оригинальные методики исслѳдо- 
вания тканей внѳ организма (изолированное 
ухо кролика, изолированный палец). К. пока- 
зал возможность переживания тканей даже 
после их осторожного высушивания (конечно, 
лишь до известного предела). В последние годы 
жизни К. выдвинул гипотезу о могуществен- 
ном воздействии лекарственных веществ при 
чрезвычайно болыпом развѳдении их (в кон- 
цѳнтрации 1 на 20 млн. и ниже). К. разработал 
также мѳтод гѳдоналового наркоза, успешно 
применяѳмого в некоторых случаях. Кравко- 
ву принадлежит прекрасный курс фармаколо- 
гии, выдержавший 14 изданий (последние три 
посмертные, с предисловиѳм акад. И. П. Па
влова).

КРАВЧЕНКО, Алексой Ильич (род. в 1889), 
совѳтский художник и гравер. В 1911 окончил 
Училище живописи, ваяния и зодчества. В 
1911 ездил в Италию, в 1913—в Индиго. До 
революции выступая как живописец и офор- 
тист. После 1921 пѳрѳшѳл к графике, гл. обр. 
ксилографии. В ранних работах (экслибрисы, 
иллюстрации к «Повелителю блох» Гофмана, 
«Деревянной королѳве» Леонова, «Портрету» 
Гоголя, 1922—23) К. — романтик. В дальней- 
шем, при перѳходѳ к более конкретной темати- 
ке, к более простой и реалистической форме, 
известный налет романтической приподнято
сти в его образах остается. Станковая и книж
ная графика занимают почти одинаковое место 
в творчестве К. Темы станковых гравюр очень 
разнообразны:«Красная армия» (1923), «Траур
ный Ленинский цикл» (1924), «Баррикады» 
(1925, 1927), впѳчатлѳния заграничных коман- 
дировок — Италия, Париж, Нью Иорк (1925, 
1928), цикл «Жизнь женщины» (1928), цикл 
«Днѳпрострой» (1929—31) и др.

Главнѳйшиѳ иллюстративные работы: «Тиль 
Уленшпигель» Де Костера (1928), романы А. 
Франса(1930), «Мистерии» Байрона (1932), «Ти- 
хий Дон» Шолохова (1933), «Новеллы» Цвей
га (1934) и др. Кравченко—один из виднейших 
мастеров советской гравюры. Острота и выра
зительность штриха, тонкая виртуозность рит
мической линии, мастерство тональности ха- 
рактеризуют его работы. К. принимая участие 
во всех главнѳйших выставках советского ис
кусства в СССР и за рубежом.

КРАВЧИК, г о л о в а ч, Lethrus, род жуков 
из подсем. навозников (см.). Отличаются очень 
большой головой и большими жвалами. Передне- 
спинка шире головы. Личинки с короткими 
конусовидными ногами. Яйца откладываются 
в особых ячѳйках по сторонам вырытого в 
земле хода. Жуки сильно врѳдят, срезая моло
дые всходы, листочки, почки и побеги разных 
растений; из срезанных и скомканных частей 
они делают плотный ком и помѳщают его в 
ячейки для пищи личинкам. Наюгѳ Союза ССР 
водится L. apterus, за Волгой и в Казахстане— 
L. cephalotes, в Ферганской долинѳ—кугарт- 
ский К. (L. ferganensis). Меры борьбы: огра- 
ждение культур канавками или смазанными 
дегтем соломенными веревками, опрыскиваниѳ 
растений парижской зеленью и т. п., введение 
в норки с яйцами и личинками шариков из 
пакли, пропитанных сѳроуглеродом.

КРАВЧИНСНИЙ (лит. псевдоним—Ст ѳ пня к), 
Сергей Михайлович (1852—95), видный народ- 
ник 70-х годов, публицист и беллѳтрист. Крав- 
чинский—сын военного врача; окончил Михай
ловское арти ллерийскоѳ училище в Петербурге. 
В 1871 вышел в отставку и, войдя (1872) 

в кружок чайковцев, в число первых двинулся 
в «народ» (1873). Был арестован и после побега 
(1874) эмигрировал за границу. Участвовал в 
Герцеговинском восстании против турок (1875) 
и в попыткѳ группы итальянских бакунистов 
организовать восстание в итальянской про- 
винции Бѳневента (1877). Был арестован в Ита
лии и освобожден по амнистии. Участвовал в 
создании выходившего в Женеве бакунистско- 
го журнала «Община» (1878). Возвратившись в 
Пѳтербург, рѳдактировал журнал «Земля и 
воля» (см.). 4/VIII того же года ударом кинжа
ла убил на улица Петербурга шефа жандармов 
Мезенцева и успел скрыться. Подготовив к 
печати № 1 «Земли и воли», где ему принадле
жала большая программная статья и статья 
«От редакции», в том же году К. снова эмигри
ровал и больше в Россию не возвращался. В 
1884 поселился в Лондоне, где явился одним 
из организаторов общества «Друзей русской 
свободы» и сотрудником его органа «Свободная 
Россия» на англ, языке. Умер в 1895. В ка
честве беллетриста выпустил: очерки «Подполь
ная Россия», повести «Штундист Павел Руден
ко», «Домик на Волге» и др. Наиболее значи- 
телен роман К. «Андрей Кожухов» из жизни 
народников 70-х гг., рисующий переход части 
народников к террористической борьбе с пра- 
вительством. К. писал также сказки («Сказка 
о копейке», «Мудрица Наумовна» и др.), к-рые 
служили пропагандистским материалом для 
народников.—В своих очерках и повестях К. 
идеализировал облик террориста-народника— 
«героя», вступившего на путь самопожертво- 
вания и «единоборства» с царским правитель- 
ством. В. И. Ленин, ведя беспощадную борь
бу с народничеством—злейшим врагом марк
сизма,—неустанно разоблачая вред террориз
ма, понижающего политическую активность 
масс и мешающего их самостоятельному вы- 
ступлению. «Русский террор,—писал Ленин,— 
был и остается спѳцифически-интеллигентским 
способом борьбы... индивидуальные полити- 
ческие убийства не имеют ничего общего с на
сильственными действиями народной револю
ции» (Ленин, Соч., т. VII, стр. 29).

КРАГИ, кожаные (или из заменителей кожи) 
приспособлѳния для покрытая и защиты голени 
ноги при ношении ботинок. В РККА кожаные 
К. введены на снабжение начальствующего 
состава тыловых учреждений и штабов, команд
ною и рядового состава мотомеханизирован- 
ных частей и авиации.

КРАГУЕВАЦ, гор. в Югославии, в Сербии, 
столицей к-рой он был в первую половину 19 в. 
Расположен у подножья горы Рудник, на ре- 
кѳ Лепенице (приток Моравы). Соединен же- 
лезной дорогой с Белградом и Нишем. 27.208 
жит. (1931). В К. —важнейший военный арсѳ- 
нал Югославии, военная школа, пороховой за
вод, седельныѳ мастерские. Сталелитейный за
вод, консервная фабрика и др.

КРАЕВЕДЕНИЕ, изучение своего края. В ка- 
питалистических странах К. несет в себе все 
отличительные черты буржуазного общества— 
подчиненно краеведческой работы интересам 
эксплоататорских классов, идеализацию реак- 
ционных форм быта, бесплановость, культиви- 
рование экзотики и т. д. В противоположность 
К. в буржуазных странах советскоѳ К. ха
рактеризуется классовой целеустремленностью 
в интересах социалистического строительства, 
массовостью, актуальностью тематики, кон
кретностью, научностью и плановостью. Путем
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всестороннего изучения края советское крае- 
ведение непосредственно участвует в социали- 
стическом строительство, помогая в планирова- 
нии хозяйственный и культурным организаци- 
ям. Специфической чертой советского К. явля
ется то, что оно базируется на активном участии 
широких масс трудящихся в первичной научно- 
исследовательской работе. В связи с этим К., 
с одной стороны, создает дополнительные ре
зервы для научных исследований (собраниѳ 
сырого материала, его предварительная обра
ботка и т. д.), а с другой стороны — способ- 
ствует привлечению широких масс краеведов 
к научно-исследовательской работе. Концент
рируя в одном учреждении изучение неболь
шой территории с разных точек зрения—при
родной среды, экономической, исторической 
и т. д.,—К. способствует получению ее синте
тической характеристики. Наконец, К. свя
зано с глубоким интересом к местным проблѳ- 
мам. В условиях социалистического строитель
ства, сочетающего широкий размах с глубокой 
конкретностью, эта особенность К. имеет ог
ромное значение.

К. в дореволюціонной России. Если не счи
тать отдельных, б. или м. эпизодических фак- 
тбв, то отправной датой развитая К. в России 
как общественного движения можно считать воз- 
никновение Больного экономического общества 
(см.), в 1765, обычно привлекавшего к своим 
работам местных людей—специалистов в разных 
отраслях народного хозяйства. Но уже неко
торые зачатки К. можно отметать и раньше. 
Так, напр., отдельные местные люди еще в 
1552 привлекались московским правительством 
к созданию «Большого чертежа» или к поискам 
руды. В 1759 М. В. Ломоносов привлекает лю
дей, хорошо знающих свой край, к созданию 
улучшенной «Ландкарты российской». Если в 
работах Больного экономического общества 
имеются уже ясно выраженные элементы крае- 
ведческого порядка, то Географическое обще
ство (см. Географический общества), возникшее 
в 1845, еще шире и глубже используѳт кадры 
краеведов для своих научных исследований. 
В царской России никаких центров руковод
ства К. не существовало. Одиночки—любите
ли археологии, истории, этнографии, естество- 
знания и т. д.,—а также одиночки-ученые уст
ремляли свое внимание на те области исследо- 
вания, которые их больше всего привлекали. 
Сюда в отдельных случаях входили также эко- 
номические и статистические исследования, 
изучение быта, разных говоров, собирание 
фольклора и т. д. Отсутствие плана, любитель
ство, случайность и пестрота тематики были 
отличительными чертами дореволюционного К. 
Своими корнями оно было тесно' связано с по
литическими и экономическими задачами дво- 
рянско-буржуазного строя; своим участием в 
работах филиалов Географической) об-ва по 
изучению далеких окраин многие краеведы 
способствовали колонизаторской политике са- 
модержавия.

Наряду с этим следует отметить огромную 
и самоотверженную работу, проделанную мно
гими политическими ссыльными по всесторон
нему изучению места их ссылки. Эти работы 
во многих случаях были использованы Совет
ской властью в деле развитая производитель- 
ных сил и культурного подъема национальных 
меныпинств СССР. По почину политических 
ссыльных и прогрессивной части интеллигенции 
возникают многочисленные общества, оформ- 

ляющиеся уже и организационно как краевед- 
ческиѳ, напримѳр Общество изучения Сибири 
и ее быта (1908), Архангельское общество рус- 
ского севера (1908), Вологодское общество изу- 
чѳния Сѳвёрного края (1909). Собранные ими 
многочисленные коллекции и материалы по
ложили начало ряду краевѳдческих музеев,— 
укажем, напримѳр, Якутский краеведческий 
музей, Минусинский; Архангельский, Семипа
латинский и другие. Экономика, быт и фоль- 
клор национальных меныпинств далеких ок
раин нашли свое отражение как в работах по
литических ссыльных [напримѳр декабриста 
Н. А. Бестужева(см.), который по существу яв
ляется первым исследователем этнографии Бу- 
рятии], так и в художественной литературѳ 
[В. Г. Богораз-Тан, В. Г. Короленко (cm.)J и др.

Советское К. заняло современное свое поло- 
жениѳ в результате последоватѳльной и упор
ной борьбы с господствовавшими в течение ряда 
лѳт после Великой Октябрьской пролетарской 
революции в краевѳдческих организациях реак
ціонными группировками. До конца 1924 крае- 
ведчѳское движение, руководимое Централь- 
ным бюро К. (ЦБК) при Акадѳмии наук, носило 
замкнутый характер. Поворотным пунктом 
в работе краеведческих организаций явилась 
2-я Всесоюзная конферѳнция по К. в декабрѳ 
1924, признавшая необходимость «самого ши
рокою вовлечѳния в краеведческиѳ учрѳждения 
трудящихся масс». Тогда же было образо
вано новое Центральное бюро краеведения 
РСФСР в вѳдении Главнауки Наркомпроса с 
центром в Лѳнинградѳ и филиалом в Москве. 
В августе 1927 по постановлению СНК РСФСР 
центр К. переносится из Ленинграда в Москву. 
Период между 2-й и 4-й Всероссийскими кон
ференціями характеризуется упорной борь
бой за советское К. Краеведческая комиссия 
Комакадемии, превратившаяся затем в Обще
ство краѳведов-марксистов при Комакадемии 
(ОКРАМ), сыграла наканунѳ 4-й конференции 
большую роль в мобилизаціи краеведов-марк- 
систов на борьбу за советское К. Однако в 
дальнѳйшем ОКРАМ был допущен ряд полити
ческих ошибок (составлениѳ встречного ком
плексно™ промфинплана, расплывчатость це- 
левых установок, беспредметный универсализм 
и т. д.) и проявлена недостаточная бдительность 
к проникновению контррѳволюционных троц- 
кистских идеек в краевѳдческую литературу.

Важной датой в развитая советского К. явля
ется постановление СНК РСФСР от 30/III 
1931, опрѳдѳлившеѳ задачи краеведческих ор
ганизаций след. образом: «Изучение произво
дительныя сил и природных богатств страны, 
изысканно дополнительныя местных ресурсов, 
могущих быть использованными в интересах 
развития социалистического строительства и 
ускорения культурного роста страны, изучение 
в частности вопросов поднятая урожайности, 
внедрения новых культур, выявления новых 
предметов экспорта и пр.». И дальше: «Пору
чить совнаркомам автономныя республик, крае- 
вым (областным) исполкомам, в целях увязки 
деятельности краеведческих организаций с 
местными плановыми и хозяйственными орга
нами, возлагать на краеведческиѳ организации 
конкретные задания по изучению и выявлению 
местных природных богатств, оказывая крае- 
ведческим организациям в необходимыя слу
чаях материальную поддержку» (Собр. узако- 
нений и распоряжений Рабоче-крестьянско го 
правительства РСФСР, 1931, № 16, статья 185).
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Другими знаменательными датами для разви
тия советского краеведения являются поста- 
новлениѳ ЦК ВКП(б) о внедрении К. в школь
ное преподавание (25/ѴІІІ 1932) и постановле- 
ние ЦК ВЛКСМ от 11/III 1932 «О разверты- 
вании массового всесоюзного комсомольского 
похода по изучению и пропаганде природных 
богатств Союза».

Успехи социалистического строительства, 
подъем материального и культурного уровня 
трудящимся способствовали пробуждению ин
тереса широких масс к познанию своей родины. 
В связи с этим в конце 1934 краеведческий ак- 
тив на местах при поддержке партийной и со
ветской общественности стал создавать при 
областных и краевых исполкомах «Общества 
по изучению края». В 1935 перестройка крае- 
ведческих организаций приняла широкий раз- 
мах, к 1936 было организовано уже 41 «Обще
ство по изучению данного края» при обла
стных и краевых исполкомах и циках автоном- 
ных республик. Всего краеведческих обществ 
и кружков по РСФСР на 1/ХІІ 1927 имелось 
712 (из них областных и губернских—84, 
окружных и уездных—234, районных и волост- 
ных—255, школьных ячеек—139); с музеями 
же и исследовательскими учреждениями и 
заповедниками—1.307, а по всему Союзу —
1.763. В марте 1930 краеведческая сеть имела 
2.270 организаций, насчитывающих 50—60 тыс. 
членов (по докладу П. Г. Смидовича на 4-й 
конференции). По предварительному подсчету
1936 в связи с переходом на новый устав 
имеется 41 областная (краевая, республикан
ская) краеведческая организация, причем 
только по 19 областным, краевым, республи- 
канским краеведческим организациям работа- 
ет на местах 22,9 тыс. краеведов (районных 
отделений—381, ячеек—1.030).

Структура краеведческой си
стемы. До середины 1937 краѳвѳдчѳскиѳ ор
ганизации возглавлялись Цѳнтральным бюро 
краеведения в Москве и мѳстными бюро. 10/ѴІ
1937 Совнаркомом РСФСР было принято по- 
становлѳниѳ о ликвидации Цѳнтрального и мѳ- 
стных бюро краеведения, и руководство краѳ- 
вѳдческими организациями возложено на Нар- 
компрос РСФСР и на его мѳстныѳ органы. Ос
новной низовой организацией является крае
ведческая ячейка (или кружок), возглавляе
мая выборным бюро. Ячейки и кружки орга
низуются по производственному признаку на 
предприятиях, в колхозах, школах и т. д. 
Помимо обществ, в ряде областей и автоном- 
ных республик (области Западная и Саратов
ская, АССР Мордовская и Абхазская) имеют
ся научно-исследовательские институты краѳ- 
ведения, а в Москве — Центральный научно- 
исследовательский институт краеведческой и 
музейной работы.

За время своего существования ЦБК по 
заданиям хозяйственных организаций выпол
нило следующие работы: 1) массовые геопо
ходы по договору с Союзгеоразведкой (1932), 
вовлекшие в работу 1.659 чел. по 89 крае
ведческим организациям и давшие свыше 650 то
чек залежей полезных ископаемых. 2) Эко
номическое и естественно-историческое обсле- 
дование зоны затопления и подтопления (по 
договору с Средволгостроем в 1933) в Ленин
градской , Западной, Калининской, Московской, 
Ивановской, Свердловской и Куйбышевской 
областях. 3) Пропаганда применения торфа в 
сельском хозяйство (по договору с НКЗ РСФСР 

в 1935)—устройство торфяных уголков в 21 
музее, проведение семинаров, лекций и бесед. 
4) Поиски месторождений мрамора и других 
декоративных материалов для Дворца Советов, 
давшие 45 месторождений на территории За- 
падно-Сибирского края, Ойротии и сев.-вост. 
Казахстана. 5) Изучение рудных и старинных 
разработок (Приуралье, Подмосковный бас- 
сейн и др.). Кроме того, им выполнен ряд дру
гих более мелких работ.

Формы и методы краеведческой 
работы. Основной работой краеведческого 
общества является изучение края посредством 
стационарных наблюдений (напр. фенология 
и др.), экскурсий и вылазок, комплексных и 
тематических походов, групповых опытов, ин- 
дивидуальных и коллективных работ. Преобла
дающее распространение в краеведческой рабо
те мест получило изучение природных богатств, 
проводимое гл. обр. в виде геопоходов, реже— 
фитопоходов и комплексных экспедиций. Боль
шое значение в области развития геопоходов 
имело постановление ЦК ВЛКСМ от 11/ІІГ 
1932 о массовом всесоюзном комсомольском 
походѳ по изучению и пропаганде природных 
богатств Союза. По линии школьного К. пре- 
обладают вылазки и экскурсии. Казахское 
общество проводило т. н. шлиховые походы 
(сбор шлихов, опредѳляющих содержание рос- 
сыпей и направляющих исследователя к ко- 
ренным месторождениям). Работа казахских 
краеведов, давшая свыше 2.800 проб за 1934— 
1936, получила одобрѳние Ломоносовского ин-та 
при Академии наук и ряда хозяйственных ор
ганизаций. Интересные результаты дали красно- 
ярские походы им. челюскинцев (в 1934—500 
участников, в 1935—13 поисковых отрядов, в 
1936—21 отряд) и зап.-сибирские [поход им. 
15-летия комсомола Зап.-Сибирского края (ох- 
вативший43 района в 1935) и в 1936—24 отряда] 
и т. д. Калужские краеведы открыли декоратив
ные мраморовидные известняки (Кванское ме- 
сторождение),к-рые пошли на облицовку метро, 
и месторождѳния угля (Якуново на Угре и Ро
мо дановское под Калугой). Работа по древним 
рудным разработкам уже частично передана 
Институту геологии и минералогии (ГЕОМИН) 
и Институту истории науки и техники при 
Академии наук для дальнейшей обработки.

Изучение растительности. Боль
шую работу, по договоренности с областным 
земельным управлением, провело в 1935 Ста
линградское общество по массовому обследо- 
ванию сорняков на колхозных полях с их 
дальнейшим картированием. Эта работа была 
проведена в 1.500 колхозах на пэсевной пло
щади в 3,5 млн. га и одобрена Наркомземом 
СССР. В результате этой работы составлены 
специальные карты районов сорной раститель
ности области и изданы инструкціи по борь
бе с сорняками. Работа по изучению сорной 
растительности проводится, кроме того, в Ка
захстане (в 1936—в 177 колхозах, на площади 
в 400 тыс. га), в Западной, Ленинградской, 
Ивановской и Московской областях. Комсо- 
мольским фитопоходом в Зап. Сибири в 1935 
были открыты обширные заросли нового волок- 
нистого сырья—мальвы (2.400 га), к исполь- 
зованию к-рой уже приступила местная про
мышленность. В'Куйбышевской области обсле- 
дованы заросли крапивы—нового сырья для 
местной текстильной пром-сти. Тульскиѳ крае
веды провели большую учетно-подготовитель
ную работу по озеленѳнию города.
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Большая работа проводится краѳвѳдами по 

организации фѳнологических наблюдений (по 
РСФСР св. 2.000 пунктов наблюдения), по сбору 
фольклорных матѳриалов и по комплексному 
описанию районов (Воронцово-Александров
ский район Орджоникидзѳвского края и др.). 
Значительный йнтѳрѳс прѳдставляѳт работа 
куйбышѳвских краѳвѳдов по выявлѳнию за- 
глохших кустарных промыслов (в 1936 обслѳдо- 
вано 1.146 точек). Краѳвѳды принимают также 
участие в работѳ по подготовкѳ Большого со- 
вѳтского атласа мира.

В последние годы широко развернулась 
работав области школьного К. В постано- 
влении ЦК ВКП(б) «Об учебных программах и 
режиме в начальной и средней школе» от 
25/VIII1932 признано необходимым в програм
мы общеобразовательной школы по общество- 
ведению, литературе, языкам, географии и 
истории ввести «важнейшие знания, касаю- 
щиеся национальных культур народов СССР, 
их литературы, искусства, исторического раз
вития, а также и элементы краеведения СССР 
(природные особенности, промышленность, сель
ское хозяйство, соц.-экономическое развитие 
и т. д.)» (Справочник партийного работника, 
вып. 8, Москва, 1934, стр. 357). Краеведческая 
работа подчиняется учебно-воспитательным це- 
лям школы и способствует овладению учащи
мися географией, естествознанием и др. учеб
ными предметами, связывая их изучение с окру
жающей жизнью. Краеведческая работа в школе 
имеет большое педагогическое значение — она 
содействует оживлению преподавания, улуч- 
шению методов учебной работы (наглядность, 
конкретность обучения, проведение наблюде
ний, экскурсий, постановка лабораторных работ 
и т. д.). Краеведческая работа выполняется в 
прямой связи с прохождением учебных про- 
грамм (при проведении экскурсий, лаборатор
ных работ, наблюдений в школе и т. д.), но 
в основном она проводится во внеурочное вре
мя—в кружках юных натуралистов и в крае- 
ведческих кружках. ЦБК совместно с Цен
тральной детской экскурсионно-туристической 
станцией выпустило специальную серию бро- 
шюр «В помощь краеведам и туристам», к-рая 
может быть широко использована по школь
ному К.

Подготовка кадров для массового краеведче- 
ского движения имеет исключительное значе
ние. Она выражается как в вовлечении крае- 
ведческого актива в бригадную, экспедицион- 
ную и иную массовую работу, так и в органи
зации специальных семинаров и краткосрочных 
краеведческих курсов. Кроме того, в 1931 при 
ЦБК были организованы заочные одногодич
ные краеведческие курсы, к-рые прекратили 
свою работу в 1933.

Основное направленно краеведческой работы 
на 1937 состоит в следующем:

I. Изучение производительных 
сил иприродных богатств: 1) Ком
плексное описаниѳ района. 2) Изучение сырье- 
вых ресурсов. 3) Изучение местного транспор
та. 4) Выявлениѳ и изучение заглохших про
мыслов.

II. Борьба за 7—8 млрд. пудов 
зерновы х хлебов: 1) Обследованиѳ 
сорняков и их картирование. 2) Выявлениѳ ме- 
стных дополнительных источников кормовой 
базы животноводства. 3) Изучение новых (це- 
линных) земель с целью их освоения. 4) Фе- 
нологические наблюдения і 5) Сбор материалов 

и подготовка к Всесоюзной сельско-хозяйствен
ной выставке (1937).

III. Сбор материалов по истории ре- 
волюционного движения, по истории фабрик 
и заводов и по фольклору (для сборника 
«20-летие Советской власти»).

Издательская деятельность ЦБК 
за последние пять лет выразилась выпуском 
54 работ общим объемом в 100 печ. листов. 
Сюда входят: методическая литература (23 печ. 
листа), «Библиотека в помощь краеведу и тури
сту по поискам полезных ископаемых» (25 печ. 
листов) и детская серия (6 печ. листов). С 1923 
по 1930 ЦБК издавало журналы «Известия 
Центрального бюро краеведения» и «Краеве- 
дение», а с 1930 по 1936—«Советское крае- 
ведение». При институтѳ имеется краеведче
ская библиотека (50 тысяч книг), ценная по 
количеству местных изданий краеведческого 
характера.

Лит.: «Советское краеведение», М., 1930—36; Сми- 
довичП. Г. и Кржижановский Г. М., Социа- 
листическое строительство и краеведение. Доклады на 
IV конференции по краеведению 22 марта 1930 г., [М.], 
1930; За большевистскую партийность в краеведении (Ма- 
териалы к месячнику краеведения), М., 1931; Серия бро- 
шюр ЦБК совместно с Центральной детской экскур
сионно-туристической станцией.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, см. Музеи.
КРАЕВИЧ, Константин Дмитриевич (1833— 

1892), русский физик. Преподаватель ряда пе- 
тербургских средних и высших школ. Изве
стей своим учебником по физике, который 
долгое время пользовался болыпим распро- 
странением.

КРАЕВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
(Крайисполком), исполнительный и 
распорядительный орган Краевого совета де
путатов трудящихся. К. и. к. избирается Крае- 
вым советом депутатов трудящихся и состоит 
из председателя, его заместителей, секретаря 
и членов. По своим правам К. и. к. никаких 
принципиальных различий от областного ис
полнительнаго комитета (см.) не имеет. К его 
ведению относятся вопросы обеспечения охра
ны государственного порядка, соблюдения за
конов и охраны прав граждан, осуществление 
задач местного хозяйственного и культурного 
строительства. К. и. к. имеет право отменять и 
изменять постановления и распоряжения под- 
ведомственных ему учреждений в крае. В своей 
деятельности К. и. к. руководствуется реше- 
ниями и распоряжениями Краевого совета де
путатов трудящихся и непосредственно подот- 
четен как Краевому совету депутатов трудя
щихся, таки Совнаркому союзной республики, 
имеющему право отменять решения и распо
ряжения К. и. к. Краевые советы депутатов 
трудящихся образуют, как правило, слѳдующие 
отдѳлы К. и. к.: земельный, финансовый, 
коммунального х-ва, народного образования, 
здравоохранения, внутренней торговли, мест- 
ной промышленности, социального обеспече
ния, дорожный, общий, по делам искусства, 
плановую комиссию, сектор кадров при пред- 
седателе К. и. к. Отделы и управления Крае- 
вых советов депутатов трудящихся подчиня
ются в своей деятельности как соответствую- 
щему Краевому совету депутатов трудящих
ся и его Исполнительному комитету, так и 
соответствующему Народному комиссариату 
РСФСР.

КРАЕВОЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ, см. Съезды Советов.
КРАЕВОЙ УГОЛ, угол п1тп2 между внутрен

ними нормалями к поверхностям соприкаса
ющихся между собой сред в точке -соприкос-
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новения (он равен углу Т^тТ^ между каса
тельными плоскостями к этим поверхностям

Рис. 1. Рис. 2.

виям, характеризующим температуру концов 
стержня, напр. что конец х = 0 имеет постоян
ную температуру U09 т. е. U(0, t)=U0, и что 
конец х = 1 изменяет свою температуру по 
заданному закону: /7(1,

К К. з. относятся также задачи о поперечных 
колебаниях натянутой струны или мембраны, 
о распределении температуры в пластинках, об 
электрических колебаниях в проводах, о рас- 
пространении звуковых волн, колебаниях га- 
зов и многие другие проблемы физики.

Есть два существенно различных направления в по- 
становке и методах решения К. з. Первое, более старое 
направление характеризуется тем, что все рассматривае- 
мые функции и дифференциальные уравнения предпола
гаются аналитическими. Наиболее разработанной в этом 
направлении К. з. является т. н. задача Коши, к-рая 
формулируется так: дана система дифференциальных
уравнений = Ег- (г = 1,2, ..., п), где аналитические 
функции Гг;зависят от независимых переменныххі,..., хп, 
искомыхфункций Ul......77пиих производныхпох2, ...,хп.
Требуется найти аналитические же функции 17/ так, чтобы 
они удовлетворяли данной системе уравнений и при хг = 0 
обращались соответственно в данные аналитические функ
ции /г- от х2, ...» хп. Классическим результатом является 
теорема С. Ковалевской о том, что так поставленная за
дача всегда имеет решение и притом только одно.—Для 
другого направления в К. з. характерно предположение 
только достаточной гладкости (т. е. существования до
статочно большого, но конечного числа производных) 
рассматриваемых функций как искомых, так и зада- 
ваемых на краях. Так именно обычно ставятся К. з., 
к к-рым приводят физические проблемы. Эта теория 
К. з. в действительной области обладает болыпим свое- 
образием и совершенно отлична от теории К. з. в анали
тической области. Так, например, для системы

в точке их соприкосновения). Величина К. у. 
зависит исключительно от рода соприкасаю
щихся тел: для жидкостей, смачивающих твер
дое тело, К. у. ост
рый (см. рис. 1);для 
несмачивающих 
жидкостей (см. ри- 
сунок 2) К. у. тупой. 
При соприкоснове- 
нии двух жидкос
тей (напр. капля од
ной жидкости ле
жит на поверхности 
другой) К. у. также 
может быть острым 
(см. рис. 3) (смачи- 
вающие друг друга
жидкости) и тупым (рис. 4) (несмачивающие 
друг друга жидкости).

КРАЕВСКИЙ, Андрей Александрович (1810— 
1889), деятель русской журналистики 19 ве
ка. Редактор-издатель журнала «Отечественные 
записки» (1839—67), издатель «Литературных 
прибавлений» к «Русскому инвалиду», «Лите
ратурной газеты» и мн. др. К. — энергичный 
литератор-предприниматель капиталистическо
го склада. Учитывая общественно-литератур- 
ные настроения, Краевский задумал широкую 
программу «Отечественных записок», привлек 
к сотрудничеству в журнал лучшие литератур
ные силы, в частности В. Белинского, к-рого 
жестоко эксплоатировал. С уходом Белинского 
и его группы из «Отечественных записок» 
журнал пришел в упадок. В 1865 К. приступил 
к изданию умеренно-либеральной газеты «Го
лое» (1865—83).

КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ. В математике называют 
краевыми задачи, в к-рых требуется так опреде- 
лить одну или несколько функций, удовлетво- 
ряющих внутри нек-рой области данному диф- 
ференциальному уравнению или системе урав- 
нений, чтобы на границе (краю) этой области 
искомые функции удовлетворяли нек-рым задан- 
ным условиям. Такие задачи возникли из по
требностей математической физики, и методы 
их решения в большинство случаев были также 
подсказаны физическими соображениями. Сюда 
относятся, например, задачи о распределении 
температуры в однородном изолированном 
стержне длиной I. Если с—теплоемкость стерж
ня, к—коэффициент его внутренней теплопро
водности, q—плотность его материала, U—тем
пература любой точки стержня, являющаяся 
функцией абсциссы х и времени t, то U будет 
удовлетворять ур-ию ~ = а2 ~ , где а = ]/ •

Из бесчисленного множества решений этого 
уравнения требуется выбрать те решения, 
к-рые удовлетворяют: 1) начальным условиям, 
т. е. условиям, к-рые определяются распределе- 
нием температуры в момент времени £=0; П(ж,0) 
равна заданной функции /(ж); 2) краевым усло

dVj = О77а> dU г dUi 
Oxi = 0х2 ’ дхг ~ дх2 (1)

задача Коши всегда имеет решение, если только началь
ные значения функций иг и 17, имеют непрерывные про 
изводные второго порядка по х2.

С другой стороны, для системы
0І7і _ бІ7а. ди* dUi
Oxi ~ 0х2 9 Охі 0х2 ’

которая отличается от предыдущей только знаком при
, задача Коши, вообще говоря, уже не имеет реше

ния, сколько бы раз начальные значения функций U j и 
U2 ни были дифференцируемы по х2.

Лучше всего разработана теория К. з. в действитель
ной области для дифференциальных уравнений 2-го по
рядка с одной неизвестной функцией. Типичными здеСь
являются следующие задачи:

0W 0217 _1) Задача Коши для уравнения . Эта за-ох*
дача состоит в том, чтобы найти функцию U (х, t) 
(отклоненію струны от положения равновесия) по задай-
ным начальным значениям U и . Эта задача сво- оі
дится к задаче Коши для системы (1).

2) Первая К. з. (задача Дирихле) для уравнения Лап-
d4J д277ласа (2) г = 0. Эта задача состоит в том, чтобы0Хл оу*

найти функцию U, к-рая внутри нек-рой области g 
удовлетворяет уравнению (2), а на краю принимает зна
чение нек-рой заданной непрерывной функции. Задача 
всегда имеет решение, если граница области g состоит 
только из кусков линий и не содержит отдельных точек.

3) Вторая К. з. (Неймана) для того же уравнения Ла
пласа состоит в отыскании функции U (х. у), удовлетворя
ющей внутри g уравнению (1), а на границе g имеющей 
заданную нормальную производную. Задача всегда имеет 
единственное с точностью до постоянного слагаемого 
решение, если только интеграл по контуру g от заданных 
значений нормальной производной от U равен 0 и гра
ница области достаточно правильна.

Лит.: Смирнов В. И., Курс высшей математики 
для техников и физиков, т. II, М.—Л., 1933; Г у р с а Э., 
Курс математического анализа, т. III, ч. 1, М.—Л., 
1933; ГильбертД. и КурантР., Методы мате
матической физики, М.—Л., 1933; Франк Ф. и М и - 
з е с Р., Дифференциальные и интегральные уравнения 
математической физики, ч. 2, Л.—М., 1937; Кры
ло в А. Н., О некоторых дифференциальных уравне- 
ниях математической физики..., Л., 1932; Вебстер А. Г. 
и С е г е Г., Дифференциальноеуравнение в частных про- 
изводных математической физики, ч. 1—2, М., 1933—34; 
К о ш л я к о в Н. С., Основные дифференциальные ура
внения математической физики, 3 издание, Л.—М., 1933.
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КРАЖА, одйн из видов имущественныя; пре- 

^пьуплений (см.), посягательство на чужое пра
во собственности. 162 ст. Уг. код. РСФСР 
юпределяет К. как тайное похищение чужо
го имущества. Кража есть хищение умышлен
ное, тайное, исключающее, следовательно, при
менение насилия (иначе это будет грабеж, 
разбой). Различают К. простую и квалифици
рованную: простая—это тайное похищение 
чужого имущества, совершенное без примене- 
ния каких-либо технических средств, в первый 
раз и без сговора с другими лицами; влечет 
наказание в виде исправительно-трудовых работ 
до 3 месяцев (ст. 162 § «а» У г. код.). Квалифи
цированная К. — это хищение, совершенное 
при наличии отягчающих обстоятельств: со
вершенное повторно или с применением техни
ческих средств или по предварительному 
■сговору с другими лицами, а равно и без ука- 
занных условий, но совершенное на вокзалах, 
пристанях, пароходах, в вагонах и гостиницах. 
Со стороны субъективной К. есть преступление 
умышленное.

Объектом кражи являются имущественные 
интересы как гос. и общественных учрежде
ний, так и частных лиц. За квалифицированную 
кражу, совершенную частным лицом из гос. 
и общественных хранилищ, или за простую 
кражу, но совершенную лицом, имевшим спе- 
циальный доступ в эти хранилища или охра- 
нявшим их, Уголовный кодекс предусматри- 
вает наказание: лишение свободы до 2 лет или 
исправительно-трудовые работы до одного года. 
Если же квалифицированная кража соверше
на лицом, имевшим особый доступ в гос. и об
щественные склады или охранявшим их, то 
наказание повышается до пяти лет лишения 
свободы. В СССР преступления против социа
листической собственности выделены в особую 
группу как преступления, направленные не
посредственно против основы советского строя, 
что нашло свое отражение в законе от 7/VIII 
1932 и в Сталинской Конституции. Лица, по- 
кушающиеся на общественную социалистиче- 
скую собственность, являются врагами наро
да, ибо общественная социалистическая соб
ственность,—говорит статья 131 Конституции 
СССР,—является священной и неприкосновен
ной основой советского строя, 'источником бо
гатства и могущества советского социалисти
ческого общества, источником зажиточной и 
культурной жизни всех трудящихся. В СССР 
нет материальных причин для совершения 
краж, ибо Сталинская Конституция гаранти- 
рует каждому гражданину право на труд. Кра
жа в СССР является наследием прошлого и 
совершается деклассированными элементами и 
профессиональными ворами, причем организа
торами воровских шаек являются преимуще
ственно классово-враждебные элементы.

КРАЙ, административно - территориальная 
единица Советского Союза. По своим правам 
К. принципиально не отличается от области. 
Отличие К. от области сводится лишь к тому, 
что в состав К. входит одна или несколько 
явтономных областей. Взаимоотношения между 
-органами власти К. и автономных областей 
•определены двумя законодательными актами 
1928: «Об условиях вхождения автономных со
ветских социалистических республик в состав 
районированных краевых объединений» и «О 
взаимоотношениях между автономными обла
стями, вошедшими в состав краевых объедине
ний, и органами краевой власти». По Консти

туции 1936 в Союзе ССР сохраняется 5 К. — 
Дальне-Восточный, Красноярский, Западно-Си
бирский, Орджоникидзевский (Северо-Кавказ
ский) и Азово-Черноморский.

КРАЙОВА (Craiova), город, окружной центр 
в Румынии, быв. столица Валахии, на р. Жиу 
(левый приток Дуная); ж.-д. узел. 63.063 жит. 
(1930). Ведет крупную торговлю хлебом и 
лесом; химические заводы, производства—пар
фюмерное, мебельное, консервное, мельницы.

КРАЙСТЧЕРЧ (Christchurch), город в Новой 
Зеландии (см.), на вост. побережьи Южного 
острова, гл. город провинции Кентербери; 
131 тыс. жителей (1934). К. находится в центрѳ 
района с развитым зерновым и животноводчѳ- 
ским х-вом. Шерстомойки, мясохладобойни; 
текстильная пром-сть. Экспорт пшеницы, скота 
и шерсти через порт Литтельток, с к-рым К. 
связан железной дорогой.

КРАЙТ, Bungarus caeruleus, змея из подсем. 
аспидовых. Длина более 1 м. На темном фоне 
верхней стороны тела узкие белые поперечные 
полоски или мелкие белые пятна, нижняя 
сторона белая. Хвост переходит в тонкий кон- 
чик. Живет в Индии, Индо-Китае и на соседних 
островах. Прячется в ямах и под корнями 
деревьев; заходит и в человеческие жилища. 
Пища—мелкие млекопитающие, змеи и яще
рицы. Сильно ядовит. Близкий вид—палш(см.).

КРАК, название двух крепостей крестонос- 
цев. Первая, т. н. К. рыцарей (Le crac des 
chevaliers), лежала в горах Ливана, между гор. 
Хомс и морем, и называлась у арабов Калат- 
Эль-Хосн. Она принадлежала Хомскому эмиру, 
в 1110 была завоевана крестоносцами, а в 
1271 египетский султан Бибарс занял ее 
как одну из последних опор христианской 
власти.—Другая крепость этого названия ле
жала недалеко от теперешнего города Керак 
на ю.-в. от Мертвого моря. Она была занята в 
1188 Саладином после пятилетней осады.

Лит.: Deschamps Р., Les chateaux des Сгоізёз 
en Terre sainte. Le crac des chevaliers, P., 1935.

КРАКАТАУ, вулканический остров в Зонд- 
ском проливе, под 6° 10' ю. ш. и 105° 25' в. д. 
Вместе с близлежащими островами (Ферлатен, 
Ланг и др.) представляя остаток кратера вул
кана (с диаметром в 13 км). Известей бла
годаря исключительному по силе извержению 
1883, во время которого большая часть К. бы
ла разрушена, и на месте разрушенной части 
образовалась впадина до 279 м глубиной. 
Извержение сопровождалось сильным морским 
волнением (волны высотой до 31 м), причинив- 
шим болыпие разрушения на берегах Суматры 
и Явы (погибло до 40 тыс. человек). Выброшен
ная на высоту до 80 км вулканическая пыль 
явилась причиной особых атмосферных явле
ний (красные зори) (см. Вулканы). Теперь К.— 
небольшой островок до 816 м высоты, покры
тый растительностью, возникшей уже после 
извержения. Деятельность вулкана К. возоб
новилась в 1927—28.

КРАКОВ, город в Полыпе, один из ее старин- 
ных городов, в 14—16 вв.—столица, а в настоя
щее время—один из важнейших торгово-про- 
мышленных центров; ж.-д. узел, воздушная 
гавань. Расположен в плодородной долине у 
подножья Карпат, на левом берегу Вислы. 
237.532 жит. (1931). Положение К. на Висле, 
где она становится судоходной, и на перекрѳ- 
стке нескольких ж.-д. линий сделало его 
центром торговых сношений между Силезией, 
Чехословакией и Польшей. Торговля продук-
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тами сельского хозяйства: хлебом, скотом, 
маслом и яйцами, а также лесом, солью, ма
шинами, текстильными товарами и др. Про
мышленность: производство машин, гл. обр. 
сельско-хозяйственных, химикалий, спирто
очистительные, пивоваренные, кожевенные за
воды, мельницы. Поблизости от К.—добыча 
угля, цинка и богатые соляные копи (Бохния 
и Величка). К.—один из культурных центров 
Польши. В К.—один из старейших европейских 
университетов (ныне в руках реакционных 
элементов); Ягеллопекая библиотека, имеющая 
более 500.000 томов, ок. 7.000 рукописей, 2.952 
инкунабулы, коллекции гравюр; Академия 
наук (с 1872), Академия художеств, консерва- 
тория, горная и коммерческая академии, педа
гогический ин-т и др. Музеи: Национальный, 
посвященный польскому искусству; музей Чар- 
торыйских с коллекциями иностранного искус
ства и рукописями, относящимися к польской 
истории; торгово-промышленный. К. известен 
своими памятниками старины; некоторые восхо- 
дят к 10 в.—церкви, замки, дворцы, остат
ки старинных укреплений, старинные рынки. 
Наиболыпий интерес представляют располо
женные на высоком холме—Вавеле—королев
ский замок, восходящий к 11 в. (перестроен 
в 14 в. и подвергся позднейшим переделкам), 
и собор 14 века (в нем погребены Костюшко, 
Мицкевич, Словацкий и др.).

Краковский бург (grod) был уже в 10 в. 
известен арабским географам. Привилегия на 
основание города (miasto) на Магдебургском 
праве дана была князем Болеславом Стыдливым 
в 1257. Находясь в узле торговых путей, К. 
быстро заселялся, гл. обр. немецкими и чешски
ми выходцами; в 1306 он получил право скла
да. С 1320 К.—столица Польши. В 1364 основан 
Краковский ун-т. В 16 в. торговое и политич. 
значение К. пало, и в 1612 столица перенесена 
в Варшаву.—После второго раздела Польши 
(1792) К. был центром восстания (1794) Костюш
ко (см.). В результате третьего раздела Польши 
в 1795 К. достался Австрии. В 1809—13 входил 
в герцогство Варшавское. По решению Вен- 
ского конгресса К. был объявлен вольным 
городом (республикой) под покровительством 
России, Австрии и Пруссии. Оставшись един
ственной относительно самостоятельной частью 
Польши, К. и его унивѳрситет стали центром 
притяжения всей польской интеллигентской 
молодежи. В 1830—31 К. примкнул к поль
скому восстанию и был временно занят рус
скими войсками. Краковская республика про
существовала до 1846, когда К. был включен в 
состав Австрийской империи в результате 
австро-русской интервенции во время Краков- 
ского восстания 1846 (см.), отмеченного Марк- 
сом и Энгельсом как начало новой демокра
тической Польши. В 1848 в К. вновь началось 
революционное движение, но 24/IV город под
вергся бомбардировке, был оккупирован авст- 
рийскими и русскими войсками, и движение 
было подавлено. В дальнейшем К. был не толь
ко политическим и культурным центром авст
рийской Польши, но и центром польской по
литической эмиграции из России. С 70-х гг. в К. 
оформляется рабочее движение, и уже в 1880 
происходит первый Краковский процесс (см.) со- 
циалистов. После русской революции 1905—07 
националистические элементы ППС во главе с 
Лилсудским (см.) делают К. главной базой сво
их боевых дружин, а во время мировой импе- 
риалистической войны—т. н. легионов, сражав

шихся на стороне центральных держав. В
1912 в К. из Парижа переехал Ленин, чтобы, 
быть ближе к России и, в частности, к руко- 
водимым им «Правде» и «Звезде». В начале
1913 в К. происходило известное совещание 
ЦК РСДРП (болыпевиков) (см. «Февральское* 
совещание) под руководством Ленина и Стали
на. После мировой империалистической войны 
К. вошел в состав Польской республики. В 
1923 в К. произошло восстание рабочих (см. 
Краковское вооруженное восстание 1923).

К. подвергался не раз штурмам и осадам: 
в 1241, 1260, 1281—со стороны татар, в 1655 
и 1702—шведов, в 1769—русских, в 1809— 
австрийцев. Войдя в состав принадлежавшей 
Австрии Галиции (см. выше), К., расположен
ный на переправах на верхней Висле, близ 
стыка быв. русской, германской (Верхняя Си- 
лезия) и австрийской границ, приобрел боль
шое стратегическое значение. В 1855 здесь 
была начата постройка новой крепости; австрий- 
ское командование рассчитывало использо
вать К. как опорный пункт при наступлении 
австрийской армии в пределы русской Поль
ши; сев. форты К. были выдвинуты к бывшей 
русской границе. В ноябре 1914 III русская 
армия подходила к району К., и здесь завя
зались бои, в результате к-рых ее наступление 
остановилось (см. Горлицы).

КРАКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА, была создана 
на Венском конгрессе (см.) в результате согла- 
шения России, Австрии и Пруссии от 3/Ѵ 1815. 
Краков с прилегающей к нему территорией 
был объявлен вольным городом. Но за фасадом 
республиканской конституции Кракова, выра
ботанной в 1817 Чарторыйским (см.) и декла
рировавшей уничтожение сословных привиле- 
гий, равенство граждан перед законом и сво
боду совести и печати, скрывалась тяжелая 
феодальная эксплоатация крестьян, политиче
ское бесправие евреев и постоянное вмешатель- 
ство держав-«покровительниц» — России, Ав
стрии и Пруссии. В 1832, под впечатлением 
возникшего в 1830 движения части мещанства 
и студенчества против сената и уполномочен
ных держав и моральной поддержки предста
вителями этого движения польского восстания 
1830, в К. р. вводят цензуру. Вслед за пере- 
ходом из русской Польши польских револю
ционных войск на территорию К. р. Краков 
был временно оккупирован русскими войска
ми. В 1833 была введена новая реакционная 
конституция, согласно которой народное со- 
брание созывалось лишь один раз в три года, 
а президент утверждался державами-«покро
вительницами». В 1836, после убийства рус
ского агента Павловского, Краков был окку
пирован войсками России, Австрии и Пруссии, 
а в 1841 был поставлен в зависимые отношения 
от Австрии. После неудавшегося общеполь- 
ского демократического восстания 1846, во 
главе к-рого должен был стать Краков, город 
вновь был занят войсками держав, перестал 
быть вольным городом и был присоединен к 
Австрии (см. Краковское восстание 1846).

КРАКОВСКИЙ ПРОЦЕСС 1880, процесс социа- 
листов, один из первых в пределах довоенной 
Австро-Венгрии. Суду было предано 35 рабо
чих и интеллигентов, в болыпинстве местных, 
а частично—эмигрантов из русской Польши, 
во главе с Людвигом Варынским, одним из 
первых руководителей социалистического дви- 
жѳния в Польше. Главному обвиняемому — 
Варынскому — удалось блестяще разбить все
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хитросплетения обвинительного акта и изло
жить основы социалистического учения. Боль
шинство подсудимыя: было оправдано, а сам 
Варынский после краткосрочного ареста был 
выслан из Австрии. К. п. вызвал большой инте- 
рес и ряд откликов в австрийской и русской 
печати. В виду тенденциозных искажений по- 
зиции Варынского (особенно его отношения к 
русским революционерам) реакционной поль
ской и русской прессой он напечатал в № 2 
«Черного передела» «Необходимое разъясне- 
ние». Здесь он, между прочим, снова (ранее 
он это сделал на суде) отмежевывая социали- 
стическую программу и тактику от тактики 
индивидуального террора.

КРАКОВСКОЕ ВОЕВОДСТВО, наІО.-З. Полыпи. 
Занимает западную часть Галиции и грани- 
чит: на 3.—с Польской Силезией, на Ю.—с Че- 
хословакией. Площ.—17.448 клі2; население— 
2.296.846 человек (1931), большинство—поляки, 
ок. 7% евреев, ок. 3% украинцев. Орошается 
Вислой. Северная часть представляет плодо
родную равнину, южная (бблыпая) лежит в 
предгорьях Карпат. Главная отрасль — сель
ское хозяйство; на Ю., в гористой части,—лес- 
ные промыслы. Гл. города—Краков (см.), Тар- 
нов, Новый Сонч.

КРАКОВСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ 
1923, восстание рабочих против господствую
щей) в Полыпе буржуазно-помещичьего блока. 
Несмотря на слабость компартии, обескровлен- 
ной непрерывными арестами, и вопреки пре
дательской политике вождей ППС, в течение 
всего 1923 в Полыпе происходило обострение 
классовой борьбы и огромный рост стачечного 
движения. В середине октября съезд железно- 
дорожных машинистов выставил ряд экономи- 
ческих требований под угрозой общей забастов
ки. Забастовку начали машинисты Кракова и 
Львова 22/X; 24/Х к ней присоединились почто
во-телеграфные служащие Кракова. Правитель
ство ответило милитаризаціей железных дорог 
и введением полевых судов. Забастовка, все 
больше приобретая политический характер, 
нарастала настолько неудержимо, что даже 
ППС вынуждена была провозгласить на 5/ХІ 
общую забастовку. В этот же день направлен
ный против толпы рабочих военный отряд на
чал брататься с рабочими и был уведен обрат
но в казармы. 6/ХІ в течение целого дня меж
ду рабочими, с одной стороны, полицией и 
войсками — с другой, происходили вооружен
ные столкновения и уличные бои. Рабочие 
разоружали полицию и солдат и отражали 
целый ряд военных атак. Высланный против 
них броневик должен был сдаться, и, хотя вос
стание не имело соответствующей организации 
и вождей, потери в людях со стороны войск 
и полиции были почти в два с половиной раза 
больше, чем со стороны рабочих. Вожди ППС, 
сговорившись с военным командованием в Кра- 
кове и с центральный правительством в Вар~ 
шаве, прибегнув к обману, уговорили рабо
чих сдать оружие. Предательство вождей ППС 
привело к тому, что восстание потерпело по- 
ражение.

КРАКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1311—12, возник
ло на почве политического сепаратизма немец- 
кого бюргерства в Полыпе и его борьбы про
тив государственного объединения польских 
земель и было вызвано попыткой князя (впо- 
следствии короля) Владислава Локетка огра
ничить привилегии города Кракова. Восстание 
было организовано блоком городского патри- 

циата и местных церковных феодалов, также 
неприязненно относившихся к Локетку и его 
плану объединения Польши. Во главе вста
ли войт города Альберт, краковский епископ 
Ян Муската и аббат Меховского монастыря 
Генрих. «Бунт» начался осенью 1311, когда 
Краков призвал к себе польского князя Боле
слава. Владиславу удалось привлечь на свою 
сторону торговых соперников Кракова и влия- 
тельный Тынецкий монастырь; в декабре Ме- 
ховское аббатство было взято приступом; Кра
ков продержался до июня 1312, когда, вслед- 
ствие внутренней борьбы группировок, сдал
ся без боя. Войско Локетка произвело в го- 
роде резню. В результате Краковского вос- 
стания автономия города Кракова была силь
но урезана.

Лит.: Bobrzyiiskl М., Buntwdjta krakowskiego 
Alberta z г. 1311 (Bibl. Warszaxvska, 1877, III); J о a n- 
nis Dlugossii senioris, Opera omnia, t. VII, Cra- 
coviae, 1863. Общую оценку роли немецкого бюргерства 
в истории Польши см.: Марке К. и Энгельс 
Ф., Соч., т. VI, М.—Л., 1930, стр. 370.

КРАКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1846. Революцион- 
но-национальныѳ деятели всех трех частей 
Польши стремились начать в 1846 общеполь
ское восстание для образования единой поль
ской демократической республики. Руководи- 
телем и политическим центром восстания дол
жен был явиться Краков (см. Краковская рес
публика). В феврале 1846 в Кракове образо
валось временное «народное правительство», 
провозгласившее ряд демократических лозун- 
гов, в т. ч. освобождение крестьян. Общее 
восстание не состоялось. В результате воору
женной интервенции австрийских и русских 
войск К. в. было раздавлено, и Краков был 
присоединен к Австрии (см. Польша, Историч. 
очерк). В речах, посвященных второй годов- 
щине К. в. (22/П 1848), Марке и Энгельс отме- 
тили его общеевропейское значение. «Краков
ская революция,—говорил Марке,—дала Евро- 
пе славный пример, отожествив национальноѳ 
дело с делом демократии и с освобождением 
угнетенного класса» (М аркс и Энгельс, 
Сочинѳния, том V, стр. 263). В Полыпе это 
была «первая политическая революция, про
возгласившая социалистические требования» 
(Марке и Энгельс, Сочинѳния, том XV, 
стр. 551).

КРАКОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ, см. «Февральское» 
совещание ЦК РСДРП.

КРАКСЫ, шлемоносныѳ куры (Сгасі- 
dae), сем. крупных и средней величины кури- 
ных птиц (до 60 видов). Обитают в лесах Центр. 
и Южной Америки. 
Задний палец рас- 
положен на одной 
высотѳ с передни
ми; клюв длинный, 
часто с бугром у 
основания, покрыт 
сзади восковицей; 
длинный хвост из 
12 рулевых. Преоб
ладающая окраска 
темная, иногда сме- ' 
таллическим бле- 
ском. К. — древес
ные птицы лесов Центральной и Южной Аме
рики; питаются плодами и листьями. Наи
более известный вид — кракс обыкновенный, 
или гокко (Crax globicera), с хохлом, чер
ного цвета, брюхо белое, обитает в Мексике 
и Гватемале.



КРАМСКОЙ

Неутешное горе.
Государственная Третьяковская галлерея. Москва.
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КРАМАРЖ, Карл (1860—1937), чешский поли

тический деятель, фабрикант. С конца 80-х гг. 
участник, а с 90-х гг. лидер «младочешского» 
движения, идеолог панславизма и сторонник 
тесного сотрудничества с царской Россией. Во 
время войны К. возглавляя движение за от- 
деление Чехии от Австро-Венгрии. В 1915 был 
арестован и присужден к смертной казни, но 
амнистирован. После ноябрьской революции в 
Австрии К. стал первым министром-президен- 
том Чехословацкой республики. Участвовал 
в Парижской мирной конференции (см.). В июне 
1919 министерство К. пало после того, как на- 
ционал-демократы, лидером к-рых он был, по- 
терпели поражеиие на выборах. К. известен 
своими симпатиями к фашизму. С самого начала 
Крамарж занял резко враждебную позицию 
по отношению к Великой Октябрьской социа- 
листич. революции. Противился нормализации 
отношений между Совѳтским Союзом и Чехо- 
словакией.

КРАМАТОРСКАЯ, город в Донецкой обл. 
УССР, выделенный в самостоятельную адми
нистративную единицу; узловая станция До
нецкой ж. д. Быстрорастущий промышленный 
пункт, крупнейший центр машиностроения в 
Донбассе. В 1926 было 12,3 тыс. жит., в 1935— 
142 тыс. До 30 тыс. рабочих (1936). В К.—одна 
из крупнейших новостроек первой пятилетки— 
Краматорский машиностроительный завод им. 
Сталина (см.). Кроме того, в К. имеются: ма
шиностроительный завод им. Орджоникидзе 
(5.530 рабочих), металлургический завод им. 
Куйбышева (4.430 рабочих), цементный завод 
им. Радченко (826 рабочих), коксо-химический 
(402 рабочих) и асбесто-шиферный (365 рабо
чих). В результате крупных капиталовложе- 
ний в коммунальное и жилищное строительст
во города в годы первой и второй пятилеток 
Краматорская превратилась в один из наибо
лее благоустроенных пролетарских центров 
Донбасса.

КРАМАТОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗА
ВОД ИМ. СТАЛИНА, находится в Донбассе, в 
Краматорской, расположен на правом бере
гу реки Кривой Торец (приток Донца), рядом 
с Краматорским машиностроительным заводом 
им. Орджоникидзе и металлургическим заводом 
им. Куйбышева, занимает участок общей пло
щадью ок. 200 га. Подъездные пути К. м. з. 
примыкают к основной магистрали Юж.-До
нецкой ж. д. Строительство Краматорского ма- 
шиностроитѳльного завода начато в 1929.Первая 
очередь, состоящая из 13 основных производ- 
ственных единиц, сдана в эксплоатацию 18/IX 
1934. К. м. з., будучи детищем первой пятилет
ки, является не только крупнейшим предприя- 
тием СССР, но и одним из крупнейших заводов 
Европы. По своему техническому оборудова- 
нию К. м. з.—первоклассное предприятие со
временной техники. Строительство Краматор
ского машиностроитѳльного завода имело ко
лоссальное значение для дела технико-эконо
мической реконструкции народного хозяйства 
Советского Союза.

С пуском первой очереди К. м. з. тяжелое ма- 
шиностроение СССР приобрело мощную, перво
классную в техническом отношении производ
ственную базу. К. м. з. и Уральский завод тя
желаго машиностроения имени Серго Орджо
никидзе (см.) занимают важнейшее место в обе- 
спечении технико-экономической независимости 
тяжелой промышленности СССР. Большое ко
личество металлургического оборудования для 

Запорожстали, Электростали, Азовстали, Ли- 
пецкстроя и т. д. было произведено на К. м. з. 
Общая стоимость К. м. з. по плану определе- 
на в 392 млн. руб. К. м. з. в основном предназ- 
начен для производства крупного индивидуаль
ною машиностроения для металлургической, 
горнорудной и химической отраслей промыш
ленности.. Номенклатура ежегодною выпуска 
завода включает: комплектное оборудование 
для мартеновского и бессемеровского произ
водства (за исключением воздуходувных средств 
и электрооборудования) весом 5 тыс. -т; обору
дование прокатных цехов, в том числе сля
бинги листовые, сутуночные, трубные, обжим
ные- станы, весом 28,6 тыс. т\ запасные части 
для прокатного оборудования весом 2,4 тыс. т; 
подъемно-транспортное, шахтное, углепомоль- 
ноѳ и гидротехническое оборудование—20,6тыс. 
т; оборудование коксовых установок с запас
ными частями весом 3,5 тыс. т; различные 
изделия (гл. обр. роторы для мощных турбин, 
крупные коленчатые валы, полые кованые из
делия для промышленности и др.)—22 тыс. т.

Завод состоит из следующих цехов (по про
екту): механическою № 1 (прокатостроение и 
газомоторостроение), механическою № 2 (подъ
емно-транспортное, коксовое, углеразмольное, 
шахтное, редукторы), механическою № 3, об
дирочною, цеха металлических конструкций, 
кузнечно-прессового, прессовых № 1 и № 2 с 
термическими отделениями, сталелитейною, 
чугуннолитейного № 1 для крупного и сред
нею литья, чугуннолитейного № 2 для мел
кою литья и меднолитейного, 7 вспомогатель- 
ных цехов, 6 подсобных цехов, теплоэлектро
централи, центральной газогенераторной стан- 
ции, насосной станции и складского хозяйст
ва. К. м. з. строился по принципу прямого 
потока основных заводских грузов. Каждый 
цех завода является промежуточные пунктом, 
временно задерживающим сырьевой или полу- 
фабрикатный поток, направляющийся к даль- 
нейшей переработке в готовую продукцию.

В 1936 находились в эксплоатации: 1) меха
нические цехи №№ 1 и 2, в к-рых в основном 
сосредоточена механическая обработка изде- 
лий, выпускаемых заводом; при распределении 
между ними производственной программы при
нято во внимание требование определенной 
специализации этих цехов по видам изготов
ляемой продукции. Оборудование механиче- 
ских цехов состоит из первоклассных по эф
фективности и точности станков, представля- 
ющих лучшие образцы мировой техники. 2) Чу
гуннолитейное производство сосредоточено в 
2 корпусах, специализированных по развесу 
выпускаемою литья: корпус № 1 выпускает 
крупное и среднее литье (от 0,5 т до 150 т), 
корпус № 2—мелкое литье весом до 0,5 т в 
штуке. 3) Сталелитейный цех состоит из пла
вильною отделения, двух параллельно ему рас- 
положенных разливочных пролетов и девяти 
перпендикулярных к нему пролетов, предназ- 
наченных для формовочных работ, стержневых, 
склада опок, моделей и пр. Плавильное отде- 
ление сталелитейного цеха имеет 4 мартенов- 
ских печи емкостью в 80 и 35 т, 2 электропечи 
по 10 т и одну в 3 т. В цехе применяется ме- 
ханизация как формовочных, так и стержневых 
обрубных и пр. работ. 4) Группа кузнечно- 
прессовых цехов состоит из кузнечно-прессово
го цеха, выпускающею относительно мелкие 
поковки (весом до 1,5—2 т в штуке) и обору
дованною всеми видами молотов, парогидрав-
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Личёскймй прессами и пр., и прессового цеха 
№ 1, обОрудованного мощными ковочными 
устройствами для производства весьма круп
ных поковок (до 300 т в штуке). 5) Производ
ство всех работ по изготовлению металлических 
конструкций сосредоточено в специальном це- 
хе металлических конструкций с оборудова- 
нием, пригодным для выполнения весьма раз
нообразныя и сложныя индивидуальныя изде- 
лий. 6) Кроме того, находятся в эксплоатации 
инструментальный, модельный и ремонтно-ме
ханический № 4 цехи и кислородное произ
водство.— Потребность в электроэнергии по
крывается собственной энергетической базой 
завода (ТЭЦ), способной полностью удовлетво
рить его потребность.

Общее количество рабочих завода при пол- 
ном его развертывании составит ок. 25.000 чел. 
В 1936 производственныя рабочих было ок. 
13.600 чел. при 2.200 инженерно-технических 
работниках. При К. м. з. построен рабочий 
посѳлок с населением более 20.000 (1936). По- 
селок имеет самостоятельное коммунальное хо
зяйство и целый ряд учреждений бытового, 
культурного и медико-санитарного характера, 
сеть начальныя и средних школ, ясли, детдома 
и т. д. Много заботы и внимания уделено внеш- 
нему благоустройству и оформлению завода: 
озеленение, асфальтированные дороги и тро7 
туары и т. п.

КРАМЕР (Cramer), Габриель (1704—52), швей
царский математик. Установив общий закон 
нахождения неизвестных из систем линейныя 
уравнений с буквенными коэффициентами, К. 
залодшл основы теории определителей (см.). 
Ему же принадлежат глубокие исследования 
по теории алгебраических кривыя высших по
рядков (особыя точек, ветвей и т. п.), опубли
кованные в книге «Introduction й 1’analyse des 
lignes courbes alg^briques» (Geneve, 1750).

КРАМЕР, Иоган Баптист (1771—1858), пиа- 
нист-педагог, композитор и музыкальный из
датель. 105 фортепианных сонат, квартеты и 
трио К. сейчас совершенно забыты; значение 
сохраняют его этюды, «Большая школа игры 
на фортепиано» (2-я часть—100 ежедневныя 
упражнений). Одна тетрадь этих этюдов была 
комментирована Бетховеном.

КРАМПТОН (Crampton), Томас (1816—88), 
англ, инженер-изобретатель, внесший ряд усо- 
вершенствований в паровозы. У паровозов К. 
движущая ось была расположена позади топоч
ной коробки, котел опущен почти до передней 
поддерживающей оси и центр тяжести всего 
паровоза значительно понижен. В 1847 паро- 
воз К. показал скорость 120 тш/час. В то вре
мя считали, что, не увеличивая ширину ко
леи, нельзя увеличить производительность 
котла. Паровоз К. означая поэтому победу в 
борьбе за нормальный размер колеи (1.524 мм) 
и за правильное направление технической мыс
ли. Он оказался, однако, слишком тяжелым 
для тогдашнего верхнего путевого строения жѳ- 
лезной дороги и уже в 1858 был снят с 
движения.

К. проложил первый подводный кабель Ка
ле—Дувр. Другие его изобретения: топка ’для 
цылевидного топлива, вращающаяся печь для 
получения железа и стали, автоматическая 
машина для проходки тоннелей.

КРАМСКОЙ, Иван Николаевич (1837—87), 
русский живописец, идеолог и один из круп- 
нейших представителей раннего передвижни
чества (см. Передвижники), выдающийся де- 

ятель русской художественной культуры. Ро* 
дился в пригородной слободе города Остро
гожска в мещанской семье писца городской 
управы. Окончил уездное училище. В 185? 
поступил в АкаДемию художеств. В 1863 вы- 
шел'из нее с группой конкурентов на зо
лотую медаль, отказавшихся писать конкурс* 
ную картину на традиционный академичё* 
ский сюжет «Пир в Валгалле».—Мировоззре- 
ние К. сложилось в условиях демократического 
подъема 60—70-х гг. и влияния идей просве- 
тительства. «Бунт» 14 конкурентов, вдохнови- 
телем к-рого был К., явился одним из проявле- 
ний борьбы нового поколения демократических 
художников-разночинцев против эпигонов ака
демизма (см.). Оказавшись за бортом Акадѳ- 
мии, эти художники сорганизовали трудовую 
художественную артель; вместе жили, сообща 
принимали заказы, занимались самообразова- 
ниѳм. К. был старшиной артели, а после еѳ 
развала, с 1870, вѳл дѳла нового товарищест
ва художников. В 70-х годах «Товарищество* 
передвижных выставок», руководимое Крам- 
ским, было мощным объединением буржуазно- 
демократических художников, боровшихся за 
идейный реализм в иску сстве, против Академии.

Сочетая в себе дарования живописца, орга
низатора, критика-публициста, педагога, Крам
ской своим неустанным трудом вырастил шко
лу реалистов 60—70-х гг., был ее руководи- 
телем. Боевой трибун русской национальной 
школы живописцѳв 60—70-х гг., он воспиты
вая у художников веру в высокую миссию 
искусства, боролся за повышение их идейного 
уровня. Вскормленный идеями просветителей, 
К. стремился к европеизации русской художе
ственной культуры. Он правильно ориентиро- 
вал русских художников на античность, на 
реализм Веласкеса, Рембрандта, призывая к 
освоению мирового художественного насле- 
дия, к критическому изучению современной 
ему европейской живописи. «Нужен голое,, 
громко, как труба, провозглашающий, что без; 
идеи нет искусства»... «но в то же время ...без- 
живописи живой и разительной нет картин, 
а есть благие намерения—и только»—таковы 
основные тезисы, выдвигавшиеся К. в борьбе- 
за повышение качества русской живописи.— 
Художник в толковании К.—социальный ре- 
форматор, искусство—мощное орудие позна- 
ния и источник благородных чувств. С этих. 
позиций К. дал блестящий анализ натурализма!, 
(см. письма к Ф. Васильеву) и впервые в рус
ской художественной критике заговорил об* 
опасностях формализма, идущего с Запада. 
Он называя себя «тихоструйным» реалистом,. 
тем самым подчеркивая свой интерес к проб- 
лемам психологическим, философским.

К. вошел в историю русской живописи как 
первоклассный портретист и автор ряда картині 
(«Русалки», 1871; «Христос в пустыне», 1872;. 
«Осмотр старого дома», 1873; «Неутешное горе», 
1884, и др.). Вскрыть характер путем-глубокою- 
аналитического изучения психики, докумен
тально запечатлеть внешность—таковы задачи» 
портретиста Крамского. Ему особенно удавались. 
изображения людей, отмеченных напряжени- 
ем творческой мысли. В блестящем портрете- 
Льва Толстого (1873), вскрывающѳм глуби
ну и оригинальность характера, и в «Авто- 
портрете» (1869), наряду с поразительным сход- 
ством, переданы типические черты мыслите
ля. В пору своего расцветщ Крамской написалх 
множество портретов передовых.деятелейкулы-
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туры [Шевченко (с фотографии), 1871; Некра
сова, 1877; Салтыкова-Щедрина, 1879, и др.].— 
Психологические проблемы решал К. и в дру
гих картинах. «Христос в пустыне» (1872) был 
лишен атрибутов божественности. Обращаясь 
к символическому образу, К. стремился под
нять мучившие его философскиѳ и этичѳскиѳ 
проблемы на большую высоту, пытаясь соз
дать патетический образ эпохи. Объективно в 
«Христе» был отражен начинающийся идейный 
кризис в народничестве и в сознании К. «Не- 
утешное горе» (1884) значительно проще: «дра
ма человеческого сердца» решена в плане семей
но-жанровой картины. В конце 70-х и в 80-х гг. 
усиливается тяга К. к усовершенствованию 
живописной культуры, к картинности компо- 
зиции, к цспользованию живописных завоева- 
ний импрессионизма.—Любовь к «трудящему
ся народу» (к крестьянству) К. пронес через 
всю жизнь, но считал его объектом приложе- 
ния сил «критически мыслящей» личности.— 
Осудив буржуазную цивилизацию с позиции 
моралиста, Крамской задыхался в социальных 
противоречиях, возмущался ими, но не нахо- 
дил выхода. Отсюда его пессимизм, идеологи - 
ческие шатания в эпоху реакции ит. п. Харак
терны для последнего периода Крамского бле- 
стящий по живописи «Портрет неизвестной», 
1883; «Цветы», 1884; «Иродиада» (не окончена), 
1886. Все вышеуказанные работы Крамского 
находятся в Государственной Третьяковской 
галлерее.

Лит.: Иван Николаевич Крамской, Его жизнь, пе
реписка и художественно-критические статьи, 1837—87 , 
СПБ, 1888.

КРАН, иранская серебряная монета, равная 
Ѵю томана. Ранее вес К. был равен 88 г. Впо- 
следствии вес К. был уменыпен до 71 г. К. со- 
держит 90% серебра.

КРАНАХ (Cranach), Лукас, Старший (1472— 
1553), крупный немецкий живописец и гравер 
позднего Средневековья. Родился во Франко- 
нии, в местечке Кронах (отсюда—его имя). 
Учился у своего отца. С 1505 работая в Виттен- 
берге при дворе саксонского курфюрста Фрид
риха Мудрого и его преемников. Друг Лютера. 
Глава большой художественной мастерской. 
Писал и гравировал портреты, религиозные 
и мифологические изображения, сцены из при
дворной жизни (охоты, турниры), иллюстриро- 
вал сочинения Лютера. Во многих ранних ра- 
ботах (гл. обр. гравюрах) целиком продолжает 
традиции поздне-готического искусства. Им 
присущи: орнаментальность, условность (не
редко доходящая до деформации) в передаче 
человеческого тела, натурализм деталей, за
путанность, иррациональность линейных форм. 
Однако уже в ряде ранних произведений К. 
намечаются реалистические искания. Первым 
этапом в этом направлении для него являлся 
пейзаж. В «Отдыхе на пути в Египет» (Берлин, 
1504), «Покаянии Иоанна Златоуста» (гравю
ра на меди, 1509) и др. художник особое вни- 
мание уделяет ландшафту, тщательно переда
вая все его детали. В эти же годы К. откликает
ся на влияние итал. ренессанса («Венера», Ле
нинград, Эрмитаж, 1509), строит изображение 
богоматери по типу итал. мадонн («Мария с 
младенцем», Бреславль, 1509—10; Ленинград, 
Эрмитаж; Москва, Музей изобразительных ис- 
кусств им. А.С.Пушкина). Наиболыпего реализ
ма достигает К. в своих портретах: портреты 
Фридриха Мудрого и Иоанна Твердого (гра
вюра на меди, 1510), Лютера (гравюра на меди, I

1521), родителей Лютера (Вартбург, 1526), ав« 
топортрет художника (Флоренция, 1550) и др. 
Начиная с 30-х годов 16 вѳка, в эпоху на? 
зревающей реакции и упадка немецкой гума- 
нистической культуры, Кранах отходит от реа? 
листических исканий и в своих поздних ра- 
ботах возвращается к условности поздне-готи
ческого искусства («Рай», Вена, 1530). Цен-. 
тральное место в его творчестве начинают за?, 
нимать мифологические изображения, обычно 
на фоне условного декоративного пейзажа. 
Эти поздние картины Кранаха кладут начало 
немецкому маньеризму (см.) второй половинц 
16 и 17 вѳков.

Лит.: Flechslg Е., Cranachstudien, Т. 1, Lpz., 
1900; Worringer W., Lukas Cranach (Klassische 
Illustratoren, hrsg. v. Kurt Bertels, III), Miinchen, 19Q8; 
Glaser C., Lukas Cranach, Lpz., 1923; Г e p щ p if т 
в о н H., Лукас Кранах, M., 1933.

КРАНДИЕВСКАЯ, Надежда Васильевна 
(р. 1892), советскийскульптор. Окончила скулыь 
турное отделение Моск. училища живописи, 
ваяния и зодчества в 1916. Работала в Парщка 
в мастерской Бурделя. После Великой Октябрь-, 
ской пролетарской революции обращается к- 
советской тематике («Партизаны в разведке», 
1928; «Буденный», 1930; «Горький», 1931; «Изо-, 
бретатели», 1932) и делает ряд опытов по, 
украшѳнию скульптурой зданий (скульптура 
ные медальоны писателей для Библиотеки им. 
Ленина, 1936, и др.). Представлена в Музее і 
РККА и др.

КРАНИОГРАФИЯ, методы получения гео-, 
метрического чертежа черепа в ортогональной, 
параллельной проекции. Для вычерчивания^ 
контуров черепа применялся диаграф Мар-.' 
тина в соединении с кубическим краниофором; 
(см.), для зарисовок различных деталей че- 
репа—диоптрограф (см. Краниометрия, Кра^ 
ниология).

КРАНИОЛОГИЯ (от греч. kranion—черегі, 
logos—учение), исследование черепа человека, 
приматов и др. позвоночных животных. В об- 
щие задачи К. входит изучение черепа с точки 
зрения филогении, динамики развития и др.; 
в специальные задачи—изученье возрастной 
изменчивости и половых различий чер.еца, уста? 
новление типологии черепов и др. К. пользует
ся, в основном, измерительной и описательной! 
методикой (см. Краниометрия) с последующей- 
обработкой материала с помощью методов ва- 
риационной статистики; в последнее время при
меняется также микроанатомическая методика 
и рентгеноскопия. К. играет большую роль в 
изучении вопросов антропогенеза. Попытки; 
привлечь К. в 19 в. к изучению свойств харак
тера и на основании формы черепа опр.еделять 
психические особенности являлись антинауч
ными построѳниями; форма черепа ничего об- 
щѳго с психическими особенностями его обла
дателя не имеет. Всякиѳ попытки фашистских 
мракобѳсов - расистов воскресить в той или 
иной формѳ эти лженаучные построения имеют 
лишь цѳлью замаскировать и оправдать про-, 
водимую ими систему звѳрскрго подавления и 
удушения других национальностей.

КРАНИОМЕТРИЯ (от греч. kranion—череп и 
metron—мера), методика исследования черепов 
человека и др. приматов с помощью измери- 
тельного и описательного (краниоскопия) ме-^ 
тодов и различных способов воспроизведения—. 
фотографии, геометрического вычерчивания о 
помощью диаграфа и диоптрографа (см.) и т. п. 
Для измерений в К. применяются циркули—' 
толстотный, скользящцй, штанговый; для из4
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мѳрения дуг и окружностей пользуются рулет
кой, углов—гониометром. Определение вме- 
стимости черепной полости производится с по
мощью сыпучих тел. Чтобы получить наиболее 
точные и сравнимые результаты, измерения 
производятся между точно фиксированными 
пунктами, «точками». Краниоскопический ме- 
тод основан на определении общей формы чере
па при рассматривании его в различных поло- 
жениях, а также на описании отдельных дета
лей— формы грушевидного отверстия, глаз- 
ниц, формы швов, описании аномалий и т. п. 
Результаты измерений и описания группы че- 
репов обрабатываются вариационно-статисти- 
ческим методом. В отдельных случаях дается 
характеристика черепа.

КРАНИОТОМИЯ (от греч. kranion—череп и 
temno—режу), операция уменыпения головки 
плода при родах путем прободения черепа; К. 
производится обычно на мертвом плоде в слу
чаях, исключающих возможность нормального 
его прохождения через родовые пути. Правиль
ная организация родовспоможения, своевре
менное врачебное вмешательство в угрожаю- 
щих случаях, применение Кесарева сечения 
устраняют показаниядля К. иподобных ей опе- 
раций (см. Декапитация, Эмбриотомия).

КРАНИОФОР, прибор для фиксирования че
репа в определенном положении. Существуют

КРАНИХФЕЛЬД, Владимир Павлович (1865— 
1918), критпк и литературовед. С ранних лет 
принимая участие в революционном движении. 
Неоднократно арестовывался. Печатался в 
«Современном мире» (где вел отдел «Литера
турные отклики»), «Мире божьем», «Образо- 
вании», «Киевской мысли» и др. Критическиѳ 
оцѳнки Кранихфельд обычно давал в расплыв
чато- либеральныя тонах (ст. о Салтыкове- 
Щедрине). Наиболее значительные статьи Кра- 
нихфельда, освещающие проблему деревни в 
творчестве писателей—корифеев 19 в.: «Поре
форменная деревня в русской беллетристике», 
«Л. Н. Толстой (От великого барина к велико
му мужику)». К. выступая и с обличительной 
критикой современной ему декадентской упа
дочной литературы (ст. о Сологубе). Основные 
статьи собраны в сб. «В мире идей и образов», 
3 тт.., СПБ, 1911—17.

КРАНЫ арматурные, вид арматуры, 
у к-рой требуемое положение рабочей части 
(пробки) достигается вращением (поворачива- 
нием) ее внутри неподвижного корпуса, без 
изменения относительное их положения по 
оси. — Корпус К. а. представляет конусную 
коробку с 2-мя, 3-мя или 4-мя полыми отрост
ками (концами), в зависимости от чего край на
зывается проходным (двухходовым), трехходо- 
вым и т. д. Отростки оканчиваются фланцами,

Рис. 1 и 2. Кубический краниофор.

различные типы К. Употребительными в на
стоящее время являются кубич. К. системы 
Мартина, приспособлен для краниографии (см.)

Рис. 3. Краниофор Моллисона.

и фотографирования; К. системы Моллисона 
служит для измерения углов. См. Краниомет- 
ргія, Краниология.

нарезными муфтами или носиком. Необходи
мая плотность прилегания поверхностей ко- 
нусов пробки и корпуса достигается натяже- 
нием пробки гайкой, одетой на нижний ко
нец пробки,—натяжной край. Если пробка не 
проходит корпуса насквозь, плотность дости
гается нажатием сальника, находящегося над 
пробкой,—сальниковый край. Бывают краны 
со смазкой, имеющие на уплотняющих поверх- 
ностях канавки с подачей в них смазки. В 
зависимости от назначения и условий работы 
краны делаются из чугуна, бронзы, латуни, 
стали, пластмасс, свинца и т. д. Диаметр про
хода кранов бывает от 6 до 150 мм и выше, 
иногда до 300 мм. Изготовляются краны на 
рабочее давление от 6 до 80 кг/см2 и выше, в 
последнем случае они делаются обязательно 
со смазкой.

Кроме проходных и многоходовых кранов, 
к-рые применяются в качестве запорных или 
регулирующих на трубопроводах, бывают кра
ны пробные и спускные. Последние применяют
ся для контроля уровня воды в котле, спуска 
воды из цилиндров паровой машины, удаления 
воздуха из приборов отопления и т. п. Преиму
щества К. а. перед другими арматурными за
порными приспособлениями — простота кон- 
струкции, дешевизна, удобство обслуживания. 
К их недостаткам относятся: трудность пово-
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рачивания пробки при болыпих диаметрах 
прохода и давлениях, возможность заедания 
пробки, быстрое истираниѳ и износ рабочих 
поверхностей.

КРАНЫ ПОДЪЕМНЫЕ, сложные грузоподъ
емные машины, с помощью к-рых возможен не 
только пбдъем груза, но и перенос его в гори- 
зонтальном направлении на неболыпиѳ отно
сительно расстояния.—Назначениѳ К. п. в на- 
родном хозяйство чрезвычайно разнообразно; 
они получили широкое распространение при 
обслуживании технологических процессов в 
металлообрабатывающей, металлургической и 
др. отраслях промышленности, где приходится 
перемещать грузы значительного веса. При 
ремонтах, монтаже современных промышлен- 
ных предприятий К. п. также являются совер
шенно необходимым оборудованием. Увели- 
чивающийся грузооборот вызвал применение 
К. п. в местах погрузки, т. е. на станциях же- 
лезных дорог, в портах. Простейшиѳ подъем
ные механизмы (блок, рычаг и т. д.) были изве- 
стны уже в глубокой древности. Сооружениѳ

Рис. 1. Рисунок Леонардо да Винчи. Подъемный 
край.

древне-египетских храмов и пирамид требовало 
подъемных механизмов. В сочинениях Леонар
до да Винчи (1452—1519) приводятся рисунки, 
изображающие конструкции, чрезвычайно близ
ко напоминающие краны.

На рис. 1 изображен примитивный поворот
ный край на тележке, снабженный контргру- 
зом (а), на рис. 2—край, применявшийся в 16 в. 
в горнорудной промышленности; все механиз
мы этого крана выполнены из дерева, за исклю- 
чением крюка, цепей, осей и валов. В 18 и 19 вв. 
появляется ряд конструкций кранов, выпол- 
ненных из металла. Начиная с конца первой 
четверти 19 в. на смену ручному приходит па
ровой привод.

В К. п. различают механизмы, к-рыми со
вершается перемещение груза (лебедка), и са
мый край—остов (ферма), к к-рому прикреп- 
лены механизмы и подвешен на цепях или кана- 
тах поднимаемый предмет.

Классификация К. п. может производиться по 
различным признакам: 1) по роду двигателя 
различают К. п. ручные и приводные; послед- 
ние делятся на паровые, гидравлические, элек- 
трические и с приводом от двигателя внутрен- 
него сгорания; 2) по способу установки—К. п. 
неподвижные, вращающиеся, настенные, пере
движные, пловучие; 3) по месту установки—ма
газинные, литейные, набережные, судовые и 
т. п.; 4) по внешнейформе—с раскосными фер
мами, сплошными фермами, со стойкой, мосто
вые, на козлах, башенные и т. д.

Ручные краны применяются теперь редко— 
для отдельных операций (напр. при ремонте 
машин) или когда величина поднимаемого гру
за невелика (до 0,5 т), или при отсутствии 
энергии для привода. Наибольшее распростра
нение имеют многомоторные электриче-

в. с. э. т. хххіѵ.

ские краны, представляющие наиболыпиѳ 
удобства как для осуществления движения от
дельных механизмов крана, так и в отношении 
автоматизации управления. Паровые к р а - 
н ы, имевшие большое распространение до 
90-х гг. 19 в., сохранили свое значение лишь 
в передвижных, преимущественно железно-

дорожных установ- 
ках,уступив свое ме
сто электрическим 
многомоторный кра- 
нам. Управление, 
эксплоатация и все 
механизмы электри- 
ческого крана про
ще и дешевле кра
на с паровым хіри- 

п „ водом. Эксплоата-
Рис.2. Подъемныйкран, при- ттипиняя стоимость менявшиися в 16 в. ЦИОННая іюимииіь 

работы электриче
скою крана также много дешевле. Редко 
применяются теперь и гидравлические 
краны. К. п. с приводом от двига
теля внутреннего сгорания приме
няются в качество передвижных агрегатов, 
вытесняя с успехом краны с паровым приво
дом в тех случаях, когда нельзя обеспечить 
питание К. п. током (напр. краны на автомо- 
билях, тракторах, на гусеничном и ж.-д. колес- 
ном ходу). Для обслуживания неболыпих по 
напряженности грузопотоков применяются п о- 
воротные неподвижные К. п. как с 
ручным, так и электрическим приводом. Про- 
стейшие поворотные краны получили большое 
распространение для обслуживания складов

Рис. 3. Электрический поворотный велосипедный 
кран.

(магазинов), отдельных станков. Подъемная 
сила таких кранов достигает 3—5 т при вы- 
лете 2—3 м.

Большое распространение получили по
воротные К. п. на колонне, как 
стационарные, так и передвижные; 
они применяются и как ручные ремонтные кра
ны и как постоянно работающие быстроходные

18
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портовые краны. На рисунке 3 изображен 
поворотный велосипедный К. и., получивший 
большое распространение при обслуживании

Рис. 4. Паровой край с магнитом для подъема 
груза.

складов, мастерских с узкими проходами; такие 
краны строятся с подъемной силой 1—5—10 т 
при вылетѳ 3—5 м, большей частью с тремя 

моторами: один — 
для подъема груза, 
другой—для враще- 
ния крана и третий— 
для передвижения 
крана; край пере
двигается по одно
му рельсу на двух 
катках (внизу), а на 
верхней части фермы 
имеет один ролик (ре- 
же 2), перемещаю- 
щийся между двумя 
направляющими; пи- 
таниѳ током осуще
ствляется специаль- 
ными троллеями, про
ложенными вверху; 
управление краном 
сосредоточено в удоб- 
ном месте тележки на 
трех или двух кон- 
троллерах и легко 
осуществляется од
ним человеком.

Настенные 
передвижные 
консольные К.п., 
передвигающиѳся 
вдоль здания на на- 
стенных направляю- 
щих рельсах, полу
чили особенно боль
шое распространение 
в мастерских, скла- 
дах, где имеется не
обходимость обслу
жить узкую полосу 
вдоль стен здания. 
Груз перемещается 
вдоль фермы крана 
помощью специаль- 

Рис. 5. Передвижной электри- НОЙ тележки, несу- 
ческий башенный край для щей На себе механиз- 

строительных работ. мы подъема груза и 
передвижения тележки; подъемная сила таких 
К. п. обычно бывает в пределах 1,5—7,5 ж при 
вылете 3—5 м; скорость подъема грузов 5— 

10 м в мин., скорость передвижения самих 
кранов 50—100 мв мин. Наибольшее распро
страненно поворотные К. п. получили в ка
честве передвижных агрегатов; они часто снаб
жаются приспособлениями для перегрузки мас- 
совых сыпучих грузов: бадьями, кюбелями, 
грейферами.

' В СССР строятся паровые ж.-д. краны подъ
емной силой 2—10 т при вылете 5—10 м; эти 
К.п. обычно име
ют самоход (ско
рость 3 — 5 км 
в час). Управле
ние такими кра
нами осущест
вляется систе
мой рычагов од
ним человеком, 
путем переклю- 
чения фрикцион- 
ных или кулач- 
ковыхмуфт. Для 
ликвидации по- 
следствий ава- 
рий на железных 
дорогах строят
ся специальные 
аварийные кра- 
ныподъѳмнойси- Рис. 6. деррик-кран. 
лои до 100 т, 
причем во время подъема болыпих грузов край 
становится на специальные дополнительные 
опоры (аутригеры) и принимает на себя доба
вочный контргруз (до 40—50 ж). Паровые 
краны снабжаются крючками, грейферами 
для перегрузки угля. Емкость грейферов бывает 
от 1 до 2,5 ж, последние можно легко переобо
рудовать для подъема штучных грузов.

Для обслуживания складов лома или скла
дов готового металла получили распростране
ние передвижные краны с подъем
ный магнитом (рис. 4). Подъемная сила

Рис. 7. Поворотный края портовый, 
магнитов рѳзко колеблется в зависимости от 
характера поднимаемого груза; так, напр., маг- 
нит диам. 750 мм поднимает единичную бол
ванку весом до 6.000 кг, но лом кусками— 
лишь 300—400 кг.

Большое распространение имеют пере
движные краны с двигателями 
внутрѳннего сгорания. Наиболее ча
сто применяются краны на автомобильном и на 
гусеничномходу. Привод осуществляется обыч
но от двигателя автомобиля, хотя изредка



549 КРАНЫ ПОДЪЕМНЫЕ 550
встречаются К. п. на автомобиле с отдельными 
двигателями. Подъемная сила и вылет крана 
ограничиваются базой-автомобилем. В СССР

Рис. 8. Пловучий край.

строятся К. п. на базѳ автомобилей ЗИС-5 и 
ЯГ-5; подъемная сила таких К. п. лежит в 
пределах 1,5—3 т при вылете 2—5 м, В момент 
подъема груза край опирается на дополнитель
ные опоры (аутригеры), 
выключающие рессоры и 
задний мост из участия в 
передаче нагрузок. Основ
ное достоинство К. п. на 
чвтомобилях заключается 
в их большой транспорта
бельности. Для обслужи- 
вания строительных пло- 
щадок, наряду с кранами 
на автомобилях, получили 
распространение К. п. на 
тракторах и само
стоятельны х гусе- 
ничных ходах. В 
СССР строят К. п. на гусе- 
ничном ходу подъемной си
лой 6 т при вылете 5— 
10 м; край имеет самоход
со скоростью 1,0 км/час. Рис.
Относительно высокая сто
имость кранов на автомобиле и гусѳничном хо
ду несколько ограничиваѳт их широкое рас
пространение.

Для обслуживания нужд строительства, на
ряду с К. п. на автомобильном и гусеничном 
ходу, применяются также спѳциальные 
башенные'краны (рис. 5). Такой край 
передвигается на спѳциальном рѳльсовом пути

Рис. 9. Мостовой край.

с шириной колеи ок. 2,8—3,0 м; высота подъема 
груза 21—30 м; подъемная сила при вылете 
12 м—0,8 т и при вылете 5 м—3 ш; приводится 
в действие током; управление краном сосредо

точено в будке, расположенной на высоте 6,5 м, 
что обеспечивает крановожатому хорошую ви
димость работы крана. Эти краны с болыпим 
успехом применяются для кирпичной кладки, 
сборки металлических конструкций и т. п. 
Объезд здания осуществляется помощью уста
новки специальных поворотных кругов?

На рис. 6 изображен деррик-кран 
винтовой. Деррик-краны строятся с двумя 
ногами, неполноповоротные, и винтовые—пол
ноповоротные. Неболыние краны строятся с 
деревянными стержнями, а более крупные— 
с металлическими решетчатыми фермами. Край, 
изображенный на рис. 6, имеет высоту подъема 
30 м и радиус действия до 20 м. Подъемная 
сила этих кранов достигает 20—30 т. Особо 
большое распространение деррик-краны полу
чили на строительно-монтажных работах. Боль- 
шим достоинством их является легкость мон
тажа и демонтажа, что чрезвычайно важно в 
условиях строительных площадок.

10. Край для выжимания слитков.

Для обслуживания портов и судостроитель- 
ных заводов применяются тяжелые но
во р отныѳ краны. На рис. 7 изображеь 
тяжелый поворотный край подъемной силой 
250 т при вылете 32 м и высоте подъема 40 м. 
По верхнему поясу фермы перемещается вспо
могательный край подъемной силой 10—20 т, 
служащей как для целей ремонта основного 
крана, так и для вспомогательных работ при 
зачаливании болыпих грузов к главному крю
ку. Ферма крана может подниматься в поло- 
жение, указанное пунктиром, для пропуска 
такелажа морских судов. Кран вращается во
круг неподвижной колонны, представляющей 
ферму пирамидальной формы. Механизмы кра
на расположены в задней части фермы и играют 
роль противовеса; однако, помимо того, края 
снабжен еще противовесом в 300 т. Для обслу
живания причалов при погрузо-разгрузочных 
работах применяются портальные и полупор
тальные краны с верхней поворотной частью.

При постройкѳ судов, наряду с пор
тальными кранами, употребляются спѳ
циальные башенные, высота подъема 
к-рых доходит до 30—40 м. Поворотные краны, 
будучи установлены на специальных понтонах, 
применяются как пловучие агрегаты 
(рис. 8); верхняя поворотная часть такого кра
на заключена в будку; уравновешивание понто
на достигается наполнением водою специальных 
его отсеков. Пловучие краны строятся 
подъемной силой 10—150 ш; иногда они дѳла-

18*
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ются самоходными для пѳремещения на малые 
расстояния.

Как в портах, так и в промышленных пред- 
приятиях получили распространение пере
грузочные мосты; пролет таких мо- 
стов колеблется в пределах от 15—20 м до 
80—100 м; подъемная сила моста 5—20 т; 
фермы мостов бывают с одной или двумя кон
солями.

Наибольшее распространение в цехах (скла- 
дах) имеют мостовые краны, которые 
при наличии только прямолинейных движений 
обслуживают любую точку пространства в прѳ- 
дѳлах параллелепипеда. Подъемная сила мо- 
стовых кранов колеблется в широких пределах: 
от 1 до 300 т. Мостовой край (рис. 9) состоит 
из трех главных частей: 1) железной конструк
ции—моста крана, 2) тележки с обычно нахо
дящимися на ней механизмами для подъема 
груза и передвижения тележки, 3) механизма 
передвижения крана. По конструкции моста 
краны бывают однобалочные (при малых проле- 
тах и малой подъемной силе) и двухбалочные 
(двухферменные). При пролете до 12—14 м 
ферма крана выполняется в виде сплошных ка- 
таных или клепаных (а в последнее время и 
сварных) балок, при болыпих пролетах—в виде 
решетчатых ферм из сортового проката. Проле
ты кранов меняются в зависимости от размеров 
здания. Скорость передвижения мостов колеб
лется в пределах от 70 до 150 м в мин.—В СССР 
габариты мостовых кранов, предельные их веса 
и нагрузки на здания регламентированы OCT 
№ 6769, 6720/6721; пролеты мостовых кранов 
регламентированы OCT № 6787.—По роду дви
гателя мостовые краны бывают ручные и элек- 
трические. Мостовые краны часто снабжаются 
спѳпиальными приспособлениями,—на рис. 10

Рис. 11. Край с приспособлением для передачи 
груза в другой пролет.

изображен край для выжимания слитков. Ра- 
бочим органом является специальная башня, 
внутри к-рой помещен особый механизм, схва- 
тывающий изложницу и выталкивающий одно
временно слиток. Имеются специальные при- 
способления для загрузки слитков в печи, для 
выемки их оттуда и т. д. На рис. 11 изображен 
мостовой край, по к-рому перемещается подве- 
шенный к тележке поворотный край. Такиѳ 
краны служат для подачи грузов из одного про
лета в другой; подъемная сила их колеблется 
в пределах 2—6 т, в зависимости от выле
та (2,0—6,5 м). Краны подобной конструкции 
чрезвычайно удобны для металлургических 
и машиностроительных заводов, где работа- 
ют в параллельных пролетах мостовые кра
ны. —Для перекрытия очень болыпих пролѳтов 

применяются кабельные краны. На 
рис. 12 изображен кабельный край пролетом 
200 м, подъемной силой 3 т. Тележка крана 
перемещается по натянутым стальным несущим 
канатам; подъем груза и передвижение тележки

Рис. 12. Кабельный край, 

производят двумя другими канатами; несущие 
канаты натянуты на специальных башнях; по
стоянство натяжения поддерживается контр
грузами. Приводные механизмы для подъема 
груза и передвижения тележки расположены 
внизу, около одной из опор; управлениѳ краном 
вынесено на верхний мостик опоры, чтобы кра
новожатый мог наблюдать за работой грузо
вой тележки. В дорѳволюционноѳ время в 
России производство подъѳмных кранов нахо
дилось на очень низком уровнѳ. Строились 
лишь нѳбольшиѳ мостовые краны, простѳйшиѳ 
поворотные и литейные. Все элѳктрич. обору
дована кранов выписывалось из-за границы.

В СССР изготовление нормальных мостовых 
кранов (с крюком и грейфером), легких, пово- 
ротных, козловых кранов, перегрузочных мо
стов сосредоточено в системе Союзстальмоста 
на Московском заводе подъемных сооружений 
и Ленинградском заводе им. С. М. Кирова. 
Краны автомобильные, железнодорожные, гу
сеничные изготовляются на заводах «Январ
ское восстание» в Одессе и «Красный металлист» 
в Ленинграде; тяжелые краны и краны для ме- 
таллургии—на Краматорском машиностроит. 
заводе и Уральском заводе тяжелого машино- 
строения.

Лит.: К и ф е р JT. Г., Грузоподъемные машины, 2 пзд.. 
т. I, М., 1922; Дуб Р., Краностроение, пер. с нем., 
т. I—II, [Л.], 1934—35; Б е т м а н Г., Грузоподъемные 
машины, 4 изд., М.—Л., 1934; Берлов M. Н., Детали 
машин, 3 изп., вып. 9, М.—Л., 1934; BOttcher А., 
Кгапе, Ihr allgemeiner Aufbau nebst maschineller Aus- 
riistung..., Mtinchen, 1906; Ernst A., Die Hebezeuge. 
Theorie und Kritik ausgefuhrterKonstruktionen..., 4 Aufl., 
3 Bde, B., 1903; Broughton H. H., Electric cranes, 
their design, construction and application, L., 1911; 
Michenfelder K., Kran- und Transportanlagen 
fiir Hiitten-Hafen-Werft- und Werkstatt-Betriebe, 2 Aufl., 
B., 1926; H an chen R., Winden und Krane (6 H.). 
Berlin, 1932; Aumund H., Hebe-und FOrderanlagen, 
Ein Lehrbuch fiir Studierende und Ingenieure, 2 Auflage. 
Berlin, 1926.

КРАНЬЧЕВИЧ, Сильвие (1865—1908), хор
ватский поэт. Жил в Боснии во время оккупа- 
ции ее импѳриалистической Австрией. Напи- 
сал два сборника философских стихотворений 
«Булгаркинье» (Причитания) и «Трзаи» (Тре- 
петы) и один сборник ритмической прозы, пол
ной скепсиса и пессимизма. Привѳтствовал про- 
летариат как носителя нового революционного 
мировоззрения.

КРАПИВА, к р о п и в а, Urtica, род одно- 
и многолетних травянистых растений из сем. 
крапивных. Стебель и листья К. покрыты ха-
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рактерными жгучими волосками (см. Жгучие 
волоски растений), защищающими их от живот
ных; «ожоги», причиняемые некоторыми южно- 
азиатскими К., вызывают у людей болезненное 
состояние, длящееся до 10 дней и больше. Цвет- 
ки К. невзрачные, зеленоватые, анемофильные. 
К К. относится ок. 30 видов (по другим данным, 
свыше 100) в Старом и Новом Свете. В СССР—ок. 
7 видов, гл. обр. на сорных местах, близ жилья. 
Из них наиболее распространены однолетняя 
однодомная U. urens, 10—60 см высоты, и мно- 
голетняя двудомная, почти космополитная 
U. dioica, 70—150 см высоты. Их используют 
нередко на корм скоту, а в молодом возрасте 
и в пищу, как щавель, на зеленые щи. Раньше 
оба эти вида имели разнообразное применение 
в медицине, а теперь применяются в народной

1—Urtlca dioica: 2—мужской цветок, 3—жен
ский цветок, 4—диаграмма мужского и 5—жен- 

ского цветка; 6—Urtica urens.

медицине, гл. обр. для растираний при ревма- 
тизме. U. dioica, а также сибирская (и дальне
восточная) U. cannabina использовались рань
ше (гл. обр. до введения хлопчатника) для 
получения волокон и пропагандировались для 
этой же цели в Австрии и Германии во время 
первой империалистической войны; при нор- 
мальных хозяйственных условиях их значение 
в этом отношении ничтожно. Из листьев К., 
гл. обр. U. dioica, получают зеленую краску для 
кондитерских и парфюмерныя изделий; листья 
ее экспортируются из СССР.

В молодом состоянии К. хорошо поедается 
с.-х. животными, особенно в изрубленном и 
обваренном виде. Химический состав свежей 
К.: воды—84,1%, сырого протеина—3,5%, сы
рого жира—0,4%, сырой клетчатки—5,8%, 
безазотистых экстрактивныя веществ—3,4%, 
золы—2,8%. Сено из К. поедается плохо, так 
как при обычной ее сушке теряются листья, 
представляющие главную питательную цен- 
ность. Химический состав высушенных листьев 
(по Маху): воды—12,4%, сырого протеина— 
21,1 %, сырого жира—4,4%, сырой клетчатки— 
10,9%, безазотистых экстрактивныя веществ— 
31,2%, золы—20%. Питательная ценность су
шеныя листьев К.—43 кг крахмальныя экви- 

валентов; по содержанию белка К. не уступает 
бобовым травам. К. идет на корм и в силосован- 
ном виде; К. силосуется в смеси с углеводисты
ми растениями или с прибавкой меляссы. От
ходы, получаемые при использовании К. на во
локно, также могут итти на корм сельско-хо- 
зяйственным животным, но питательность их 
значительно ниже.

Лит.: МедведевП. Ф., Крапивы СССР, Л., 1934.
КРАПИВА, псевдоним белорусского писателя 

Кондратия Кондратьевича Атраховича 
(р. 1896). Был сельским учителем. Писать на- 
чал в 1922. Первые книги сатирических сти- 
хов К. («Асьце», «Крапіва», «Біблія», «Байкі») 
разоблачают бескультурность, суеверие, кула- 
ков и попов. В период пребывания К. в лите- 
ратурном объединении «Узвышша» (1926—27) 
его творчеству были свойственны националисти- 
ческие тенденции. В годы социалистической 
реконструкции, освобождаясь от чуждых влия- 
ний, К. углубляет тематику и переходит к жан
ру романа. В 1932 выходит его роман «Мядзв- 
едзічи», в к-ром показаны колхозное строи
тельство и борьба с кулачеством. Пьеса К. «Ко- 
нец дружбы», в основе к-рой лежит проблема 
дружбы, была поставлена в 1-м Белорусском 
гос. театре.

КРАПИВНИК, о р е ш е к (Troglodytes troglo
dytes), одна из самыя маленьких птичек нашей 
фауны. Распространен по всей Европе и Сев. 
иСр. Азии; на С.—перелетная, на Ю.—оседлая 
птица. Живет в 
лесах среди кус- 
тарников и ва
лежника, ловко 
лазает между ве
твей. Хвост дер- 
жит приподня- 
тымвверх. Очень 
громко и мелоди
чно поет. Питает
ся насекомыми, 
отчасти ягодами 
и Семенами. Шарообразное гнездо устраивает 
в кустах, на деревьях, в дуплах, в кучах ва
лежника. Семейство крапивниковых (Troglo- 
dytidae) объединяет св. 250 видов мелких пти
чек с тонким шиловидным клювом, тупыми ко
роткими крыльями и однообразной окраской; 
большинство живет в теплых частях Америки.

КРАПИВНИЦА (urticaria), заболевание, вы
ражающееся в образовании на кожѳ быстро 
появляющихся и исчезающих зудящих- пузы
рей (волдырей), подобныя волдырям от ожога 
крапивой. Пузыри К. бывают различной вели
чины; цвет их розовый или бледнорозовый, 
иногда белоснежный. Начинается К. с появле- 
ния красныя пятен, обычно превращающихся 
затем в пузырьки; последние могут держаться 
иногда всего несколько минут, иногда 1—2 часа 
и исчезают, не оставляя после себя на коже 
никакого следа. К. может длиться до несколь- 
ких дней, сопровождаясь в некоторых случа- 
ях повышением температуры (крапивная лихо
радка); болезнь протекает в виде приступов 
с промежутками различной длительности. Це- 
редко вместе с высыпанием на коже появляются 
головные боли, расстройства кишечника, боли 
в суставах и мышцах. В подавляющем боль
шинство случаев К. болеют лица, страдающие 
наследуемой повышенной чувствительностью 
(аллергией или идиосинкразией, см.) к опреде- 
ленным, безвредным для других пищевым ве
ществам (земляника, раки, грибы, яйца, мясо,
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рыба и т. п.) и медикаментам (хинин, аспи- 
рин, иод и т. д.). К. может иметь своей основой 
также повышенную чувствительность к облу- 
чению, воздействию термических и вообще фи- 
зических и химических факторов на кожу. Ра
дикальное лечение К. состоит прежде всего в 
выявлении и устранении в каждом отдельном 
случае указанных пищовых, медикаментозных 
и пр. раздражителей (аллергенов). Лечение 
приступа К. сводится к назначению слабитель- 
ных средств, если К. возникла, напр., после 
приема пищи, причем нередко однократное на- 
значение слабительного устраняет все симпто
мы К.; затем назначают успокаивающиѳ зуд 
средства (бром, хлористый кальций—внутрь 
и внутривенно), охлаждающие присыпки, под 
кожу адреналйн и, наконец, средства, регу- 
лирующие обмен веществ в организме.

КРАПИВНИЦА, Vanessa utrici, бабочка из сем. 
нимфалид (см.). Угловатые, зубчатые крылья 
окаймлены черной полоской с голубыми пят
нышками. На красном фоне крыльев черные и 

У родов из подсѳм. Urereae имеются жгучие 
волоски (см. Жгучие волоски растений). Семей
ство очень древнее; ископаемые известны с ме
ла. Близки к сем. тутовых и ильмовых. Около 
40 родов и приблизительно 550 видов, распро- 
страненных по всему земному шару; большин
ство—в тропиках, где некоторые являются за
метной частью травянистого покрова и подлеска 
в лесах. В Союзе ССР — крапива (см.), по- 
стенница(РагіеІагіа) иРіІеа (ДВК). Экономиче
ское значение имеют прядильное растение ра
ми (см.) и нек-рые виды крапив, тоже дающие 
волокно.

КРАПИНА, пещерная стоянка мустьерской 
эпохи (см. Мустьерская культура) на р. Кра- 
пиницѳ в Кроации, исследованная в 1899— 
1905 К. Горянович-Крамбергером. Замечатель- 
на находками многочисленных костей неан
дертальца, лежавших около остатков костров 
вместе с костями пещерного медведя, носорога 
Мерка, первобытною быка и др. животных и 
частью расколотых для добывания мозга. Ору- 
дия из кремневых пород состояли из скребл. 
ножей, сверл и орудий аморфного вида. К. мно
гократно служила жилищѳм человека, судя 
по 9 наслоениямсо следами костров, с костями 
животных и каменными орудиями.

КРАПП, марена красильная, Ru- 
bia tinctorum, многолетнеѳ травянистое растѳ- 
ниѳ из сем. марѳновых. Стебель лазящий, до 
1,5 м длины. Цветы в пазушных полузонтиках, 
желтовато-зеленоватые, мелкие; плоды чер
ные, ягодообразныѳ. Растет в Юж. Европѳ, на 
югѳ Европ. части СССР (одичало), в Крыму, 
Дагестанѳ, Закавказьи, в Малой и Средней

1—бабочка, 2—гусеница, 3—куколка, 4—яйца, 5— 
повреждения.

желтые пятна, нижняя сторона черная с при- 
месью желтого. Широко распространена в Ев- 
ропе, Северной и Западной Азии; образует не
сколько разновидностей. 2—3 поколения в год, 
последнее зимует в стадии взрослого насекомо- 
го. Черные с желтизной и покрытые шипами 
гусеницы живут группами на крапиве (встре- 
чаются и на конопле, смородине, хмеле; иногда 
вредят).

КРАПИВНЫЕ, кропивные, Urticaceae, 
сем. двудольных растений. Травы и кустарники 
с‘однополыми, одно- или двудомными цветками 
в сложных цимозных соцветиях. В цветках не
взрачный, б. ч. 4-листный околоцветник и 4 
тычинки, согнутые в бутоне, а при раскрыва- 
нии цветка быстро распрямляющиеся и с си
лой разбрасывающие пыльцу. Пестик из 1 пло
долистика с 1 прямой семяпочкой. Плоды — 
орешки или костянки. Листья с прилистниками.

Rubia^tinctorum: 1—ветка с цветами, 2—цветок, 
3—цветок в продольной разрезе, 4—корневище 

и корни.

Азии. Подземные органы К. содержат крася - 
щие вещества в количестве 3—4%: ализарин, 
ксантопурпурин, псевдопурпурин, пурпурин 
и рубиадин. К. с глубокой древности приме 
нялся для окраски гл. обр. хлопка и шерсти. 
Еще в прошлом столетии он культивировался в 
значительных размерах в Центр. и Юж. Европе,
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на Кавказе (около Дербента и Шуши), в Ост- 
Индии, Сев. и Юж. Америке, Алжирѳ и т. д. 
В наст. время как краситель почти не употреб
ляется и лишь кое-где разводится в ничтожных 
количествах.

КРАПУЛИНСКИЙ, комическая фигура в сти- 
хотворении Гейне «Два рыцаря». Марке ис- 
пользовал (в «18 брюмера Луи Бонапарта») это 
имя как ироническое прозвище Луи Бонапар
та, в декабре 1852 провозглашенною императо- 
ром французов под именем Наполеона III (см.).

КРАСАВИНО, рабочий поселок в Веліко-Ус- 
тюжском районе Северной области, пароходная 
пристань на Сев. Двине, в 37 км ниже Котласа, 
8,1 тыс. жит. (1936). Льнокомбинат [прядиль
ное (14 тыс. веретен), ткацкое (394 станка) и 
красильно-отделочное производство]. 2.980 ра
бочих. Продукция на 7,8 млн. руб. (1935). При 
комбинате литейная, кузница, лесопильный и 
кирпичные заводы, столярная мастерская и др.

КРАСАВКА, малый журавль, птица 
из сем. журавлей (см.).

КРАСАВКА, растениѳ, то же, что белладон
на (см.).

КРАСИВАЯ МЕЧЬ (М е ч а), правый приток 
Дона. Площадь бассейна К. м., расположен- 
ного в Московской и Воронежской областях, 
6.083 км2. Длина реки—238 км, ширина—до 
50 м. Течение К. м. извилисто; берега, сложен
ные преимущественно девонскими известняка
ми, высоки и обрывисты. На К. м. расположен
г. Ефремов. Река не судоходна.

КРАСИКОВ, Петр Ананьевич (р. 1870), ком- 
мунист. Примкнул к с.-д. движению с начала 
90-х гг. За связь с группой «Освобождѳниѳ тру
да» и Плехановым был заключен в Петропав
ловскую крепость. В 1894 был административ
но выслан в Красноярск. В сибирской ссылкѳ 

пробыл 5 лет. В1896 по
знакомился и сблизился 
в Сибири с Лениным.В 
1900, по возвращении 
из ссылки в Петербург, 
был вновь арестован и 
выслан в Псков, где 
был членом искровской 
группы (см. «Искра»). 
В 1902—член Оргкоми
тета по созыву II Съез
да партии; дел егат Киев- 
ского комитета на II 
Съезде, был избранчле
ном президиума Съезда. 
При расколѳ принад- 

лежал к искровцам-болыпевикам. На Амстѳр- 
дамском конгрессе 2-го Интернационала (1904) 
был представителем болыпевиков. После 9/1
1905 работая нелегально в Москве и Петер- 
бурге, был членом Петербургского комитета 
и Исполнительного комитета Совета рабочих 
депутатов. После ареста в Советѳ был за
ключен в тюрьму. В 1906, по выходѳ из тюрь
мы, нелегально работая в Пётербурге. В июлѳ
1906 на партконференции был вновь арестован 
и выслан из Петербурга. С 1908 работая в Пе- 
тербурге помощником присяжного поверенного; 
выступая защитником по политическим и трудо- 
вым делам. В Февральскую буржуазно-демо
кратическую революцию К.—член Исполкома 
Петроградскою совета. В Октябрьски© дни— 
член Исполкома Петроградского совета, пред- 
седатель Следственной комиссии по борьбе 
с контрреволюцией и спекуляцией. С ноября 
1917—член коллегии Народного комиссариата 

юстиции. В это время К. работает председатѳ- 
лем Кассационного трибунала при ВЦИК, уча- 
ствует в составлении гражданского и уголов
ною кодексов и проводит работу по отделению 
церкви от государства; редактирует журналы 
«Революция и церковь» и «Воинствующий атѳ- 
изм». В 1921 К.—член Малого Совнаркома. 
В 1924—прокурор Верховного суда СССР. 
С 1933—зам. пред. Верховного суда СССР. К. 
был членом комиссии составления проекта 
Сталинской Конституции СССР, принятой Чрез- 
вычайным 8 Съездом Советов СССР. К. из
бирался кандидатом и членом ЦИК СССР и 
ВЦИК почти всех созывов.

КРАСИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, аппараты для 
крашения тканей и пряжи. Для крашения тка
ней применяются К. а. как периодического, так 
и непрерывного действия. К первым относятся: 

красильные барки и джиг
геры, ко вторым — плюсов
ки и проходные аппараты.

Рис. 1. Рис. 2.
Рис. 1. Красильная барка: А—ящик для кра- 
сильного раствора, В п Т—отжимные валы, 
Г—перегородка, Д—пальцы, Ж—труба для пода
чи воды.—Рис. 2. Джиггер: А и В—ведущие валы, 

C,D,E и F—направляющие ролики.

1) Красильная барка (рис. 1) являет
ся наиболее старым К. а., служит для крашѳ- 
ния ткани жгутом; представляет собой дере
вянный или чугунный ящик, над к-рым нахо
дятся отжимные валы. В ящике имеется про
дольная, не доходящая до дна перегородка, над 
ней ряд деревянных пальцев для предохране- 
ния петель товара от перепутывания. Товар 
вводится в машину с одного конца, проводится 
через раствор и между валами, причем товар 
образует петли, а затем концы окрашиваемого 
товара сшиваются, после чего ткань гоняется до 
получения нужной окраски. 2) Джиггер 
(рис. 2) являлся до недавнего времени наиболее 
распространенным К. а. Ткань накатывается на 
один вал, затем через направляющие ролики 
перематывается на другой. До получения нуж
ной окраски ткань совершает несколько таких 
переходов.—Большое распространение, осо
бенно в крашении хлоп.-бум. тканей, получи
ли в последнее время аппараты непрерывного 
действия: 3) плюсовка (рис. 3)—аппарат 
для быстрою нанесения красильного раствора 
на ткань; состоит из деревянного или медного 
корыта и помещенных над ним 2—3 каучуко- 
вых или бронзовых отжимных валов. Ткань по
ступает в корыто, проходит через жидкость и 
отжимается между валами. 4) П р о х о дные 
аппараты (рис. 4) состоят из нескольких 
прямоугольных ящиков со свободно вращаю
щимися направляющими роликами; над пере
городками, разделяющими ящики, помещаются 
отжимные валы. Проходные аппараты, в зави-
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симости от применяемых красителей, бывают 
след. типов: а) проходные аппараты для сер- 
нистого крашения, в к-рых в первые два ящика 
заливается раствор красителя, а следующие 
служат для промывки; после ящиков с красиль- 
ным раствором товар проходит через ряд роли- 
ков, расположенных открыто или в коробке с 
паром и служащих для окисления красителя; 
б) аппараты для крашения индиго (кубовые), 
состоящие из 2—3 болыпих ящиков с роликами 
и отжимными чугунными валами; после отжима 
товар проходит через систему роликов по воз
духу, для окисления красителя; в) аппараты 
для крашения черным анилином, состоящие

Рис. 3. Плюсовка.
из одной или двух плюсовок, за к-рыми следует 
большая камера с роликами (зрельник), где 
происходит вызревание товара при цоответ- 
ствующих условиях температуры и влажности.

К. а. непрерывнрго действия, преимущест
венно применяемыѳ в наст. время для крашения 
тканей, характеризуются малой величиной 
ящика для красильного раствора и многократ- 
ным отжимом окрашиваемой ткани как перед 
погружением в раствор с целью удаления воз
духа из товара, так и после пребывания в рас- 
творе с целью получения прокраса. В новей- 
ших моделях плюсовок ящик для красильного 
раствора даже совсем отсутствует, и последний 
заливается в пространство, образуемое прижа
тыми друг к другу отжимными валами, причем 
товар во время прохода отжимается до четырех

Рис. 4. Проходной аппарат: а—ящик для кра
сильного раствора, Ь—ящик для промывки, 

с—отжимы.

раз.—Для крашения пряжи и волокна до по- 
следнего времени применялись аппараты пери- 
одического действия. Они имеются двух типов: 
или товар перемещается в красильном растворе 
или красильный раствор прогоняется при помо
щи насоса через неподвижный товар, причем на
правленно движения раствора периодически 
изменяется. К аппаратам первого типа отно
сятся аппараты для крашения пряжи в мотках:

в мотках, состоящие из

а) простые прямоугольные барки, снабженные 
паровыми трубами для нагревания; пряжа на- 
девается на палки и ручным способом перетя
гивается во время крашения; б) машины для 
окрашивания пряжи 
барки, снабжен
ной коробками с 
механически вра
щающимися стер
жнями, на кото
рые надеты фарфо
ровые баранчики

Рис. 5. Красильный аппарат насадочной систе
мы: А—шпиндели с насаженными шпулями, 
Б—ящик с красильными растворами, В—насос 
для перекачки красильного раствора, Г—трубы 

для подачи красильного раствора.

(рили); каждая коробка может быть поднята 
и опущена. Направленно вращения стержней 
периодически и автоматически изменяется. К 
аппаратам второго типа принадлежат аппараты 
насадочной (рис. 5) или упаковочной систе
мы. К первым относятся: а) аппарат для окра
шивания основы в навоях, в котором пряжа, 
наснованная на дырчатый навой, помещается 
внутри красильной барки и плотно прижи
мается к плите, укрепленной к краям барки; 
красящая жидкость при помощи насоса или

Рис. 6. Схема плюсовки 
Фибе:1,4—металлич.валы, 
покрытые твердой роговой 
резиной; 2, 3—металлич. 
валы, покрытые мягкой 
резиной; а—боковые водо
непроницаемые стенки; 
пространство между вала
ми (1—4) является сосудом 
для красильной ванны 

(заштриховано).

направляется непосредственно на пряжу или 
пропускается сквозь 
пряжу изнутри через 
навой; б) аппарат для 
крашения пряжи на 
шпинделях. Аппара
ты упаковочной систе
мы применяются обыч
но для крашения во
локна; они состоят из. 
железной цилиндриче
ской ванны, одного 
или двух концентри
чески расположенных 
в середине еѳ дырча- 
тых цилиндров, куда 
загружается окраши
ваемый материал, и 
центробежного насоса.

В настоящее время 
для крашения хлопка 
стали применять ап
параты непрерывною 
действия, состоящие 
из ряда ящиков с кра- 
сильным раствором и водой, через к-рые хлопок 
проходит непрерывной лентой, зажатой между 
двумя никелиновыми проволоками.

В последниѳ годы в Германии и Швейцарии 
появилась плюсовка нового типа (рис. 6). Вал 
4 является приводным и установлен неподвиж
но. Вал 1 прижимается специальной рессорой. 
Заправку ткани производят, отделяя- валы 
2 и Зпосредством рычагов. Особое расположе
нно валов и специальное приспособление обес- 
печивают равномерность прижима валов и пол
ное удаленно воздуха из ткани перед поступле-
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нием ее в красильную ванну. Благодаря этому 
проникновение раствора в ткань происходит 
моментально, что обеспечивает равномерность 
окраски и очень короткую длину ванны. Дли
на валов около 90 см, емкость ванны 10 л. 
Применениѳ этой системы К. а. улучшает 
качества окраски и дает экономию дорогих 
красителей.

Лит.: X о л А. Дж., Аппаратура для беления, кра- 
шения, печатаныя и отделки в текстильной промышлен
ности, пер. сангл. в обработке и под ред. А. Н. Якубова, 
М., 1929; Петров П. П., Викторов П. П. и М а - 
лютин Н. Н., Химическая технология волокнистых 
веществ, Иваново-Вознесенск, 1928; «Бюллетень техно
экономической информации по хлопчато-бумажной про
мышленности», М., 1936, № 15, вып. VIII (см. ст. Краше
ные тканей на плюсовках, стр. 5—10).

КРАСИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ,растения, являющи- 
еся источником получения красящих веществ, 
применяемых для окраски тканей, пищевых 
продуктов, а также в кустарной, гл. обр. ков
ровой и шелковой, промышленности. Из крася
щих веществ растений для техничёских целей' 
имеют наибольшее значение вещества, раство
ренные в клеточном соке, а также вещества, 
окрашивающиѳ ядро древесины. Некоторые 
вещества, растворенные в клеточном соке, дают 
окраску лишь после окисления или после сое
динения с какой-либо протравой. Получаются 
красящие растительные вещества, во-первых, 
непосредственно из растений, причем для этого 
используются: а) растения целиком (лишай
ники); б) подземные органы—корни, корневи
ща (альканна, крапп и др.); в) кора (напр. ду
ба, Quercus tinctoria, дает кверцитрон); г) дре
весина (красное, желтое, сандаловое, кампе
шевое синее дерево и др.); д) травы и листья 
(вайда, индигоноска и др.); е) цветы и части 
цветов (шафран, сафлор и др.); ж) плоды и воло
ски, покрывающие их (камала).—Во-вторых, 
красящие растительные вещества получаются из 
растений, подвергаемых для этого особой об
работке, напр. ферментации (индиго, лакмус 
и др.).—В-третьих, красящие растительные 
вещества получаются еще из продуктов, явля
ющихся одновременно и дубильными вещества
ми (катеху, гамбир, кино).

Растительные красильные вещества известны 
человеку еще с доисторических времен. Искус
ство применения их получило первоначально 
свое развитие в связи с татуировкой и раскрас
кой тела. В дальнейшем ими наносились ри
сунки и производилась окраска нижней глад
кой поверхности шкур, служивших одеждой, 
позднее они использовались для окрашивания 
тканей. Окраска одежды растительными крас
ками все более развивалась, вследствие чего 
в Средние века в Центр. Европе начата была 
культура К. р., повлекшая за собой создание 
красильной пром-сти. С открытием Америки в 
Европу пронпк ряд неизвестных до того вре
мени растительных материалов, сильно обога- 
тивших и красильное дело. Расцвет раститель
ной красильной пром-сти продолжался до на
чала 19 в., когда началось постепенное выте- 
снение растительных красок красками, приго
товляемыми искусственно и значительно более 
дешевыми. В настоящее время искусственные 
анилиновые краски почти совершенно вытес- 
нили растительные красящие вещества и при
вели к почти полной ликвидации как культуры 
К. р., так и промышленного получения расти
тельных красок. Только немногие из них не мо
гут быть еще заменены искусственными. Ра
стительные краски еще сохранили свое зна- 
чениѳ гл. обр. в кустарной, особенно в ковро

вой и шелковой, пром-сти благодаря их красо- 
те и прочности и в пищевой пром-сти благо
даря их безвредности.—Главнейшими К. р.. 
имевшими в прошлом большое применение, яв
ляются: марена, или крапп, хна, вайда, шафран. 
сафлор (см.), орлеановое дерево, мальва, ли 
шток-роза, куркума(см.). Некоторые лишайни
ки (Roccella tinctoria и др. виды) дают ценные 
красящие вещества (орсейль)—красные, фиоле- 
товые, применяемые и в настоящее время для 
окраски шерсти и шелка. Лишайники СССР 
в этом отношений совершенно не изучены.— 
В центральной полосе СССР раньше применя- 
лись как К. р. пупавка (см.), красильная церва, 
или желтянка (см.), вайда, крапп и некото
рые др.—В кустарной—ковровой и шелковой— 
промышленности СССР применяется ряд мест- 
ных красильных, а также и культивируемых 
растений, из которых могут быть отмечены 
нижесл едующие.

К. р., применяемые в Закавказья. Желтые о к р а ■ 
с к и. Молочай, Euphorbia Gerardiana, и др. виды моло- 
чаев—«сары-гоб»—применяются в ковровом производ
ство как главная желтая краска; идут для зеленых тонов 
в употреблении с индиго; используются цветы и стебель. 
Яблоня, у к-рой кора, особенно внутренняя часть ее, 
дает красивую желтую краску; в ковровом производ
ство употребляется значительно реже предыдущей, гл. 
обр. применяется вдомашнем крашении для шерсти и др. 
тканей. Значительное применение имеет также шафран 
(см.). Меньшее применение имеют конопельник, Datlsca 
cannabina, резеда, Reseda luteola и R. lutea, дрок, Ge
nista tinctoria, кизил, Cornus mas, свербежница, Cephala- 
ria tatarlca, и др.

Синие окраски. Вайда применяется редко, вы- 
теснена искусственным и тропическим индиго. Другие 
синие красители, как Chrozophora tinctoria, Eupatorium 
cannabinum, Inuia Helenium, применяются весьма редко 
и также вытеснены индиго.—К расные окраски. 
Крапп—главная красная краска в новровом производство 
в Грузни, Армении и Азербайджане. Гармала, Peganum 
harmala, дает прочную красную (алую) краску; в домаш- 
нем крашении употребляется редко; применялась в Тур- 
ции для окраски фесок. Другие красители, как подмарен- 
ник, Galium verum (корни), оносма, Onosma echioides 
(корни), бирючина, Ligustrum vulgare (плоды), гранатник, 
Punica granatum (цветы), и др., применяются редко.

Черные окраски. В ковровом деле черная 
краска не применяется, т. к. ее получают в употреблении 
с солями железа, а оно разрушающе действует с течением 
времени на нитки. Черный цвет заменяют концентри- 
рованным раствором черно-синего индиго (Армения и 
Азербайджан) или естественной черной шерстью. В до- 
машнем крашении употребляют для черного цвета (с со
лями. железа): кермек, Statice Gmelini (корни), гранат
ник, Punica granatum (околоплодник), ольха, Alnus glu- 
tinosa (кора), сумахи, Rhus согіагіа и Cotinus Coggygria 
(листья), грецкий opex, Juglans regia (околоплодник), дуб, 
Quercus sp. (кора), и мн. др.—К оричневые и свет- 
локоричневые окраски. В ковровом производ- 
стве применяются грецкий орех (околоплодник), кермек, 
Statice Gmelini (корни), гранатник (околоплодник). 
Реже применяются в ковровом производстве сумахи— 
Rhus согіагіа и Cotinus Coggygria. Ольха, Alnus glutinosa, 
дуб, Quercus sp., и груша, Pyrus communis, употреб
ляются в домашнем крашении.

К. р., применяемые в Средней Азии. Желтые 
окраски. Живокость, Delphinum semibarbatum, т. н. 
исфарак, или испаряк (цветы), применяется для прочной 
окраски шелковых и шерстяных тканей; молочай, Euphor
bia sp.,—«сары-гоб» (листья)—известен и в Азии кая 
краситель для ковров. Барбарис, Berberis vulgaris,— 
для окраски нож и тканей в желтый цвет (применяются 
корни в суптеном и толченом виде). Софора, Sophora japo- 
піса, т. н. тухмяк, нераспустившиеся цветы ее дают зеле
ную краску, распустившиеся—желтую хорошую краску. 
Ранее имел большое применение в Китае и Ср. Азии 
бальзамин, Impatiens balsamina; истолченные листья с 
цветами применяются для окраски ногтей. Остальные 
желтые красители, как резеда, Reseda luteola, чистотел, 
Chelidonium majus, лук, Allium pskemense, так наз. си- 
ряк (чешуи), багульник, Ledum palustre, шафран—«бал- 
гынгоз», Мугісагіа, толокнянка, Arctostaphylos uva ursi, 
и др., применяются значительно реже.—К р а с н ы е 
окраски. Крапп («марсин», «руян») культивируется в 
Коканде, реже встречается дикорастущим; идет в ков
ровом производстве. Гармала, Peganum harmala,— 
«дальдарык» (Семена). Другие красители—Arnebia decum- 
bens, т. н. аплык, мальва, Althaea officinalis, т. н. джи- 
лимза, и др.—употребляются реже.

Черные окраски. Гранатник—корка плодовс 
солями железа; мальва, Althaea rosea ѵ. nigra, так назы-
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ваемый гульхайрис,—цветы с солями железа дают чер
ную краску для шелков, она же применяется для под
краски вин.

Другие красйтели те же, что и в Закавказьи. Реже 
употребляются грецкий opex, Juglans regia, бузина, Sam- 
bucus racemosa, галлы фисташки «бузгунч», или «тогш- 
калы»,—длячернения зубов, корень ревеня, Rheum tatari- 
cum, виды кермека, галлы на Prosopis Stephaniana и др.

Коричневые и светлокоричневые 
тона. Ольха, Alnus glutinosa,—корка, молодые ветви и 
листья; гранатник, т. н. акар,—корка плодов («нарпус»); 
солянки: Salsola Richteri, «черчель», и Salsola Paletzkia- 
па,«шарк»,—листья; грецкий opex, Juglans regia,—около- 
плодник, и ряд других.

Синие окраски. Вайда «усма» применяется 
также для окраски бровей (сок свежих листьев) и пере
носицы в темноголубой цвет. Реже применяются кра
сильная гречиха, Polygonum tinctorium, плаун, Lycopo
dium,—стебли, и др.

Зеленые окраски. Большей частью составные 
из желтых с индиго; редко применяются бузина, Sam- 
bucus racemosa (листья), крапп, шелковица (соцветия), 
щавель, Rumex sp., манжетка (листья), можжевельник 
(«ягоды») и др.

В составе флоры СССР имеются многочи
сленные красильные растения, еще не изучен
ные и не используемые.

Лит.: Wiesner J., Die Rohstoffe des Pflanzenrei- 
ches, Bd I, Lpz., 1927; Добрынин И., Естественные 
органические красящие вещества, Л., 1929; П о г о- 
ж е в П. М., Красильные растения СССР, «За рекон- 
струкцию текстильной промышленности», М., 1934, № 5; 
Растительные красители Средней Азии, там же, 1923, 
№ 3; Павловы. В., Красильные растения Кара- 
тау, Труды Средне-азиатского государственного универ
ситета, серия ѴІІІв, Ботаника, выпуск 19, Таш- 
кент, 1935.

КРАСИН, Леонид Борисович (парт. псевдо
нимы: 3 и м и н, Никитич, Винтер) 
(1870—1926); старый болыпевик, выдающийся 
советский деятель, талантливый красный дип- 
ломат. Родился в г. Кунгуре в семье мелкого 
чиновника. Окончив реальное училище в Тю

мени, К. в 1887 поступил 
в Петербургский тѳх- 
нологич. ин-т. Здесь, в 
студенческих кружках, 
К. знакомится с марк
систской литературой и 
вскоре входит в с.-д. 
группу М. И. Бруснева 
(см.), ведет пропаганду 
марксизма в кружках 
рабочих-ткачей Петер
бурга, на Обводном ка
нал е. За участие в орга
низации противоправи
тельственной демонст- 
рации революционного 

студенчества, с участием рабочих,на похоронах 
писателя Н. В. ПІелгунова (см.) К. в 1891 был 
исключен из института и выслан в Н.-Новго- 
род. В связи с провалом кружка М. И. Брусне
ва К. в 1892 вновь был арестован и посажен в 
Таганскую тюрьму и в 1895 сослан на 3 года 
в Иркутск.—В 1897 К. возвратился из ссылки 
и поступил в Харьковский технологический 
ин-т, который он блестяще окончил в 1900. По 
приглашению инженера Р. Д. Классона К. в 
1900—04 работая помощником директора по 
постройке крупной электростанции в Баку. 
В то же время К. вел интенсивную нелегаль
ную работу. При его содействии электростан- 
ция была превращена в базу подпольной рабо
ты бакинской «искровской» с.-д. организации. 
Здесь устраивались на работу нелегальные 
искровцы, хранились шрифты, нелегальная ли
тература, заготовлялись паспорта и т. д. При 
содействии К. в Баку в 1903 была восста- 
новлена организованная Ладо Кецховели (см.) 
тщательно законспирированная центральная 
партийная типография, обслуживающая ле

нинскую «Искру». Свои общественные, личные, 
служебные связи К. использовал для организа
ции «техники» транспортировки нелегальной 
литературы и мобилизации денежных средств 
для нужд болыпевистского подполья. После 
раскола РСДРП на II Съезде (1903) Красин 
примкнул к болыпевикам и в конце 1903 был 
кооптирован в члены болыпевистского ЦК 
партии.

После II Съезда, когда во главе с Лениным 
большевики вели борьбу против меныпевиков, 
к-рые саботировали решения Съезда и стреми
лись захватить в свои руки центральные орга
ны партии,находившийся за границей К.занял в 
отношений меныпевиков примиренческую пози- 
цию. При его согласии в ЦК партии были кооп
тированы представители меныпевиков; бакин
ская центральная типография по указаниям 
К. обслуживала меньшевистскую «Искру». Ка- 
питуляция К. и других примиренцев, членов 
ЦК, перед меньшевиками вызвала бурю него- 
дования местных с.-д. комитетов, шедших в 
болыпинстве за Лениным. Под давлением мест
ных партийных организаций, к-рые выразили 
недоверие примиренческому ЦК и требовали 
немедленного созыва нового партийного съезда, 
К., в обстановкенарастающего революционного 
движения, порвал связи с меньшевиками и от 
имени ЦК подписал соглашение с созданный 
Лениным и Сталиным «Бюро комитетов боль
шинства» для совместной подготовки III Съезда 
партии. Активно участвуя в подготовке III Съез
да, К. лично объезжал с этой целью местные 
партийныѳ организации. На III Болыпевист- 
ском съезде К. делал отчетный доклад ЦК, в 
котором осудил свои примиренческие ошибки. 
На III Съезде партии Красин был избран члѳ- 
ном ЦК.

В революции1905—07 К. сыграл выдающуюся 
роль в подготовке вооруженного восстания. Он 
проявил талант организатора и отличного кон
спиратора в создании боевых групп по приоб- 
ретению и транспортировке боевой техники, по 
оборудованию партийных типографий. После 
17 октября (1905) К. был одним из организато- 
ров легальной большевистской газеты «Новая 
жизнь». В качестве представителя ЦК Красин 
входил в Петербургский совет рабочих депу
татов. На IV (Объединительном) Съезде партии 
(1906) К., под руководством Ленина, вел борьбу 
с меньшевиками и вновь был избран в члены 
ЦК. На V Лондонском Съезде К. избран канди- 
датом в члены ЦК и вошел в состав болыпеви
стского центра. В 1908 Красин был аресто
ван в Финляндии и по освобождении уехал за 
границу.

В годы реакции К. нек-роѳ время примыкал к 
богдановской группе «Вперед», выступил в за
щиту Богданова после расширенного совеща- 
ния редакции «Пролетарий». Позже К. отошел 
от политич. деятельности, работая как инже- 
нер. Во время Великой Октябрьской социали
стической революции К. сразу же отдал себя 
в распоряжение большевистской партии. Свои 
незаурядные способности хозяйственника, та
лантливою инженера К. особенно развернул 
после победы пролетариата. В 1918 К.—пред- 
седатель Чрезвычайной комиссии по снабже- 
нию Красной армии, затем—член Президиума 
ВСНХ и нарком путей сообщения (1919). Вско
ре К., по предложению В. И. Ленина, перехо- 
дит на дипломатическую работу. Еще в 1918 он 
принимая активное участие в брест-литовских 
переговорах и был одним из авторов т. н. Авгу-
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стовского дополнительного соглашения с Гер- 
манией, заключенное в Берлине. Вместе с 
М. М. Литвиновым К. много сделал в деле про
рыва экономической и политической блокады 
Советской России со стороны империалисти- 
ческих стран. В марте 1921 К. подписывает анг- 
ло-советский договор, работает полпредом 
Страны Советов в Англии, участвует в Генуэз
ской и Гаагской конференциях, а затем назна
чается наркомом внешней торговли. На XII 
Съезде партии К. выступил с рядом право- 
оппортунистических предложений в области 
внешней и внутренней политики и возражая 
против предложенной ЛГениным реорганиза
ціи ЦКК. Оставаясь наркомом, К. одновре
менно назначается в конце 1924 полномочным 
представителем СССР во Франции (Париж). 
В 1926 К. снова едет полпредом в Англию. 
Умер К. в Лондоне в 1926 на посту полпре
да Советского государства. — К. принадлежит 
большая заслуга в деле укрепления важнейшей 
командной высоты пролетарской диктатуры— 
монополии внешней торговли. На XIII и XIV 
Съездах партии Красин избирается членом 
ЦК ВКП(б).

«КРАСИН», ледокол, до постройки в 1937 ле
докола «Иосиф Сталин» был самым мощным 
ледоколом в мире (до 1927 наз. «Святогором»). 
Построен в 1917 в Англии. Ледокол двухмач
товый, двухтрубный, трехвинтовый. Главные 
размеры: длина — 98,5 м, ширина — 21,6 м, 
высота от киля до верхней палубы —12,6 м. 
Полное водоизмещение—10.000 т. Внутри кор- 
пус делится на водонепроницаемые помеще
ния поперечными и продольными переборками; 
имеет двойное дно. Всеми этими водонепро
ницаемыми переборками, палубами и вторым 
дном выделено 73 отсека для угля, воды, слу- 
жебных и жилых помещений, сообщающихся 
между собой 80 водонепроницаемыми дверями 
и горловинами. Общая мощность 3 паровыя ма- 
шин—10.000 индикаторных л. с. Машины раз- 
мещены в двух машинных отделениях в кормо
вой части ледокола, а главные котлы—в четы- 
рех кочегарныя отделениях. Запас угля при- 
нимает до 3.100 т. Расход угля на полном ходу- 
150—180 т в сутки, в зависимости от его каче
ства. Запас пресной воды—800 ш. Скорость ле
докола в чистой воде—16 узлов (ок. 29,6 км в 
час); в сплошном невзломанном льду толщиной 
около 60 см без снегового покрова—около 2 
узлов (3,7 км в час). При толщине льда св. 75 см 
лед разбивается ледоколом с разбега. Экипаж 
ледокола—133 человека.—Важнейшие экспеди- 
ции, совершенные «Красиным» в Арктике: в 
1928 спас экипаж с итал. дирижабля «Италия» 
в районе северного Шпицбергена; участвовал 
в поисках известного полярного исследователя 
Амундсена; спас от гибели германский пасса
жирский пароход «Монте Сервантес» с 1.800 
пассажирами; в 1932 совершил для оказания 
помощи зимовщикам зимний поход на Новую 
Землю, впервые в истории обогнув мыс Жела- 
ния в зимнее время; в 1933 участвовал в пер
вой Ленской экспедиции по проводкѳ коммерче- 
ских судов с грузом для Якутии. В 1936 рабо
тая в вост. секторѳ Северного морского пути по 
проводке судов через лед.

КРАСИНСКИЙ, Зигмунд (1812—59), граф; из
вестный польский дворянский поэт, роман- 
тик. Большую часть жизни провел за границей 
среди польской политической эмиграции. Кра- 
синский — враг русского царизма и яростный 
противник демократичѳских движений. Наибо

лее известными произведениями являются 
«Иридион» (1836), драма из эпохи конца Рим
ской империи и победы христианства, и «Не
божественная комедия» (1835), драматическое 
произведение, изображающее в фантастичес- 
ких образах борьбу старого мира — шляхты 
и католичества—с буржуазной демократией. 
В поэме«Рассвет» (1843) Красинский развил ари
стократическую политическую программу. Меж
ду ним и другим знаменитым польским роман- 
тиком-демократом Словацким (см.) разверну
лась известная в польской литературе поэти
ческая полемика.

КРАСИС (греч. «смешение»), термин античной 
грамматики и метрики, обозначающий слия- 
ние двух смежных гласных в конце одного и на
чал е другого слова в новый, отличный от обоих 
звук. Примеры К.: avrjp вместо баѵтда—«муж», 
гШх вместо та Ша—«другие».

КРАСИТЕЛИ, см. Красящие вещества.
КРАСИТЕЛИ ИСКУССТВЕННЫЕ, см. Крася- 

щие вещества.
КРАСИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ, см. Красящие 

вещества.
КРАСИЦКИЙ, Игнатий (1735—1801), поль

ский поэт. Последователь Вольтера, имел ши
рокое энциклопедическое образование, был 
католическим епископом. Автор сатирических 
поэм и басен, едко осмеивающих бессмыслен- 
пость жизни монахов в польских католиче- 
ских монастырях, и автор длинных сатириче
ских романов, критикующих обычаи польской 
шляхты 18 в. Некоторые его басни пользуются 
популярностью по наст. время.

КРАСКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, применяются для 
окраски керамических изделий и закрепляются 
на последних путем обжига при высоких темпѳ- 
ратурах (от 600° до 1.400° С). Основными мате- 
риалами, идущими на изготовление К. к., яв
ляются окислы тяжелых металлов, из к-рых: 
Fe2O3 применяется для изготовления красных, 
коричневыя и черных пигментов; МпО—для 
фиолетовых, коричневыя и черныя; Си О—зе
леныя и сине-голубых; СоО—синих и голубыя 
и т. д. и, кроме того, еще ряд окислов, не окра
шенныя, но изменяющих цвет основного окисла 
в определенном направлении и играющих роль 
хромофоров. К ним относятся окиси глинозема, 
цинка, олова, магния, кальция, бария и др.— 
К. к. подразделяются на два обширныя класса: 
подглазурных и надглазурных красок. Первые 
наносятся на изделия перед покрытием их гла
зурью и должны, следовательно, выдерживать 
глазурный обжиг; надглазурные краски нано
сятся на изделия по глазури и представляют со
бой тонкомолотую смесь пигментов с легко- 
плавким стеклом, который называется флюсом, 
или плавнем (чаще всего свинцовый или щелоч
но-свинцовый боросиликат).

Надглазурные краски наносятся на изделие 
с помощью кисти, резинового штампа, аэро
графа или способом печатания со стальной 
доски или с переводныя рисунков (декалькома- 
ния) и перед нанесением растираются на скипи- 
даре. Затем они обжигаются в пределах темпе
ратуры от 600° до 835° С; при этом флюс плавит
ся. Широкое применение также находит пре- 
парат жидкого золота (глянцгольд), представ- 
ляющий собой раствор органической соли зо
лота в смеси нитробензола, скипидара и хло
роформа. Раствор загущается канифолью, си- 
рийским асфальтом, и к нему добавляются в 
качестве закрепителей органические растворы 
висмута и родия. До 1918 все К. к. русская ке-
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рамическая промышленность получала из-за 
границы, и лишь отдельные предприятия изгото
вляли нек-рые красители кустарный способом. 
С 1918 при Дулевском фарфоровой заводе (под 
Москвой) организована специальная лаборато- 
рия по изготовлению К. к. С 1919 приступле- 
но к организации массового их производства, 
которое в наст. время выросло до удовлетворе
нія почти всей керамической промышленно
сти СССР.

КРАСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ, пигменты—кра- 
сящие вещества минеральною происхождения. 
Применяются в малярном деле, в полиграфии, 
в производстве эмалей, в живописи, для окрас
ки пластических масс, иногда при окраске тек- 
стильных изделий и пр.

І.Общие свойства. Основное свойство 
пигментов—цвет—с точки зрения оптики опре- 
деляется тем, что пигменты представляют со
бою непрозрачные (в достаточно толстых слоях) 
вещества. Падающий на зернышки пигментов 
свет частично проходит внутрь тела, частично 
отражается. Для возникновенія цвета в дан- 
ном случае имеет значение только отраженный 
свет. Определенной длинѳ волны света соответ- 
ствует и определенный цвет, ощущаемый гла- 
зом человека, что видно из нижеследуюшего 
сопоставления (табл. 1):

Табл. 1.

Длина вол
ны в тді Цвет

Наиболее подходя
щая краска для изо- 
бражения этого цвета

760 Крайний красный Темнокоричнево
красная

687 Красный Кармин в порошке
656 Оранжево-красный Киноварь
589 Оранжевый 

Золотисто-желтый 
Чистый желтый

Сурик 
Желтый кадмий 
Желтый хром

527 Чистый зеленый Швейнфуртская зе
лень

486 Голубовато-зеленый 
Голубой

Ярь-медянка 
Берлинская лазурь

430 Индиго-синий Ультрамарин
397 Фиолетовый Анилиновая фиоле- 

товая

Дисперсность (тонкость помола) пиг
ментов определяет в известной степени и цвет 
пигмента и гл. обр. поведение пигмента в сме- 
си со связующим его веществом. От степени 
дисперсности пигмента зависит его маслоем
кость (количество граммов сырого льняного 

масла для получения пасты из 100 г сухого 
пигмента). В табл. 2 приведены данные, пока- 
зывающиѳ изменения величины маслоемкости 
в зависимости от средней величины частиц.

Содержание масла в красочной пасте опре
деляет вязкость и пластичность наст.

Кроме степени дисперсности, на поведение 
красочной суспензии (прочность в отношении

Рис. 1. Печь для сжигания металлического 
цинка.

расслаивания и т. п.) влияет также форма ча
стиц, определяемая с помощью микрофотогра- 
фии. По светопреломляющѳй способности раз
личают пигменты: а) непрозрачные, т. е. кро- 
ющие, иб) прозрачные (просвечивающие), ина
че «лессирующие».

II. Технологи я синтетических 
пигментов. Основным сырьем для произ
водства пигментов в СССР до последних лет 
служили в основном чистые металлы: свинеп 
(глет, сурик,свинцовые белилаипр.), цинк (цин
ковые бе лила и пр.), медь (ярь-медянка и пр.).

Табл. 2.

Название пигмента Химическая формула Уд. вес
Величина 

частиц (в ми- 
кронах)

Маслоем- j 
кость ;

Бланфикс ...................................... BaSO4 4,4—4,45 2,5 — 40,0 12,7
Берлинская лазурь ................... Ге7Суів —— 0,1 — ’ 5,0 59,5
Сульфоблейвейс ......................... PbSO4-Pb(OH)2 6,64 0,5 — 1,5 10,12
Свинцовые белила ...................... 2РЬСО8-РЬ(ОН)2 5,95—7,6 0,3 — 10,0 9,12
Железный сурик......................... FezO3-SiOe 3,45—4,55 2,5 —140,0 14—25
Английская красная.................. • Fe2O3 (CaSO4) 4,0—5,2 0,5 — 40,0 24
Черная «слоновая кость» . . . . • С (Са—фосфат) 2,73 0,3 — 5,0 58
Зеленая земля................................ Са, Mg, Fen, SiO2 2,7—2,9 3,0 — 50,0 59,5
Гюиньетова зелень...................... Cr2O3-2H2O 3 2,5 — 60,0 28
Капутмортуум............................. Fe2O3 OK. 4,4 0,5 — 20,0 18—25
Мел................................................ СаСО3 2,71 0,5 — 20,0 24
Ленцин (легкий шпат)................ CaSO4-2H2O 2,36 5,0 — 50,0 29
Литопон......................................... ZnS- В aSO 4 4,2—4,22 0,1 — 8,0 14
Сурик свинцовый.......................... Pb3O4 8,8—9,55 1,0 — 35,0 4,2—6,1
Охра желтая................................ Fe2 (OH)e, глина, известь 2,0—3,1 0,25— 20,0 ——
Охра красная (мумия)................ FezO3, глина, известь 2,6—2,9 1,0 — 20,0 20—30
Сажа.............................................. С 1,6—1,8 0,05— 10,0 200—230
Терра ди сиенна ......................... Fe2(OH)e, глина, известь, доломит 2,7—3,3 1,5 — 70,0 36,74
Титановые белила...................... TiO2[BaSO4, ZnO] 4,04 0,5 — 5,0 13
Умбра ............................................ Fe, Mn, Са, глина 2,5 —3,3 0,5 — 40,0 30,56
Ультрамарин (синий).................... [6SiO2. ЗА12О3 • 3Na2O] (Na2S4) 2,24—2,43 0,5 — 10,0 26—45
Цинковые белила.......................... ZnO 5,3 —5,66 0,5 — 4,0 14—18
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Последние годы (1934—36) ознаменованы по
степенный переходом к применению для про
изводства пигментов новых нерудных ископае- 
мых и руд цветных металлов (полиметалли- 

чѳских свинцовых и цинковых 
руд), позволяющих получать пи
гменты , минуя стадию добычи из 
руд металлов. В этом направле- 

применяют углекислый кальций, сернокислый кальций 
(гипс) и кальциевую хромовую желтую, СаСгО4 2НаО» 
•Са(ОН)2 или Са2СгО5- ЗН2О. Из соединений бария 
применяют сульфат бария (бланфикс, баритовые белила, 
BaSO4); углекислый барий (витерит) как наполнитель 
для титановых белил и как сырье для изготовления блан
фикса; баритовую желтую (желтый ультрамарин), пред
ставляющую собой хромовокислый барий, получаемый из 
хлористого бария и хромовокислого калия (натрия). 
Сернокислый стронций (целестин) применяют как на
полнитель.

Группа цинка: соединения магния, цинковые 
краски, светящиеся краски. Из соединений магния есте
ственные силикаты, как тальк, асбест и стеатит, приме
няют в красочных пастах в качестве наполнителей. Так,

Рис. 2. Устройство для охлаждения цинковых 
белил.

нии следует отметить начало производства ти
тановых белил из ильменитовых и сфеновых по- 
род, переработку руд цветных металлов непо
средственно на пигменты, а также пблучение 
из рудных концѳнтратов
таких новых видов пигмен
тов, как сульфоблейвейс
(основной сернокислый сви-

Рис. 4. Баки для осаждения литопона.
тальк'в смеси с литопоном сообщает последнему боль
шую светостойкость. Асбест применяют в смеси с жид- 
кимстеклом для изготовления силикатных огнезащитных 
красок. Цинковые белила, окись цинка (ZnO), получают 
гл. обр. сжиганием металлического цинка в специаль
ных муфельных печах (рис. 1). Продукт сгораний паров 
металлического цинка—окись цинка (ZnO) — во взве- 
шенном в газовой среде состоянии поступает в холодиль
ные трубы (рис. 2), откуда охладившиеся белила посту- 
пают далее в камеру для осаждения, снабженную пере
городками (рис. 3). Окись цинка получают также из 
обожженных цинковых руд или, что лучше, концентра- 
тов в печах Ветерилля или во вращающихся трубчатых 
печах (вельц-процесс). В последнее время (1936) раз
рабатывается и частично осуществлен новый метод полу
чения окиси цинка (отчасти загрязненной примесями

Рис. 3. Уловительные камеры.

нец), сернистый цинк, сульфопон и пр. При
нимая классификацию Г. Вагнера, рассмотрим 
технологическую сторону получения важней- 
ших пигментов.

Щелочно-земельная группа: соедине
ния кальция, бария и стронция. Из соединений кальция 

Рис. 5. Бак для гидролиза растворов титана.

других юкислов) путем плавки руд во взвешенном состоя
нии. К числу пигментов группы цинка относятся лито- 
пон (xBaSO4yZnS), получаемый сливанием растворов 
сернистого бария и цинкового купороса (рис. 4), также 
сернистый цинк, сульфопон, цинковая желтая и цинко
вая зелень, получаемая смешением цинковой желтой 
с берлинской лазурью.

Светящиеся краски обычно имеют в своем 
составе сернистый цинк, поэтому их следует отнести 
к группе цинковых пигментов.

Группа кадм ин: кадмиевые и ртутные краски. Кад- 
миевую желтую (CdS) можно получить мокрым или сухим 
путем, а также электролитическим способом. Оттенки 
получаемого продукта в сильной степени зависят от
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условий ведения технологического процесса. Кадмие- 
вую желтую применяют только в живописи. Аналогично 
литопону получают кадмиевый литопон, или «кадмопон» 
(CdS«BaSO4). Нагреванием кадмиевой желтой с серой 
и селеном при 600° можно получить «кадмиевую красную». 
Из ртутных красок применяют в живописи сульфид ртути 
«киноварь» (HgS), также «йодистую киноварь»; послед- 
нюю гл. обр. получают в виде двойных солей с серебром 
(AgJ • HgJ2) или медью (Cu2J2 • 2HgJ2), причем эти 

ложении серной кислотой сфеновой или ильменитовой 
пород. Затем раствор (в случае наличия болыпих коли- 
честв железа) вымораживают при —2°С(или —5°С) для 
удаления (кристаллизацией) железного купороса. Очищен
ный раствор кипятят в особых деревянных баках (рис. 5),

Рис. 8. Окислительная печь новой конструкции.

причем осаждается метатитановая кислота (Ті^он\ 
\ ^ОН / 

которая после промывки и прокалки дает двуокись ти
тана (ТіО2). Двуокись титана применяют обычно в смесв 
с наполнителями: 50% ТіО2 и 50% BaSO4; 25% 4Т1О2і и

Рис. 6. Сверху стена окрашена цинковыми бе- 
лилами, снизу—титановыми (после годичного 

ср ока).
соединения, изменяющие свой цвет при нагревании (пер
вое соединение краснеет при 100°, второе при 60—70° 
буреет), применяют для контроля нагревающихся под- 
шипников.

Группа меди: соединения алюминия, медные кра
ски, благородные металлы. К пигментам на основе алю
миния относят алюминиевые бронзы, широко применяе- 
мые в последние годы, а также ультрамарин. Из соедине- 
ний меди важны: швейнфуртская зелень [Си(СН3СОО)2 • 
• 3Cu(AsO2)2], ярь-медянка и пр.

Группа титана: соединения титана. К числу 
^оединений титана относят широко производимые во 

Рис. 9., Плавка свинца и отливка пластин.

75% BaSO4; 75% ТіО2 и 25% ZnO; 16% Т1О2 и 84% 
BaSO4; 30% ТіО2и 70% CaSO<; 40% ТіО2 + 50% BaSO< + 
+10% ZnO; 30%ТіО2 + 30% BaSO4+40% ZnO; 25%Т1Оа+ 
+ 25% BaSO4 + 50% ZnO; 90% TiO2 + 10% ZnO и др.

Рис. 7. Ручная печь для получения глета.
всех странах мира титановые белила (ТЮ2 с какими- 
либо наполнителями). Принятый в наст. время (1936) 
в СССР способ получения двуокиси титана состоит в раз- 

Рис. 10. Камера для загрузки свинцовых 
пластин.

Титановые белила отличаются высокой стойкостью к 
атмосферным влияниям (на рис. 6—фотография накрасок: 
сверху—цинковые белила, снизу — титановые белила 
после годичного срока в условиях лаборатории), неядо
витостью и высокой укрывистостью.
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Группа свинца: оловянные нраски, свинцовые 

краски, свинцовые белила и суррогаты, хроматы свинца,

Рис. 11. Упаковка готовыя пластин.
сурьмянистый свинец. Наибольшее значение имеют окис
лы свинца—глет (РЬО) и сурик (РЬ3О4>. Глет готовят 
расплавлением металлического свинца и окислением.

Рис. 12. Ванные и помещение для I электри- 
зации.

Ускорение окисления достигается перемешиванием. По- 
следнее в печах старой конструкции (с ручным обслужи- 
ванием) производилось іруч-
ным перемешиванием распла- 
вленного свинца с помощью 
металлической штанги (рис. 7). 
Современные устройства пред
ставляют собой закрытые гер- 
метические котлы, где быстро 
вращающейся мешалкой с про- 
пеллером на конце непрерывно 
перемешивается поверхность 
расплавленного свинца. Про- 
дукт окисления (глет) далее 
отсасывается мощным венти- 
лятором и по трубам посту
пает в механизированную печь 
(рис. 8), где окончательно окис
ляется. Сури« получают окис
лением глета при 450—460°так
же в механизированных печах. 
В последнее время начали при- 
менятьнедокись свинца(РЬ2О). 
Свинцовые белила в настоя
щее время в Советском Союзе 
вырабатывают только мокрым 
методом — осаждением раст- 
воров свинца углекислотой. 
Старый способ состоял в плав- 
ке свинца в котлах и отлив- 
ке специальных свинцовых 
пластин (рисунок 9), в зак- 
ладке этих пластин в каме
ры (рисунок 10) и последую- 
щих промывке, сушке и упа- 
ковке (рис. 11) готового про
дукта. Исключительная вред
ность производства (свинцовое 
отравление), постоянно про
являвшаяся, несмотря на уси
ленное соблюдение гигиени- 
ческих мероприятий (рис. 12), 
заставила прекратить в СССР 
это производство. Из группы 
свинцовых соединений важное 

значение имеют также кроны желтый, оранжевый и 
красный.

Группа хрома: 
хромовые краски (зеле
ная окись хрома—Сг2 О3; 
гидрат окиси хрома, гю- 
иньетова зелень и др.), 
молибденовые краски, 
вольфрамовые краски, 
урановые краски.

Группа желе- 
з а: марганцовые кра
ски, никелевые, кобаль
товые и железные кра
ски: кобальтовая синь 
(СоО • А12О3); целино- 
вая лазурь, или церу- 
леум; ринманова зелень 
и др. К железным кра- 
скам относится берлин
ская лазурь (Ге7Суіз), 
получаемая осаждени- 
ем закисной соли же
леза железисто-синеро- 
дистым калием (натри- 
ем) и окислением полу- 
ченного продукта («бе- 
лого теста»). 13. Получение пламен-

Группа угле- ной сажи.
рода: углеродные кра
ски и соединения кремния. К числу углеродных красок 
относят различного происхождения сажи. Пламебную 

сажу получают при неполном 
сжигании дегтя, гудрона, наф
талина, нефтяных масел и пр. 
Принцип соответствующего уст
ройства ясен из рис. 13. Лампо
вую сажу получают сжиганием 
минеральных масел, нефти и пр. 
в фитильных лампах с непре- 
рывным притоком горючего. В 

пламени вращается из
нутри охлаждаемый же- 
лезный барабан, на ко 
тором садится сажа, 
снимаемая далее скреб- 
ком (рис. 14). Газовую 
сажу получают при не
полном сжигании есте- 
ственных газов, содер- 
жащих в основном ме-

Рис. 14. Устройство для по- тан. В последнее время 
лучения ламповой сажи. сажу получают также 

из ацетилена.
Группа мышьяка: мышьяковые, сурьмяные, 

висмутовые краски, соединения ванадия.
Табл. 3.

Название пигмента

Пигменты применяются или не применяются в:

масляных 
красках

водяных 
(клеевых) 
красках

масляных 
лаках

спиртовых 
лаках

известко- 
вых 

красках

Баритовая желтая .... + 4- 4- 4-
Бланфикс .......................... + 4- 4- +
Глет свинцовый............. 4- 4- — ■ — —
Сурик свинцовый............. 4- 4- — — 4-
Свинцовые белила .... 4- 4- ± ±
Хромовая желтая .... + 1 + ' ± —
Красный крон................
Смесь охры с неболыпим

+ 4- ± ± —
% крона свинцового . . + ± 4- ± —

Капутмортуум ............... 4* 4- 4- 4* 4-
Слоновая кость............... + 4- + 4" 4-
Гипс.................................... — • 4- — — 4-
Графит ............................. 4- 4- ± ± +
Мел................................... — 4- * _ —» 4-
Литопон............................. 4- 4- 4- 4- 4м
Марганцовая коричневая 4- 4- 4- 4- 4-
Марганцовая фиолетовая 4- ± 4* 4- —
Марганцовая черная . . . + 4- 4- — 4-
Охра.................................. 4- 4- 4- 4е 4-
Парижская голубая . . . + 4* 4- 4* —
Сажа.................................. 4- 4- 4- 4- 4-
Тяжелый шпат................
Ультрамарин (синий и зе

4- 4- + 4“ 4-

леный) ............................ 4- 4- 4- 4- 4-
Умбра................................ 4- + 4* 4- 4-
Цинковая желтая . . . ,. 4* 4- 4- 4- —
Цинковая зеленая .... + 4- 4- 4- —
Цинковые белила .... 4- 4- 4- —
Киноварь.......................... + 4- 4- + 4-

(4- прйменяется; — не прйменяется; ± условно может быть применена).
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III. Природные пигменты. Природ

ные К. м. состоят гл. обр. из окислов Fe, Al, 
Мп, гидратов окисей Fen Мп и солей Hg, Са и 
др. металлов. По цвету различают: 1. Желтые: 
охры, сиенская земля. 2. Красные: мумия, 
железный сурик, киноварь природная. 3. Бе- 
лые: мел, известь, барит, гипс, каолин. 4. Си- 
ние: вивианит, медная лазурь, ляпис-лазурь. 
5. Зеленые: малахит, глауконит, веронская 
земля. 6. Коричневые: умбра сырая и жженая. 
7. Черные: черный мел (сланец), графит, уголь.

Добытую руду сортируют, классифицируют 
отмучиванием, соответствующие фракции филь- 
труют, сушат и тщательно измельчают, затем 
просеивают (или сепарируют) и пакуют. Для 
изменения цвета (получение красных охр из 
желтых ит. п.) материал иногда прокаливают. 
На возможность применения важнейших пиг- 
ментов в комбинациях с различными связу
ющими указывает табл. 3.

Лит.: Оцвете и метод ах изученія ко- 
личественного измерения цветов: 
Р и х т е р Л., Основы учения о цветах, пер. и доп. 
Н. Т. Федорова, 2 изд., М.—Л., 1931; Нюберг 
Н. [Д.], Измерение цвета и цветовые стандарты, М., 
1933; Оствальд В., Цветоведение, пер. 3. О. Миль- 
мана, М.—Л., 1926; Кравков С. В., Глаз и его ра
бота. Психофизиология зрения. Гигиена освещения, 
2 изд., М.—Л., 1936; Алексеев С. С., Теплов 
В. М., Ш е в а р е в П. А., Цвет в архитектуре, М.—Л., 
1934; Ф а б р и Ш., Общее введение в фотометрию, пер. 
с франц., Л.—М., 1934; Федоров Н. Т., Курс об- 
щего цветоведения, М., 1935; Кбндратьев В. Н., 
Строение атома и молекулы, Л.—М., 1934; В а г н е р Г., 
Красочные пигменты, пер. под ред. Беленького..., Ле
нинград, 1935.

Обзор методов определения сте
пени дисперсности: О d ё n Sven, Sedi
mentation Analysis and its application to the physical 
chemistry of Clays and precipitates, в кн.: Colloid che
mistry theoretical and applied by selected international 
contributors, collected and edited by J. Alexander, v. I,
N. Y., 1926; Методы испытания лаков и красоГк. Техн. 
каталог, под ред. И. Ф. Байкова и Н. 3. Неймана, Л., 
(1934] (Всесоюзноеобъединение лако-красочной пром-сти. 
[Техн. каталоги], вып. 4); Техническая энциклопедия. 
Справочник физических, химических и технологических 
величин, т. III, М.» 1 929; Гарднер Г. [А.], Физико- 
химическое исследование лаков и красок, пер. Е. Н. Со
болевой и В. В. Киселевой, Л., 1931.

Технологи я минеральных пигмеи- 
тов и сырье для них: В а г н е р Г., Красоч
ные пигменты, пер. под ред. Беленького и др., Л., 1935; 
Церри Рюбенкамп, Руководство по производ
ству минеральных красок, пер. с нем., т. I, [Л.], 1932, 
т. II, 1934; ФедоровскийН. М., Минералы в про
мышленности и сельском хозяйстве, 2 изд., Л., 1927; 
М о л ч а н о в Б. С., Минеральныебелыекраски, М.—Л., 
1931; ЛевшинВ. Л., Светящиесясоставы, М.—Л., 1936; 
Гу сев В. Н., Рерберг Ф. И., Тютюнник 
В. В., Живописные краски и их производство, М., 1936; 
6 оккЛ., Ультрамарин, пер. с нем., [Л.], 1934; Б о н ш - 
тедт Э. М., Титанит (Сфен), Л., 1934.

КРАСКО, Иван, псевдоним словацкого поэта 
Яна Ботто, младшего сына знаменитого 
словацкого поэта Я. Ботто (1823—81), родился 
в 1876. С 1905 пишет под псевдонимом Я н к о 
Ц и г а н ь. Большую литературную извест- 
ность получили два неболыпих сборника его 
стихов «Nox et solitudo» («Ночь и одиночество», 
1909) и «Стихи» (1912). Стихи первого сборни
ка проникнуты крайним пессимизмом. Лучшие 
произведения Краско—его социальная лирика. 
Стихи, посвященные родине поэта—Словакии, 
проникнуты бодростью и верой в лучшее буду
щее. Как символист К. тесно связан с чеш
скими символистами Совой и Бржезиной. В 
словацкую поэзию К. внес новые формы стиха, 
е частности свободный стих.

КРАСКОМАСКИРОВКА, один из способов тех
нической маскировки (см.) военных объектов. 
К. производится окрашиванием и камуфля- 
жем объектов краской соответствующего цвета 
(окраска Крупными цветными пятнами, иска

жающими характерное очертание маскируемого 
объекта). Для К. поверхностей различных фор- 
тификационных сооружений применяются крае
кометы, разбрызгивающие краски специально- 
го состава с закрепителем.

КРАСНАЯ, река в Юж. Китае и Тонкине, см. 
Сойкой.

КРАСНАЯ АРМИЯ, см. Рабоче-Крестьянская 
Красная армия.

«КРАСНАЯГАЗЕТА»,массовая р абочая газета, 
основанная Володарским (см.), издание Петро- 
градского Совета рабочих и солдатских депу
татов. Первый номер вышел 25/1 1918. С 23/ІІ 
1918 выходила двумя выпусками—утренним 
и вечерним. Тесно связанная с петроградскими 
рабочими, «К. г.» проводила большую аги- 
тационную и организационную работу в годы 
гражданской войны, особенно в дни обороны 
Петрограда от Юденича.—В период перехода 
на мирную работу по восстановлению народ
ного хозяйства (1921—25), в период борьбы за 
социалистическую индустриализацию (1926— 
1929) и коллективизацию с. х-ва (1930—34) и 
в годы второй пятилетки «К. г.» объединяла 
вокруг себя массу рабкоров, вела борьбу за 
осуществление генеральной линии партии, за 
превращение Ленинграда в передовой инду- 
стриальный центр страны.

В мае 1936 «Красная газета» и «Вечерняя 
красная газета» были объединены. «Красная 
газета» в настоящее время является органом 
Ленинградского горкома ВКП(б) и Ленсовета, 
выходит в увеличенном формате вечером.

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ, пролетарская милиция, 
вооруженные отряды пролетариата, зароди
лась в революцию 1905, своими корнями уходя 
в боевые дружины рабочих многих городов Рос
сии, в отряды К. г. в Финляндии (см.). Моби
лизуя массы под лозунгом вооруженного вос
стания, большевики в революцию 1905—07 
проделали огромную работу по созданию пер- 
вых вооруженных кадров пролетариата, по ру
ководству ими в борьбе против царизма.

Организационно-политический и боевой опыт 
революции 1905—07 сыграл огромную роль 
во время Февральской буржуазно-демократи
ческой революции, в период перерастания 
ее в революцию социалистическую и в мо
мент решающего штурма капитализма в октя
бре 1917. Недаром Ленин неоднократно указы
вая на революцию 1905—07 как на «генераль
ную репетицию» Октября.

Во время Февральской буржуазно-демокра
тической революции по призыву болыпевиков 
рабочие вооружились, стали во главе солдат 
и объединенными усилиями свергли царизм. 
Руководство массами осуществлялось больше
вистской партией в борьбе с глубоко враждеб
ной марксизму-ленинизму линией Шляпнико
ва (удерживавшего рабочих - болыпевиков от 
немедленного овладения оружием и призывав- 
шего их пассивно выжидать перехода солдат 
на сторону революции), в борьбе с меньшеви
ками и эсерами, всегда ожесточенно высту
павшими против ленинского курса на победу 
революции в массовой вооруженной борьбе 
против царизма.

Учитывая значение Красной гвардии в борьбе 
пролетариата за власть, большевистская пар
тия с первых же дней Февральской бурж.-дѳм. 
революции развернула огромную и напряжен
ную работу по созданию К. г. В первые же дни 
после свержения самодержавия «Правда» от 
5/ІІІ1917, №1, пишет: «Задачей момента явля-
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ется образование пролетарской и демократиче
ской гвардии, которая вместе с революцион- 
ными войсками в нужный момент могла бы за
щищать завоевания революции». Ленин писал: 
«Единственная гарантия свободы и раз- 
рушения царизма до конца есть вооруже- 
ние пролетариата» (Ленин, Соч., т. XX, 
стр. 18). Необходимость вооружения пролета
риата подчеркивая т. Сталин: «Немедленное во- 
оружение рабочих, рабочая гвардия — таково 
второе условие победы революции» (Сталин, 
Об условиях победы русской революции, см. 
газ. «Правда» от 18 марта [31 марта] 1917, № 12). 
Значение Красной гвардии в этот период было 
исключительно велико. Она отнюдь не явля
лась пролетарской организацией обычного ти
па. «В переходный период от первого этапа 
революции ко второму пролетариат нуждался 
в построении организации нового типа, способ
ной упрочить его революционную власть» 
(История гражданской войны в СССР, том I, 
М., 1936, стр. 242 и 243).

«Лозунг пролетарской милиции прежде всего 
давал оружие в руки пролетариата, вел к все
общему вооружению трудящихся...

... осуществление лозунга пролетарской ми
лиции приводило с неизбежностью к разруше- 
нию старого аппарата власти—полиции и ар
мии, вовлекало в общественную службу огром
ные кадры трудящихся, могущих с успехом за- 
менить царских чиновников. Пролетарская ми- 
лиция превращалась в политическую школу для 
широких слоев рабочего класса» (там же).

Военно-техническая подготовка восстания, 
создание военной силы для совершения пере
ворота в виде пролетарских кадров восста
ния являлись только частью лозунга проле
тарской милиции: «требование организации 
пролетарской милиции поднимало всю пробле
му власти, указывало пути вовлечения ог- 
ромных масс в политику, отвоевывало их у 
буржуазии для дела революции. Пролетар
ская милиция вплотную подводила массы к 
борьбе за власть» (там же, стр. 243). Партия 
большевиков заботилась и о численном роете 
К. г. и о качественном ее составе, призывая 
лучших рабочихвступать в ряды К. г. Больше
вики оберегали К. г. от контрреволюционного 
влияния меныпевиков и эсеров.

В первые дни Февральской буржуазно-демо
кратической революции 1917 рабочие массы 
взяли много оружия в полицейских участках, 
казармах, арсеналах и на железных дорогах 
путем захвата эшелонов с оружием. Было 
разобрано из арсенала Петрограда более 40.000 
винтовок и 30.000 рѳвольверов. Это оружие 
рабочие из своих рук больше не выпустили. 
Красная гвардия, возродившаяся в дни Фе
вральской буржуазно-демократической рево
люции, продолжала затем существовать под 
видом рабочей милиции. Соглашательские Со
веты, возглавляемые меньшевиками и эсера
ми, пытались уменьшить значение красногвар- 
дейских отрядов, разоружить их и, в крайнем 
случае, свести их функции к роли внутриза
водской милиции. 28/ІІ эсеровско-меньшевист
ский исполком Петроградского совета поста- 
новил на заводах и фабриках организовать ми- 
лицию по 100 человек на 1.000 рабочих. Но уже 
7/III, в угоду буржуазии, он запретил выдавать 
рабочим оружие и высказался за слияние за
водской пролетарской милиции с общеграждан
ской. В ответ на это на митингах заводов и фаб- 
рик принимаются решения создать более мощ-

в. с. э. т. хххтѵ.

ные отряды пролетарской милиции, все рас
ходы относя за счет капиталистов; милиция 
создается и в других пролетарских центрах 
(Луганск, Нижний-Новгород, Иваново, Харь- 
ков и др;). К. г. начинает себя проявлять. Де- 
монстрации рабочих в Петрограде охраня
ются красногвардейскими отрядами. В апрель- 
ской демонстрации против Временного пра
вительства К. г. получает свое боевое кре- 
щение. В июльские дни 1917 К. г. охраняет 
демонстрантов от нападения юнкеров, казаков 
и других контрреволюционеров. После июль- 
ских дней Временное правительство пытается 
разоружить К. г. Буржуазна требует роспуска 
К. г. Фабриканты и заводчики не платят за
работка красногвардейцам.

Меньшевики и эсеры поддерживают буржуа- 
зию и запрещают членам своих партий рабо
тать в К. г. Большевики же, наоборот, кате
горически требуют обязательного вхождения 
членов партии в красногвардейские отряды. 
В то время как левые эсеры и анархисты 
создавали свои замкнутые партийные боевые 
дружины, большевики работают внутри К. г., 
возглавляют и поднимают высоко авторитет ее 
среди широких масс беспартийных рабочих.

Всю работу по созданию Красной гвардии 
большевики ведут в теснейшей связи с повсе
дневной борьбой пролетариата. «Преследуемые 
правительством, преодолевая сопротивление 
эсеров и меныпевиков, большевики сумели 
возглавить инициативу масс и развернуть ши
рокую работу по организации пролетарской 
милиции. В борьбе за нее большевики умели 
использовать каждое классовое требование ра
бочих, разоблачая любой примиренческий шаг 
эсеров или меныпевиков. Шла ли речь о жили- 
щах, о недостатке хлеба, о мерах борьбы с голо- 
дом или об отобрании излишков—большевики 
умели показать, что все мероприятия прави
тельства и посулы меныпевиков невыполнимы 
до той поры, пока весь трудящийся народ не 
будет привлечен к участию в управлепии, 
пока взамен полиции и армии не будет органи
зована в целях обороны и наступления проле
тарская милиция. Такой политикой закрепля- 
лась в сознании пролетариата идея неизбеж- 
ности классовой гражданской войны, идея необ
ходимости пролетарской революции» (История 
гражданской войны в СССР, т. I, Москва, 1936, 
стр. 256—257).

Огромным толчком к росту красногвардей- 
ских отрядов послужила корниловщина. В эти 
тревожные дни большевики еще упорнее бо
рются за всеобщее вооружение рабочих. Кроме 
Петрограда, рост К. г. наблюдаемся и в Москве, 
Киеве, Одессе и других крупных городах. 
В конце августа в Петрограде была создана 
Центральная комендатура рабочей К. г. Рост 
К. г. проходит под безраздельным влиянием 
большевиков, что очень беспокоит Временное 
правительство. 21/IX министр внутренних 
дел меныпевик Никитин приказывает: «не
устанно наблюдать за организацией Красной 
гвардии. Выработать по соглашению с главно- 
командующим меры к обезоружению рабочей 
гвардии». Однако Временному правительству 
провести разоружение К. г. не удалось. Не
смотря на противодействие меныпевиков и эсе
ров, К. г. продолжала расти численно и креп- 
нуть организационно. На крупных заводах 
и фабриках рабочие обучаются военному делу 
следующим образом: одна треть рабочих обу
чается, а две трети в это время работают. Обу-

19
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чались красногвардейцы стрельбе из винтовок, 
пулеметов, метанию ручных гранат, подрыв
ному делу. Создается кадр инструкторов. Орга
низуются районные штабы или комендатуры. 
Все еще нехватает оружия, но петроградским 
рабочим снова удается получить из Сестрорец- 
кого оружейного завода 5 тыс. винтовок. Часть 
оружия передается в провинцию, в частности 
в Донбасс.

Политическая обстановка становится еще 
более напряженной, и в связи с этим возрастает 
роль Красной гвардии как орудия восстания. 
3-я Петроградская общегородская конферен- 
ция болыпевиков в октябре 1917 так форму- 
лирует задачи Красной гвардии: «Создание 
Красной гвардии есть одно из средств, при 
помощи которого наша партия должна ор
ганизовать не только вооруженные боевые 
кадры революции, но и может практически 
подойти к проведению в жизнь всеобщего воо- 
ружения народа...». «Непременным условием ус- 
пешности создания и функционирования Крас
ной гвардии „является" преобладающее влияние 
нашей цартии в рядах Красной гвардии». В се- 
редине октября 1917 Петроград уже насчиты- 
вает 10—12 тыс. организованных красногвардей- 
цев. Они были объединены в десятки (13 чел.), 
четыре десятка—взвод, три взвода—дружина, 
три дружины—батальон. Батальон сверх этого 
имел неболыпие специальные части и насчи
тывая в целом до 500 человек. Более высоких 
объединений, как правило, не было. Накануне 
Великой Октябрьской социалистич. рѳволю- 
ции, 23/Х ст. стиля, в Петрограде был создай 
штаб Красной гвардии. В этот же день Времен
ное правительство отдает приказ арестовать 
Военный революціонный комитет, развести 
мосты через Неву и тем самым разъединить ра
бочих и их Красную гвардию на отдельные 
группы, с к-рыми по очереди можно будет рас
правиться. К. г. не дает развести мосты; все 
рабочие районы подняты на ноги. С помощью 
революционных полков старой армии К. г. за- 
хватывает в ночь на 25/Х важнейшие объекты 
в городе и арестовывает Временное правитель
ство. 29/X юнкера поднимают контрреволю- 
ционное восстание, но К. г. его быстро ликви- 
дирует. Бежавший из Петрограда Керенский 
пытается собрать нек-рые части старой армии 
и двинуть их на Петроград. В боях с ними 
под Гатчиной и Пулковым принимают участие 
до 10—12 тыс. красногвардейцев. Наступление 
отрядов К. г. Петрограда, наряду с разложе- 
нием контрреволюционных сил, решило исход 
в пользу рабочего класса. Троцкий, отрицав- 
ший активную роль красногвардейцев в ок- 
тябрьских боях, нагло оклевѳтал рѳволюцион- 
ный, полный энтузиазма и боевой рѳшимости 
пролѳтариат Петрограда. В Октябрьские дни 
красногвардейцы Москвы с помощью револю
ционных частей старой армии, в результате 
вбсьмидневных кровопролитных боев, разгро
мили белогвардейцев и принудили их к сдаче.

К.г. была основной—активной и решающей— 
вооруженной силой в Октябрьском вооружен- 
ном восстании. Революционные части старой 
армии только помогали красногвардейцам. 
В этот период возрастают значение и числен
ность К. г. как вооруженной силы Советской 
власти. В одном лишь Петрограде она дости- 
гает 40 тыс. человек. Перед этой вооруженной 
силой становится ряд крупнейших боевых за
дай по разгрому контрреволюции на Украине 
(Центральная рада), в Донской обл. (Каледин | 

и Алексеев), в Оренбургской обл. (атаман Ду- 
тов), в Белоруссии (контрреволюционная став
ка и контрреволюционный польский корпус 
генерала Довбор-Мусницкого). Против контр
революции на югѳ из Москвы и Петрограда 
были брошены красногвардейские отряды. Кон
центрически наступая на Дон, колонны Сивер- 
са, Петрова и др , состоящие из отрядов К. г. 
Петрограда, Москвы, Донбасса и Украины, 
а также революционных частей старой армии, 
громят белогвардейские части генералов Ка
ледина и Алексеева,наносят им сокрушительное 
поражение и вступают в феврале 1918 в Ново- 
черкасск, Таганрог и Ростов. Большую помощь 
частям К. г. оказывают восставшие в тылу 
белых рабочие Таганрога и Ростова н/Д. Про
тив контрреволюционной Украинской рады 
действуют отряды. К.г. Колонны К. г. в фев
рале 1918 занимают Киев (см.), в к-ром до этого 
подняли героическое восстание рабочие арсе
нала. В Белоруссии, в районе Гомель—Жло- 
бин—Бобруйск, красногвардейцы у Рогачева 
и под Жлобиным в январе 1918 наносят реши- 
тельное поражение польскому генералу Довбор- 
Мусницкому,к-рый с остатками польских ле- 
гионов отступил к Бобруйску и Минску под 
прикрытие немецких штыков.

В начале 1918, очищая Украину от петлюров- 
цев, отряды К. г. входят в столкновение с ру
мынскими войсками. Части К. г. в Рыбнице в 
январе 1918 наносят румынским войскам реши- 
тельное поражение. В марте 1918 красногвар
дейцы Петрограда по гудкам заводов и фабрик 
выступают на фронт под Нарву и Псков, где 
останавливают герм. войска, перешедшие в на
ступление после предательского срыва Троцким 
Брестских переговоров. Нависала угроза гер
манской интервенции. Надо было создать бо
лее мощную, чем основанная на принципе 
добровольчества рабочая К. г., организацию 
вооруженных сил. «Старая армия не поддер
жала самодержавного строя, и он распался 
в прах. Но старая армия не в состоянии была 
служить и новому классу—пролетариату. Она 
разлагалась и умирала. С другой стороны, 
Красная гвардия также не в силах была спра
виться с огромными задачами обороны моло
дого Советского государства от империалистов 
и борьбы с внутренней контрреволюцией, под
нимавшей со всех сторон голову. Нужно было 
спешить с созданием своей регулярной армии» 
(Ворошилов К. Е., Статьи и речи, 1937, 
стр. 551).

В конце ноября 1917 1-й Общеармейский 
съезд по демобилизации высказался за органи
зацию социалистической армии. 26/ХІІ 1917 
ЦК партии обсуждает вопрос о создании добро
вольной социалистической армии. 14(1)/11918, 
исходя из постановлений Общеармейского съез
да по демобилизации, Наркомат по военным де- 
лам издает положение об организации социали
стической армии, которая должна воплотить 
принцип «всеобщего вооружения народа». В за- 
седании членов агитаторской коллегии съезда 
по демобилизации 21(8)/1 обсуждался проект 
инструкции по организации Рабоче-крестьян
ской Красной армии. 15/1 1918 публикуется 
декрет СНК за подписью Ленина о создании 
Рабоче-крестьянской Красной армии на добро- 
вольческих началах. В состав Всероссийской 
коллегии по формированию РККА входят пред
ставители Главного штаба. Красной гвардии. 
Переход от К. г. к Красной армии совершил
ся, однако, не сразу.
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В период германской интервенции на У край

не (март—май 1918) против 29 пехотных и 9 ка- 
валерийских дивизий австро-германских интер- 
вентов действовали отряды К. г. и другие рево- 
люционные части, общей численностью в 
40.000 чел.; среди них в борьбе против интер- 
вентов особенно отличился героический Луган
ский социалистический отряд Красной гвардии 
К. Е. Ворошилова. Организационная слабость 
отрядов К. г., особенно партизанских отря- 
дов, и огромный перевес сил врага послужи
ли причиной неудач на У крайне.—На Урале 
красногвардейские отряды оформились летом 
1917. На Южном Урале и в Уфе красногвардей
ские формирования копировали партийные бое
вые дружины 1905. Такие формирования в ус
ловиях 1917 привели к известной замкнутости. 
Несмотря на эти организационные недочеты, 
красногвардейцы сыграли роль основной силы 
в захвате власти пролетариатом в дни Октяб
ря на Урале и активно боролись против бело- 
гвардейщины в период гражданской войны.— 
В начале 1918 части К. г., сформированные в 
Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Златоу- 
сте и Иващенкове, громят в боях под Оренбур- 
гом и Троицком атамана Дутова, вынужден- 
ного бежать в степи. В Сибири и на Даль
ней Востоке местные отряды К. г. (Иркутск, 
Красноярск, Чита и др.) подавляют местные 
контрреволюционные мятежи, из к-рых наибо
лее значительным был мятеж юнкеров в Иркут- 
ске. Местные отряды К. г. из рабочих разных 
национальностей сыграли большую роль в 
борьбе за Советскую власть в Средней Азии 
(Ташкент), в Закавказьи (Баку), на Северном 
Кавказе (Грозный).

В ходе боевых действий на Востоке возникло 
много интернациональных отрядов Красной 
гвардии, укомплектованных военнопленными 
немцами, мадьярами, чехословаками, а также 
китайцами и представителями других нацио
нальностей. В мае 1918 на Волге, Урале и в Сиби
ри поднимает восстание хорошо вооруженный 
30—40-тысячный чехословацкий корпус. Про
тив него выступают в начале борьбы разроз
ненные красногвардейские й партизанские от
ряды. В результате неравенства сил Сибирь и 
Урал в мае—июне оккупируются интервен
тами. Несмотря на проявленный красногвар
дейцами энтузиазм, недостаточная организо
ванность красногвардейских, партизанских и 
других революционных отрядов, слабая и пест
рая их вооруженность, неуменье вести бой в 
полевых условиях, отличных от уличных боев 
и эшелонной войны, приводят к ряду серьезных 
неудач красных частей, из к-рых партия сде- 
лала вывод, приняв новые меры по формирова- 
нию регулярной Красной армии на основе обя
зательной военной службы.

Летом и осенью 1918 совершился переход от 
К. г. к регулярной Красной армии в обста- 
новке широко развернувшейся гражданской 
войны. 'На фронтах ,в частности на Царицынском 
фронте, под руководством К. Е. Ворошилова, 
на Восточном фронте, в I армии, под руковод
ством В. В. Куйбышева, красногвардейские 
отряды впервые преобразились в регулярные 
части Красной армии. Лучшиѳ дивизии Крас
ной армии, сформированные в конце 1918, име- 
ли в основе отряды Красной гвардии, уже 
проверенные и закаленные в боях. В течение 
1918 усилился нажим интервентов; вооружен
ные силы контрреволюции росли. Перед проле
тариатом история поставила новую задачу в 

области организации вооруженных сил, задачу 
создания мощной регулярной Красной армии. 
Это означало переход к обязательной воен
ной службе трудящихся, увеличение числен
ности Красной армии (см. Рабоче-крестъянская 
Красная армия), в к-рой бывшие красногвар
дейцы становятся костяком новых формирова- 
ний, кадром, из которого выдвигались коман
диры и политработники молодой Красной ар
мии. Огромная роль в создавши Красной гвар
дии и Красной армии принадлежала Ленину 
и Сталину.

Лит.: Ленин В. И., О пролетарской милиции, 
Соч., 3 изд., М.—Л., 1931, т. XX, стр. 203—206; Исто
рия гражданской войны в СССР, т. I, М., [1935]; 
В о р о ш и л о в К. Е., Статьи и речи, [М.], 1937.

КРАСНАЯ ГОРКА, ряд песчаных бугров на 
юж. берегу Финского залива, на к-рых по
строено долговременное укрепление — форт 
в 20 км от Кронштадта, входящий с последним 
в оборонительную систему, прикрывавшую 
подступы к Ленинграду с моря. 3—4/ѴІ 1790 
у К. г. произошло морское сражение между 
русским и шведским флотами, кончившееся 
отступлением последнего. В период наступле- 
ния белой сев.-зап. армии на Петроград на 
К. г., в мае — июне 1919, вследствие контр- 
революционного заговора некоторых военных 
специалистов, гарнизон фортов «Красная гор
ка» и «Серая лошадь» открыто выступил против 
Советской власти. Несколько полков перешло 
на сторону белых. Фронт дрогнул. Чтобы спа
сти положение, ЦК партии послал в VII армию 
на Петроградский фронт т. Сталина, к-рый в 
течение трех недель создал перелом, ликвиди- 
ровав чрезвычайно опасное положение. «Рас
хлябанность и растерянность частей быстро 
ликвидируется, штабы подтягиваются, произ
водятся одна за другой мобилизации питер- 
ских рабочих и коммунистов, беспощадно 
уничтожаются враги и изменники» (В о р о - 
ш и л о в К. Е., Статьи и речи, 1937, стр. 355). 
Благодаря мерам, принятым т. Сталиным, 16/ѴІ 
Красная горка была вновь взята отрядом крас
ных моряков.

Лит.: Ворошилов К. Е., Сталин и Красная ар
мия, в кн.: Ворошилов К. Е., Статьи и речи, 
[М.], 1937.

КРАСНАЯ ДОСКА, почетная доска лучших про- 
изводственников — ударников, стахановцев — 
на предприятиях, в колхозах и в учреждениях 
СССР, помещаемая на видном месте с указанием 
имен отличившихся и производственных пока
зателей их работы. Является особой формой 
стимулирования труда. К. д. получила приме
нение и широкое распространение в первые го
ды социалистического строительства в СССР, 
в связи с борьбой за выполнение производ
ственных планов и повышение производитель
ности труда на советских предприятиях.

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», орден, к-рым награж
даются военнослужащие рядового и начал ь- 
ствующего состава Рабоче-крестьянской Крас
ной армии, войсковые части и корабли (а также 
их соединения), коллективы, учреждения, пре д- 
приятия и общественные организации, оказав- 
шие выдающиеся услуги в деле обороны Союза 
ССР как в военное, так и в мирное время. 
Орден «К. з.» изображает красную пятиконеч
ную звезду, в к-рой помещена фигура красно
армейца с винтовкой в руках и серп и молот; 
на верхней части пятиконечной звеЗды имеется 
надпись: «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!», на нижней ее части — буквы «СССР». 
Войсковые части и корабли (а также их соеди-

19*
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нения) награждаются орденами «К. з.» лишь 
после награждения их почетный революцион- 
ным красным знаменем или почетный револю
ціонный военно-морским флагом. Награжде
на орденом «К. з.» производится в мирное 
время ЦИК СССР или его Президиумом по 
представлению Наркомата обороны, в военное 
время—Наркоматом обороны. Гражданам, на- 
гражденным орденом «К. з.», предоставляются 
льготы и преимущества, установленные поло- 
жением об орденах СССР. Лишение ордена 
«Красной звезды» производится Президиумом 
ЦИК Союза ССР.

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», центральный орган На
родного комиссариата обороны Союза ССР. 
Ежедневная газета, выходит с 1/1 1924 в Мо
скве. Газета широко освещает боевую и по
литическую подготовку Красной армии, жизнь 
и работу армейской партийной организации. 
Являясь газетой военно-политической, «К. з.» 
откликается на все злободневные вопросы 
внутренней политики и международной жизни, 
широко освещает вопросы боевой подготовки, 
оперативно-тактические взгляды и состояние 
технического вооружения иностранных армий. 
На страницах газеты находят отражение во
просы культуры, науки, искусства. Газета 
тесно связана с частями Красной армии через 
многочисленную сеть военных корреспонден- 
тов. «К. з.» за заслуги по укреплению боевой 
мощи Красной армии 27/ХІІ 1933 награждена 
орденом «Красной звезды».

КРАСНАЯ КРОВЯНАЯ СОЛЬ («соль Гмелина», 
железо - синеродистый калий), K3[Fe(CN)6]— 
калиевая соль железо-синеродистой кислоты. 
К. к.' с. получается окислением желтой кро
вяной соли (см.) K4[Fe(CN)6] хлором или при по
мощи электролиза. Применяется как окисли
тель (например в красильном деле) для полу- 
чения светокопий с чертежей, а также в ана
литической химии как реактив на ион Fe • •, 
образуя с ним синий осадок турнбулевой сини 
(см.). Ядовита.

«КРАСНАЯ ЛЕТОПИСЬ», журнал, орган Ле
нинградское ин-та истории партии при обкоме 
ВКП(б). Начал выходить с 1922 как сборник 
Истпартотдела Ленинградского обкома ВКП(б). 
По 1936 включительно вышли №№ 1 — 61. 
Журнал освещает историю Ленинградской 
парторганизации, историю Великой Октябрь
ской пролетарской революции и гражданской 
войны в Ленинградской области.

КРАСНАЯ МЕДНАЯ РУДА, см. Куприт.
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, в Москве, возникла из 

стратегич. соображений и названа «Красной» 
по древнему смыслу этого слова, что означало 
лучшая, красивая. По мере расширения Кремля 
на восток (см. Кремль) отодвигалась к востоку и 
К. п. (современные стены Кремля построены 
при Иване III в 1485—95). Сюда сходились до
роги из городов: Твери (теперь ул. Горького), 
Дмитрова (ул. Пушкина), Переяславля и Вла
димира (ул. 25 Октября) и Новгорода (ул. 
Герцена). Отсюда через Москва-реку шел путь 
в Золотую Орду (Ордынка). Вблизи находи
лось «пристанище» Москва-реки и Мытный 
двор. К. п.—узел торговых путей Москвы и 
всего края. Здесь возник рынок. Рядом вырос 
торговый посад. По мере роста внутренней и 
внешней торговли Москвы росло торговое 
значение К. п.

К. п.в16веке»В первой половине 16 в.(1535— 
1538) К. п. вместе с торговым посадом была 
ограждена стеной и вошла в состав Китай- 

города. Вдоль вост. стороны К. п. тянулись 
торговые ряды. Вдоль Кремлевской стены был 
ров, глубиной в 4 сажени и шириной в 17 
саженей (построил Алевиз в 1508). Через ров 
к Спасским и Никольским воротам были пере
кинуты мосты. На южном конце К. п. Иван IV 
в память взятия Казани построил Покровский 
собор «на рву» (храм Василия Блаженного). 
Этот замечательный по архитектуре храм был 
построен в 1555—60 русскими мастерами по 
прозвищу Варма и Постник. Подклеть собора 
использовалась купцами для сбережения това
ров от пожаров и воров. Против Спасских ворот 
в 16 в. было устроено кирпичное возвышрние с 
деревянной оградой—«Лобноеместо»(трибуна). 
Отсюда выступали цари (Иван IV призывал по
сад к борьбе с боярством), здесь читались цар- 
ские указы, объявлялись приговоры о казнях. 
На самом Лобном месте казней не производи
ли. Они совершались на К. п. близ Лобного 
места, ближе ко рву или на Болоте. Вблизи 
Лобного места находился каменный помост, «ра- 
скат» с пушками, направленными в сторону ре- 
ки,на Ордынскую дорогу; другие пушки, стояв- 
шие у Никольских ворот, защищали подход 
с востока. Эти пушки служили не только для 
обороны Кремля. В 1584 народ, возбужденный 
против боярина Бельского, повернул пушки 
против Кремля. В 16 в. К. п. не раз страдала 
от пожаров. Деревянные ряды, сгоревшие в 
1595, в следующем году были построены из 
камня. Тогда же было построено каменное 
здание Земского приказа (на месте теперешнего 
Исторического музея) и устроен каменный 
арочный мост через Неглинную у Воскрѳсен- 
ских ворот.

К. п. в 17 веке. В начале 17 в. К. п. является 
местом, где неоднократно развертывались раз
ные политические события. 20/VI 1605 через 
К. п. торжественно въехал в Кремль Лже- 
дмитрий I, здесь же через 11 месяцев на сту- 
пеньках Лобного места валялся его труп. 
19/Ѵ 1606 на Красной площади был «выкрик- 
нут» новый царь Василий Шуйский. В октябре 
1606 сторонники Болотникова разбрасывали с 
Лобного места его «прелестные листы». В 1611 
Красная площадь была свидетельницей захва
та поляками Москвы, в 1612—освобождения 
Москвы от поляков и в 1613—объявления 
народу об избрании на царство Михаила Ро
манова.

После разгрома во время польской интервен- 
ции К. п. быстро, как и вся Москва, стала от
страиваться. Над парадными Спасскими ворота
ми была сооружена башня, украшенная камен
ными статуями, на башне английский мастер 
Христофор Галовей установил новые часы 
с боем (1624—25). В 1635—36 на углу Николь
ской и К. и. был построен, в память освобо
ждения Москвы*от поляков, Казанский собор. 
В 1635 за счет купцов вновь отстраивают
ся каменные ряды, расширенные в 1664. Ино- 
странец Павел Алеппский, посетивший Москву 
в 1653, пишет: «Перед восточной стеной (Крем
ля) лежит большая площадь, застроенная 
рядами лавок. Большая часть их построена 
из камня и снабжена железными ставнями и 
дверями; напротив их—винные погреба, ка
менные и кирпичные, которые теплы зимой, 
прохладны летом». Размер лавок строго регла
ментировался ради фискальных целей: 2 са
жени в ширину и 2*/а сажени в глубину. Торго
вля велась не только в лавках, но и в палатках, 
на лотках, с рук. Каждый товар имел свой
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Красная площадь 18 в. Гравюра Делабарта.
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ряд. Были ряды: замочный, сапожный, желез- 
ный, москательный, пушной, шапочный, ма
сляный, хлебный, овощной и др. Торговля шла 
по всей площади. У Никольских ворот был ряд 
пирожников, у Казанского собора—лудильщи- 
ков посуды; возле Лобного места женщины про
давали полотна, рубашки, нитки. Между Пок- 
ровским собором и Кремлевской стеной было 
отведено место для брадобреев и цирюльников. 
На Спасском мосту шла торговля книгами— 
рукописными и печатными, лубочными карти
нами и фряжскими листами (гравюрованные 
эстампы). У Спасских ворот находился Спас
ский крестец (перекресток). На крестце соби
рались безместные попы для найма в домовые 
и приходские церкви. По свидетельству совре
менника, они «безчинства чинят великие, меж 
себя бранятся и укоризны чинят скаредные 
и смехотворные, иные меж себя играют и 
борются и в кулачки бьются». Тут же рядом 
(с конца 16 века) была тиунская поповская 
изба, в которой взимали пошлины с крестец- 
ких попов и вѳдали дѳлами поповского уп- 
равлѳния.

В 17 в. К. п. была самым оживленным местом 
Москвы. Через К. п. в тяжелых колымагах, 
запряженных гуськом, окруженные холопами, 
ехали бояре на поклон к царю. В дни церков
ных праздников на К. п. происходили крестные 
ходы. Но не только мирной жизнью жила К. п. 
в 17 в.—у Земского приказа «ставили на пра
вежа—били батогами; на южном конце пло
щади у пыточной Константино-Е ленинской 
башни нередко валялись тела замученных. 
Во вторую половину 17 в. К. п. вновь стала 
ареной политической борьбы. В 1648 собрав
шаяся на К. п. толпа посадских людей и 
стрельцов бросилась в Кремль, требуя выдачи 
правителей—Морозова, Плещеева, Траханио- 
това. Царь Алексей вынужден был всенародно 
с'Лобного места каяться в грехах своих пра
вителей и обещать издание новых законов. 
В 1662 медный бунт, вспыхнувший на Сретенке 
и Покровке, перекинулся на К. п. У Спасских 
ворот были оглашены обличительные письма; 
толпа отогнала стражу Земского приказа и, 
увлекши торговых людей, хлынула в село 
Коломенское.

В конце 17 в. на К. п. проводилось вновь 
строительство: были надстроены шатровые 
вышки на башнях Кремля и над Воскресен
скими воротами, построено новое здание Зем
ского приказа с башней и по другую сторону 
Воскресенских ворот—Денежный Двор. После 
первого восстания стрельцов (1682) по их 
настоянию на К. п. был поставлен столб в 
память их заслуг. После стрелецкого восста
ния 1698 К. п., как и ряд других мест Моск
вы, стала местом кровавой расправы Петра I 
со стрельцами.

К. п. в 18 веке. В начале 18 в. К. п. не раз ста
новилась местом публичных церемоний и празд
ников, устраиваемых Петром I на европейский 
лад. В 1702, во время празднования Петром I 
победы над шведами в Лифляндии, на К. п., 
вблизи Никольских ворот (в 25 саженях от 
них), были построены «триумфальные светлицы» 
и сени-галлереи.. в которых государь устроил 
пир чиновному военному командованию, при- 
чем пиршество сопровождалось потешными 
огнями, фейерверками, аллегорическими кар
тинами и т. п. В 1703 на К. п. была построена 
«Комедиальная храмина» для немецкой труп
пы. В 1722 Петр I, празднуя в Москве Ништадт- 

ский мир, устроил на К. п. маскарадное шествие 
на сухопутном флоте. В начале 18 в. у Спас
ских ворот были многочисленные винные лавки, 
где продавалась вейновая водка (род ликера). 
С другой стороны, в течение всего 18 в. К. п. 
была местом, где можно было достать ту или 
иную книгу или рукопись. У Спасских ворот, 
как и в 17 в., велась торговля книгами. Кроме 
отдельных лавок частных лиц на Спасском 
мосту, на К. п. было построено особое здание 
под названием «библиотека». Здание это было 
двухэтажное с верхними галлереями. В 1755 
на К. п. в здании Земского приказа (на месте 
Исторического музея) открылся основанный Ло- 
моносовым первый в России университет. Тор
жество открытия ознаменовалось сожжением 
фейерверка. В здании у Воскресенских ворот 
была устроена первая в России гражданская 
типография, при к-рой Московским университе- 
том производилось издание «Московских ве- 
домостей» (1756). Эту типографию с 1779 по 
1788 арендовал глава московскихмасонов Н. И. 
Новиков.

В 1771 К. п. вновь сделалась ареной народных 
волнений. Во время чумного бунта толпа бро
силась через Спасские ворота в Кремль и 
была отогнана картечью к Воскресенским 
воротам. С конца 18 в. в здании, находившемся 
по правую сторону Воскресенских ворот (про
тив Исторического музея), помещались «при
сутственные места» и знаменитая долговая 
тюрьма— «яма» («яма» просуществовала до вре- 
мен Островского, и он не раз упоминал о ней 
при описании купеческого быта)., В связи с 
утверждением Екатериной II в 1782 плана 
улучшения Москвы на К. п. было расчищено 
пространство около Лобного места—лавки 
подле него были снесены, а владельцам были 
отведены места у Кремлевской стены. Здесь 
был построен ряд каменных лавок в два эта
жа. При Екатерине II Торговые ряды по восточ
ной стороне Красной площади были вновь пе
рестроены.

К. п. в 19 и 20 веках. В 19 веке облик Крас
ной площади сильно изменился: после 1800 
Красная площадь была вымощена камнем, бы
ли уничтожены старый Алевизов ров, у Спас
ской башни надстроен классический портал и 
две часовни, на Никольской башне надстроен 
«готический» верх. После пожара Москвы 
1812 здание Торговых рядов на восточной сто
роне К. п. было вновь перестроено архитек- 
тором Бове (1815). Это здание было построено в 
стиле ампир с колоннами по всему протяжению 
фасада. Каменные ряды у Кремлевской стены 
были разобраны. На их месте был устроен 
бульвар. Храм Василия Блаженного получил 
каменную облицовку и железную ограду. В 
1818 на К. п. против рядов был поставлен па- 
мятник Минину и Пожарскому в память осво- 
бождения Москвы от поляков в 1612 (скулыі- 
тор Мартос). В 1883 построено ныне существу
ющее здание Исторического музея в ложно- 
русском стиле (строили инж. А. А. Семенов и 
акад. Шервуд). В 1894 на месте пришедших 
в ветхость рядов акад. А. Н. Померанце- 
вым построены Верхние торговые ряды (Сред- 
ние торговые ряды построены в 1901 арх. 
Р. И. Клейн). Уличная жизнь К. п. в 19 в. 
была мало' заметна. К. п. оживала лишь во 
время традиционного весеннего Вербного ба
зара (в Лазареву субботу и Вербное воскре
сенье). Тогда на площади выстраивали ряды 
временных палаток. Тысячи москвичей посе-
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щали базар. Бойко шла торговля сластями, 
игрушками, книгами. Во время базара происхо
дило катанье в нарядных экипажах москов
ского купечества, устраивавшего смотр бога- 
тым невестам. В 1917 27/Х на К. п. произош
ли первые боевые столкновения. Двинцы по 
призыву Военно-революционного комитета дви
гались . из Замоскворечья к Моссовету. На 
К. п. юнкера открыли по ним огонь из пулеме- 
тов. Двинцы прорвали цепь юнкеров и проби
лись через К. п. 2/ХІ революционные части 
выбили белых из Верхних торговых рядов, 
орудия красных пробили забаррикадированные 
Никольские ворота Кремля. Кремль был взят 
и очищен от белых. На К. п. у Кремлевской 
стены были похоронены в братской могиле 
бойцы, павшие за дело Великой Октябрьской 
социалистической революции. Через год над 
братской могилой на Кремлевской стене была 
установлена мемориальная доска работы худ. 
Коненкова; При ее открытии во время первой 
годовщины Великой Октябрьской социалисти
ческой революции В. И. Ленин сказал: «Почтим 
же память октябрьских борцов тем, что перед 
•их памятником дадим себе клятву итти по их 
следам, подражать их бесстрашию, их героиз
му. Пусть их лозунг станет лозунгом нашим, 
лозунгом восставших рабочих всех стран. 
Этот лозунг—„победа или смерть“» (Ленин, 
Соч., т. XXIII, стр. 275).

После перенесения столицы в Москву К. п. 
стала центром политических демонстраций, 
митингов, парадов. По предложению В. И. 
Ленина, был переделан механизм часов на 
Спасской башне, играющих теперь «Интер- 
национал». 27/1 1924 на Красной площади 
состоялись похороны В. И. Ленина. Тело его 
было помещено во временно сооруженном дере- 
вянном мавзолее. В 1929 на месте деревян- 
ного был воздвигнут монументальный мавзо
лей, в строительстве которого принимали уча
стие все народы Советского Союза, посылав- 
шие лучшие сорта красного гранита, черного 
лабрадора и др. горных пород. На К. п. у 
Кремлевской стены и в самой стене возник 
революционный Некрополь. У стены похоро
нены: тт. Свердлов, Воровский, Фрунзе, Дзер
жинский и товарищи, погибшие в 1919 при 
взрыве в Леонтьевском пер. (в Москве). В нише 
Кремлевской стены замурованы урны с прахом 
тт. Красина, Скворцова-Степанова, Клары Цет- 
кин, Сен Катаяма, Покровского, Луначарско- 
го, Менжинского, Кирова, Куйбышева, Горь- 
кого, Орджоникидзе и других верных бойцов 
за дело социализма.

К. п. стала обширнее. На К. п. открыт 
широкий проезд с ул. Горького. Воскресенские 
ворота, стеснявшие движение, разобраны (1931), 
снесен Казанский собор, памятник Минину 
и Пожарскому передвинут к храму Василия 
Блаженного. Булыжная мостовая площади 
заменена ровной гранитной брусчаткой. После 
того как Москва стала столицей СССР—цент
ром мирового пролетариата,—изменилось са
мое значение К. п. В дни демонстраций и пара
дов К. п. заполняется миллионами трудящихся. 
Колонны демонстрантов проходят мимо мавзо
лея и близ находящихся каменных трибун. 
С крылцев. мавзолея демонстрантов привет- 
ствуют члены Политбюро, Центрального Ко
митета ВКП(б), члены правительства и великий 
вождь и друг всех трудящихся товарищ Ста
лин. Современная Красная площадь—форум 
Москвы, столицы СССР.

Лит.: Соловьев С. М., История России с древ- 
нейших времен, ни. 1—6, т. I—XXIX, СПБ, 1894;’За- 
б е л и н И. Е., История города Москвы, ч. 1, 2 изд., М., 
1905; Москва [Сборник], под ред. Л. Ковалева, [М.], 
1935; ШтаденГ., О Москве Ивана Грозного, Записки 
немца опричника, пер. и вступ. статья И. Полосина, Л., 
1925; Олеарий Адам, Подробное описание путе- 
шествия голштинского посольства в Московию и Персию 
в 1633, 1636 и 1639 годах, сост. секретарей посольства 
Адамом Олеарием, пер. с нем. П. Барсова, М., 1870; 
Алеппский П., Путешествие антиохийского патриар- 
ха Макария в Россию в половине 17 в., описанное его 
сыном архидиаконом Павлом Алеппским, пер. с араб- 
ского, вып. 1—5, М., 1896—1900.

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, название многих насе- 
ленных пунктов в СССР. Главнейшие: 1) горно
климатическая станция в 80 км к Ю.-В. от 
Сочи, расположенная в глубокой долине на 
высоте ок. 400 м над ур. м., ограниченной 
с С.-В. и Ю.-З. Главным Кавказский хребтом. 
По своим климатическим свойствам К. п. при
ближается к наиболее теплым местностямШвей- 
царии и Южного Тироля. Средняя температура 
зимы4-8,8°, лета4-18,8°. Лучшим временем года 
является осень. В Красной поляне находится 
база ОПТЭ и ряд домов отдыха.—2) Рабочий 
поселок в Дмитровском районе Московской 
области, близ станции Лобня Ярославской же- 
лѳзной дороги; 4,8 тысячи жителей (1936). 
Крупная прядильная фабрика—2.834 рабо
чих (1936).

КРАСНАЯ ПРИСЯГА, см. Торжественное обе- 
щание красноармейца.

КРАСНАЯ ПРОВОДКА, условное обозначеніе 
в бухгалтерии исправительной записи крас
ными чернилами об аннулировании записи, 
сделанной ранее ошибочно.

КРАСНАЯ ПЯТНИЦА, так назван день 31/ѴІІ 
1925, когда английские горняки, поддержан
ные рабочими других отраслей промышленно
сти, отразили атаку шахтовладельцев, стре
мившихся сорвать имевшийся общеанглийский 
колдоговор и снизитыставки рабочих. Для цред- 
отвращения всеобщей забастовки консерватив
ное правительство Англии предложило шах- 
товладельцам субсидию.на 9 месяцев, лишь бы 
они выплачивали горнякам прежние ‘ставки. 
День этой победы назван К. п. в противопоста
вленіе дню предательства вождями тред-юнио- 
нов борьбы горняков в июле 1921, названному 
«черной пятницей».

КРАСНАЯ СВИНЦОВАЯ РУДА, минерал соста
ва РЬСгО4 (см. Крокоит).

КРАСНАЯ СТРОКА, см. Абзац.
КРАСНОАРМЕЕЦ, военное звание для ря

дового состава в сухопутных и воздушных 
силах Рабоче-крестьянской Красной армии 
(Постановленіе ЦИК и СНК Союза ССР от 
22/ІХ 1935).

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА, металлическая 
пятиконечная звезда с эмблемой серпа и молота 
в центре. Красноармейская звезда носится на 
тулье фуражки и на звезде шлема всеми воен
нослужащими РККА.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ, рабочий поселок в Пуш- 
кинском районе Московской области, на ж.-д. 
ветке (18 км), отходящей к В. от станции Соф- 
рино (46 км к С.-В. от Москвы) Ярославской 
жѳлѳзной дороги; 6,4 тысячи жителей (1935). 
Бумагопрядильно-ткацкая фабрика; 2.794 ра
бочих (1936).

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ТЕАТР. Зарождение К. т. 
относится к периоду гражданской войны. 
В 1919—22 существовали фронтовые, армей- 
ские и дивизионные труппы, состоящие из 
профессиональных актеров и любителей дра- 
матического искусства: бойцов и командиров.



КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Парад на Красной площади.
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В 1929, по инициативѳ Политуправления 
РККА, при Центральной доме Красной армии 
организован Центральный театр Красной ар
мии. Несколько позже театры Красной армии 
организованы были в некоторых военных окру- 
гах и флотах. Актерский состав многих ок- 
ружных театров Красной армии почти полно
стью вышел из рядов красноармейской ху
дожественной самодеятельности. Центральный 
театр Красной армии ведет большую работу 
по созданию пьес о Красной армии и обороне 
страны. Появление таких пьес, как «Мстислав 
Удалой» и «Год девятнадцатый» И. Прута, 
«Бойцы» Б. Ромашева, «Слава» В. Гусева и 
ряда других оборонных пьес, является резуль- 
татом специальной работы театра над созда- 
нием оборонного репертуара. Вокруг театра 
сгруппировался значительный круг драма- 
тургов, работающих над осуществлением этой 
задачи.

В труппе театра — ряд крупнейших акте- 
ров. В настоящее время строится новое зда- 
ниѳ для театра по проекту архитекторов Ала
бяна и Симбирцева, которое будет крупнѳй- 
шим театральным помѳщѳниѳм в Москве.

КРАСНОВ, Андрей Николаевич (1862—1914), 
ботаник, проф. географии Харьковского ун-та. 
В 1888 защитил магистерскую диссертацию 
«Опыт истории развития флоры южной части 
Восточного Тянь-шаня», в 1894—докторскую— 
«Травяные степи Северного полушария», в ко
торой считает степи весьма древними образо- 
ваниями, происходящими от горных лугов. 
В течение своей жизни много путешествовал— 
по Алтаю, Тянь-шаню, Сибири, Сахалину, 
Японии, Юж. Китаю, Яве, Индии и Сев. 
Америке. По поручению удельного ведомства 
К. изучая в Индии, на Яве, Цейлоне, в Китае 
и Японии культуру чая для перенесѳния ее в 
Закавказье. По возвращении К. организовал 
(в 1911) около Батуми ботанический сад, дирек- 
тором которого он состоял до конца жиз
ни. Кроме уже указанных диссертаций, из дру
гих работ Краснова наиболее известны: «Чай
ные округи субтропичѳских областей Азии» 
(СПБ, 1897—98), «Курс землеведения» (СПБ, 
1909), очень живо написанная «География рас
теній» (Харьков, 1899) и др. Труды Краснова, 
не лишенные часто интересных идей, теряют 
свою ценность вследствие поспешности состав- 
ления и нередких ошибок.

Лит.: Талиев В. И., Профессор А. Н. Краснов, 
«Бюллетень Харьковсного об-ва любителей природы», 
I, 1915; Кузнецов Н. И., Профессор Андрей Ни
колаевич Краснов. Памяти товарища, «Вестник русской 
флоры», Юрьев, 1916, т. II, вып. 1.

КРАСНОВ, Петр Николаевич (р. 1869), белый 
эмигрант, генерал царской армии. Монархист. 
Военное образование получил в Александров- 
ском кадетском корпусе. В 1917 К. командовал 
3-м кавалерийским корпусом. В августе 1917, 
во время корниловского восстания, Краснов 
во главе 3-го конного корпуса выступил против 
революционного пролетариата Петрограда. В 
Октябрьские дни 1917 командовал казачьим 
отрядом, выступившим на защиту Керенского. 
Под Гатчиной был разбит революционными 
частями и арестован. Отпущенный под честное 
слово, что больше не будет вести борьбу с 
Советской властью, К. бежал на Дон, где начал 
организацию вооруженныя сил для борьбы про
тив .Советской власти. 11/V 1918 т. н. Круг 
спасения Дона выбрал К. атаманом «Всевели
кого войска Донского». Под влиянием пора- 
жений часть казачьего войскового круга в фев- 

рале 1919, не без влияния ген. Деникина, 
выразила недоверие политике атамана. Пере- 

*дав пост атамана «Всевеликого войска Донско
го» генералу Богаевскому, Краснов уехал за 
границу.

Перу К. принадлежит больше десятка томов 
бездарныя романов, очерков, новелл. Некото- 
рый интерес представляют его историческиѳ 
мемуары, в которых незадачливый полково- 
дец рисует борьбу белой армии с Советской 
властью, объясняет причины своего поражения, 
говорит о взаимоотношениях донской и доб
ровольческой армии Деникина, сводя личные 
счеты с последним.

КРАСНОВЫ ШЕРСК, рабочий поселок в Чердын- 
скомрайоне (см.) Свердловской обл., примерно 
в 100 км к С.-В. от станции Соликамск желез- 
ной дороги им. Кагановича Л. М.; пароходная 
пристань на левом берегу Вишеры (левый при- 
ток Камы), в 458 км выше Перми. 16 тыс. жит. 
(1936). Поселок создай в первой пятилетке в 
связи со строительством Вишерского целлю- 
лозно-бумажного комбината (работает с 1931), 
состоящего из целлюлозного завода, бумажной 
фабрики и 6-рамного лесопильного завода. 
Основным сырьем для* комбината служат бога
тые лесные массивы северного Прикамья. 
Комбинат построен в исключительно тяжелых 
условиях необжитого Севера (плотность на
селенна—2 чел. на 1 км2) в рекордно-короткий 
срок (18 месяцев). Комбинатом освоены новей- 
шие достижения техники; он принадлежит к 
лучшим предприятиям бумажной промышлен
ности Союза Советских Социалистичѳских Рѳс- 
публик. Производит высокосортную писчую и 
печатную бумагу.

КРАСНОВОДСК, город, районный центр в 
Туркменской ССР; 24 тысячи жителей (1936). 
В качестве начального пункта Средне-Азиат- 
ской жѳлѳзной дороги (ныне Ашхабадская и 
Ташкентская) и единственного порта на во- 
сточном берегу Каспийского моря (в Крас- 
новодском заливе) Красноводск имеет боль
шое транспортное значение. Он является пе
ревалочный пунктом для передачи грузов с 
Каспийского моря на железную дорогу, гл. обр. 
нефти (1.330 тыс.‘т в 1934), хлеба(130 тыс. т) 
и леса (38 тыс. т). Основные занятия насе
ленна—обслуживание транспорта и рыболов
ство. Рыбокоптильный завод (15—20 тыс. ц 
в год), холодильник.

В окрестностях Красноводска находятся 
крупная нефтебаза для приемки нефти, посту
пающей из Баку, известковый завод, алебастро
вый и каменные карьеры. К Красноводску тя- 
готеют нефтепромыслы Нефте-дага (см.), про
мышленность на острове Челекен (добыча озо
керита). С С.-В. к Красноводску подходят горы 
Балханы (см.), защищающие его от пусты
ни Кара-Кумы. Климат Красноводска жаркий 
и сухой, но здоровый. Город страдает от недо
статка растительности и пресной воды, кото
рая доставляется опреснителями, перегоняю
щими морскую воду, а также перевозится на 
пароходах из Баку. Научная рыбохозяйствен
ная станция и зоотехнический институт. Му
зей имени 26 бакинских комиссаров в быв
шей тюрьме, откуда они были вывезены на 
расстрел.

К. основан в 1869, но развиваться начал с 
1895 после перенесения сюда начального пун
кта Средне-Азиатской ж. д. (из Узуп-ада). 
В конце августа 1918 Красноводск был ок- 
купирован английскими интервентами; был
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освобожден от них 6/II 1920 частями Закас- 
пийского фронта.

КРАСНОВОДСКИЙ ЗАЛИВ, в Каспийском море/ 
под 40° с. ш. и 53а в. д. С севера окаймлен грядой 
Куба-дага. Образует заливы Балканский и 
Михайловский, разделейные песчаным безвод- 
ным полуостровом Дарджа. У входа в залив 
(Михайловский) расположен остров Челекен. 
Красноводский залив образует бухты Соймо
нова и Муравьевскую, на берегу которой рас
положен порт Красноводск. Развито рыболов
ство . По Северному берегу залива на протяжении 
100 км проходит Ашхабадская железная дорога.

КРАСНОВЩИНА, контрреволюционное бело- 
казачье движение на Дону, возглавляемое ген. 
Красновым (май 1918—январь 1919). Социаль- 
ной базой К. являлись местное дворянство и 
буржуазно-кулацкая часть казачьѳго населе
ния. Лозунг движения — т. н. казачий феде- 
рализм, борьба за феодально-сословные пра
ва «вольных сынов Дона». Основным пунктом 
экономической программы являлись реставра- 
ция капитализма, требование неприкосновен
ности «древнего» аграрного устройства, т. е. 
восстановление привилегированного землевла- 
дения казацкого дворянства и кулачества.

В начале 1918 Советская власть на Дону, 
рѳшая аграрный вопрос, конфисковала землю 
дворян, что обострило борьбу со стороны ка
зачьяго дворянства и кулачества. Последние, 
вместе с остатками недобитой калединской 
армии, ободренные подходом германской окку- 
пационной армии и снабженные ею, развер
нули целую полосу восстаний белоказаков, 
приведших к захвату ими Новочеркасска (6/Ѵ). 
11/Ѵ т. н. Кру г спасения Дона, состоявший 
из офицерства и верхов кулацкого казачества, 
восставшего против Советской власти, выбрал 
ген. Краснова атаманом «Всевеликого войска 
Донского» (ВВД).—Через два дня после своего 
избрания Краснов обратился к императору 
Вильгельму с холопским письмом, в к-ром, 
согласившись на подчинение Дона Германии, 
просил помощи орудиями, ружьями и боевыми 
припасами. «ВВД—заканчивалось письмо—не 
забудет дружеской услугигерманского народа». 
Несмотря на заключенный с Советской Россией 
Брестский мир (см.), германское командова- 
ние признало Краснова атаманом ВВД и уста
новило деловые сношения с ним. Краснов по
могая немцам выкачивать с Дона и отправлять 
в Германию эшелоны хлеба, яиц, масла, мяса, 
спирта, шерсти, угля и т. д. С помощью гер- 
манских империалистов к осени 1918 почти вся 
Донская область была в руках Краснова. Даль- 
нейшей его задачей был захват Царицына— 
Сталинграда (см..). Защита Царицына решала 
в тот момент судьбу Юго-восточного фронта и 
Советской России в целом.—«Взятие Царицына 
и перерыв сообщения с югом,—писал т. Сталин 
в 1918,—обеспечило бы достижение всех задач 
противников: оно соединило бы донских контр- 
революционеров с казацкими верхами Астра
ханскою войска и Уральского, создав единый 
фронт контрреволюции от Дона до чехослова- 
ков, оно закрепило бы за контрреволюционе- 
рами, внутренними и внешними, юг и Каспий, 
оно оставило бы в беспомощном состоянии со- 
ветские войска Северного Кавказа» [Сталин 
о юге России, в газете «Правда» от 3/1 1935, 
№ 3 (6249)]. Героическая оборона Царицына 
под руководством товарищей Сталина и Воро
шилова помешала осуществлению планов бе- 
лых и интервентов.

Краснов, подобно Скоропадскому на Украи
не, был фактическим ставленником германско
го империализма на Дону и Сев. Кавказе. За 
первые полтора месяца атаманства Краснова 
донская контрреволюция получила от немцев 
ок. 12 тыс. винтовок, 46 орудий, 88 пулеметов, 
свыше 100 тыс. артиллерийских снарядов и 
ок. 12 млн. ружейных патронов. В мае 1918 
у Краснова было всего лишь ок. 15 тыс. бойцов, 
а к осени он имел уже армию численностью до 
80 тыс. при 175 орудиях, ’610 пулеметах, 20 
самолетах и нескольких бронепоездах. Часть 
этого вооружения была передана им Деникину, 
который тем временем усилился на Севѳрном 
Кавказе.

История К. разбивается на два периода: 
май—ноябрь 1918—период успехов К. и де
кабрь 1918—февраль 1919—период наступления 
Красной армии и поражения донской контр
революции. Краснов, придя к власти, отменил 
в Донской области не только советские декреты, 
но и законы Временного правительства, восста- 
новил власть станичных атаманов, на шахтах 
и заводах ввел рабский режйм труда, уничто- 
жил профсоюзы и запретил под страхом смерт
ной казни собрания и митинги рабочих. 
Проводя политику реставрации помещичьего 
строя, Краснов в одном только Таганрогской 
округе отобрал у т. н. иногородних крестьян 
76% земли и вернул ее помещикам. Подполь
ные болыпевистские организации развернули 
широкое повстанческое движение и кое-где 
подняли против Краснова целые округа. Так, 
например, в ответ на мобилизацию, объявлен
ную Красновым в 1918, в Таганрогском округе 
произошло восстание, руководимое больше
виками. Что же касается меныпевиков и эсеров, 
то они, как и раньше при калединщине, шли 
вместе с контрреволюцией. В связи с жесто
кими репрессиями и казнями, проводимыми 
Красновым, недовольство и протест против К. 
все более возрастали, особенно в рабочих райо- 
нах. Считая жителей Таганрогского округа за
раженными болыпевизмом, Краснов приказом 
отменил мобилизацию, заменив ее уплатой 250 р. 
с каждого подлежащего мобилизации и при
нудительными работами для военных целей. 
В рабочих районах господствовал террор. Ге- 
нерал Денисов, правая рука Краснова, при
казывая «самым беспощадным образом усми
рять рабочих, расстреляв, а еще лучше по- 
весив на трое суток каждого девятого из всех 
пойманных». Под знаменем борьбы «за древ- 
ний вольный тихий Дон», «за вольную общину, 
за общеказачьи права» красновщина стреми
лась мобилизовать массы против болыпеви
ков. Но станицы не были едины в поддержке 
Краснова. Поскольку в процессе борьбы рас
крывалась реставраторско-помещичья природа 
К., трудовые казачьи и крестьянские массы 
становились враждебными К. В самом Донском 
войске происходили процессы глубокого раз- 
ложения. Целые полки казаков со всем боевым 
снаряжением переходили на сторону красных 
(8/II 1919 на ст. Арчеда сдалось в плен 7 дон
ских полков, 11/II на ст. Котлубань—5 полков 
и т. д.). Революция в Германии и отход гер- 
манских оккупационных войск с территории 
Украины лишили Краснова военной помощи 
Германии, игравшей видную роль в движении К.

В конце 1918 Ленин считал Донской фронт 
важнейшим и ликвидацию Краснова главной 
задачей. Ленин требовал налечь на ускоре
нно и доведение до конца общего наступления
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на Краснова. — Троцкий не выполнил этой 
директивы. Вследствие несогласованных дей
ствий Красной армии задача полного разгрома 
красновских войск не была доведена до конца. 
Развернувшееся в январе 1919 наступление 
армий Южного фронта (IX и X) нанесло ряд 
поражений Донской армии Краснова, остатки 
к-рой были отброшены к концу февраля на 
рубеж Миллерово—Царицын. До этого еще 
8/1 1919 'Краснов заключил на станции Тор
говой соглашение с Деникиным о включении 
«Донской армии» в состав «вооруженных сил 
Юга России».

Рост партизанского движения, победоносное 
наступление Красной армии, переход на сто
рону красных ряда донских полков, разложе- 
ние тыла, усиление «донской оппозиции» (Хар- 
ламов, Парамонов, Сидорин и др.), потеря по
мощи германских интервентов и трения с де
никинцами— сторонниками «Великой, единой 
и не де лимой России»—решили судьбу Краснова 
и красновщины.

Передав булаву атамана ВВД генералу 
Богаевскому (15/11 1919), Краснов покинул 
пределы России. Пришедшая на смену крас- 
новщинѳ деникинщина (см.) была также раз
громлена.

КРАСНОГВАРДЕЙСК (до революции Гатчина), 
город, районный центр в Ленинградской обл. 
Расположен при узловой станции Октябрьской 
ж. д. Гатчина на пересечении линий Ленин- 
град—Псков и Гатчина—Тосно, в 45 км к Ю. 
от Ленинграда. 42,0 тыс. жит. (1936). Неболь
шой металлообрабатывающий завод, граммо
фонная фабрика, завод «Цветметштамп». Крас- 
ногвардѳйск является дачной местностью. Быв
шая резиденция русских царей, город стал 
при Советской власти достоянием широких 
трудящихся масс. Его музеи, созданные при 
Советской власти, и дворцы привлекают много 
экскурсантов. См. Гатчинский дворец и парк, 
Гатчина. Имеется зоотехнический ин-т, педа
гогический техникум.

«КРАСНОГО ЗНАМЕНИ» ОРДЕН, знак отличия, 
которым награждаются военнослужащие ря
дового и начальствующего состава РККА и 
другие граждане, проявившие особую храб
рость, самоотверженность и мужество при 
непосредственной боевой деятельности: за от- 
дельные подвиги, совершенные в условиях 
боевой обстановки и с явной опасностью для 
жизни, и за выдающееся боевое руководство 
войсковыми частями и соединениями. Орденом 
«Краевого знамени» награждаются также вой
сковые части и соединения за особые отличия 
в боях против врагов СССР. Орден «Краевого 
знамени» установлен декретом ВЦИК от 16/IX 
1918. Награждение орденом «Краевого знаме
ни» может быть повторяемо за новые под
виги и отличия; на повторных орденах поме- 
щаются на белом щитке цифры: 2, 3 и 4. Вой
сковые части и соединения награждаются 
орденом лишь после награждения их Почетным 
революционным Красным знаменем или Почет
ным революционным военно-морским флагом. 
Награждение орденом «Краевого знамени» в 
мирное время производится ЦИК Союза Со- 
вѳтских Социалистичѳских Республик или его 
Президиумом по представлению наркома обо
роны, в военное время—наркомом обороны.

Граждане, награжденные орденом «Краевого 
знамени», именуются «краснознаменцами», а 
войсковые части и соединения—«краснознамен
ными». Вместе с орденом награжденным вру

чается особая грамота ЦИК СССР. Награжден
ным орденом «Краевого знамени» предоста
вляются льготы и преимущества, установлен
ные положением об орденах Союза ССР. Ли- 
шение ордена «Краевого знамени» произво
дится Президиумом ЦИК Союза Советских Со
циалистичѳских Республик.

КРАСНОГОРСК, быв. с. Баньки, рабочий 
поселок, районный центр в Московской обла
сти, близ станции Павшино Калининской же- 
лезной дороги, в 23 км к севѳро-западу от 
Москвы. 10,6 тысячи жителей (1935).

HPАСНОГРАД(бывш. Константиноград), 
город, районный центр в Харьковской обл. 
УССР, узловая станция Южной ж. д. на пере
сечении линий Харьков — Днепропетровск и 
Полтава—Лозовая. 13,2 тысячи жителей (1936), 
Две крупные мельницы, маслобойный заводг 
коммунальная электростанция. Значительная 
часть населения занята на железнодорожном 
транспорте.

КРАСНОДАР (до 1920 — Е к а т ѳ р и н о д а р), 
город, центр Краснодарского края* (выделен в 
самостоятельную административную единицу); 
крупный узел на ж. д. им. Ворошилова, паро
ходная пристань на рекѳ Кубани; 186 тыс. жит, 
(1935); по числу жителей занимает первое место 
в Краснодарском крае. Краснодар—значи
тельный промышленный центр; в 1935 было 
12,2 тыс. пром. рабочих, валовая продукция 
промышленности—170 млн. руб. (против 3 тыс, 
рабочих и 15 млн. руб. в 1913). Крупнейшие 
промышленные заведения, созданные при Совет
ской власти,—жировой комбинат, мясокомби- 
нат, ферментационный завод, завод тракторных 
деталей и др.; реконструированные и расши
ренные—машиностроительный завод, чугунно
литейный, нефтеперегонный, обозостроитель
ный, шорно-седельная фабрика, противочумная 
биофабрика, два ферментационных завода и др. 
Создана районная электростанция (первая 
мощность—10 тыс. квт). Грузооборот железной 
дороги (1935)—620 тысяч т по прибытию, 
962 тысячи т по отправлению, грузооборот 
пристани—211 тыс. т. При Советской власти 
город принял совершенно новый вид: произве
дено озеленение города, расширена трамвай
ная и водопроводная сеть, увеличен трамвай
ный парк, улицы асфальтируются и мостятся 
и т. д. К.—крупный культурный центр. Имеет
ся (1937) 7 вузов и втузов (до революции не
было ни одного), в т. ч. Высшая коммунисти
ческая с.-х. школа, институты—инженерно
строительный, маслобойно-маргариновой про
мышленности, медицинский и др.; 5рабфаков,. 
8 техникумов, 4 ФЗУ, 6 научно-исследователь- 
ских институтов, в т. ч. табачной промышлен
ности, консервной, масличных культур и др.г 
и 4 опытные станции; 2 музея, 10 библиотек, 
в т. ч. 3 научных и специальных.

Исторический очерк К. Город основан в 
1793 переселенными Екатериной II запорож
скими казаками в качестве центра военно- 
административного управления Черноморского> 
казачьего войска. В 1796 Екатеринодар насчи
тывая 1.685 жителей, в 1825—4.348, к концу 
50-х гг. 19 в.—до 10 тыс. жителей. Возникно- 
вение и развитие его тесно связано с Кавказ-

• И/IX 1937, когда том находился в печати, Цен
тральный Исполнительным Комитетом СССР было при
нято постановление о переименовании Азово-Черно
морского края в Краснодарский край с выделением из 
него Ростовской области. О Краснодарской крае см, 
дополнительный том.
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екими войнами (см.) и последующим экономи
ческий завоеванием Кавказа. Город служил 
базой для освоения завоеванных Прикубанья 
и Тамани и для дальнейшего продвижения ца
ризма на Кавказ. В качестве военно-админист- 
ративного центра он долгое время сохраняя 
облик пограничного военного поселепия, отли
чаясь исключительным неблагоустройством. В 
40-х годах 19 в. в Екатеринодаре не было ни 
одного каменного здания. Перелом в развитии 
города наступил в пореформенный период. В 
1860 было образовано Кубанское казачье вой- 
око, в состав территории к-рого вошло и Чер- 
номорье, а Екатеринодар стал его областным 
центром. В 1867 он получил гражданское уп- 
равление, в связи с чем казаки должны были 
переселиться из города в станицы (в случае 
нежелания переселиться казаки перечисля
лись в сословие мещан или купцов). В 1868 
последовало разрешение иногородним селиться 
в Екатеринодаре и приобретать недвижимость 
во всей Кубанской обл., в т. ч. и в этом 
городе. В Кубанскую область — крупнейшую 
аграрную колонию—хлынула Огромная волна 
переселенцев, часть к-рых осела в Екатерино
даре, с избытком заместив выселившихся из 
него казаков. Особенно оживило город прове- 
дение ж.-д. линии Тихорецкая—Новороссийск 
(в 1888). Население Екатеринодара к началу 
1870 выросло до 16,5 тыс. чел.; в 1890 оно почти 
утраивается—48 тыс., а затем по десятилетиям 
растет следующим образом: в 1900—72,1 тыс, 
чел.; в 1910—90,9 тыс. и, наконец, в 1917— 
106,7 тыс. чел.

К концу 19 и в начале 20 вв. Екатеринодар 
превратился в торгово-промышленный центр 
Кубанской обл., центр мукомольного и масло- 
бойного производства и по сбыту хлеба, явля
ясь также центром промышленности, обслу
живающей нужды местного с. х-ва в той ча
сти, к-рая не могла быть обеспечена привозной 
продукцией. Но промышленность Екатерино
дара в основном оставалась мелкой, кустарного 
чипа, и такие относительно крупные предприя- 
тия города, как заводы «Кубаноль» и «Сало- 
мас», появились только во время первой импе
риалистической войны. В 1900 была основана 
городская Пушкинская библиотека. В более 
позднее время было организовано артезианское 
водоснабжение, сооружен трамвай и т. п. Ожив- 
лению города и поднятию его торгово-промыш- 
ленного значения много содействовало устрой
ство желѳзной дороги Екатеринодар—Примор
ско-Ахтарская .

В 1905 Екатеринодар был ареной не толь
ко массовых рабочих стачек, но и крупней- 
ших революционных выступлений бедняцко-се- 
редняцкого казачества. В мае здесь состоя
лась первая Северо-кавКазская конференция 
РСДРП. В декабре 1905 в городе имело место 
восстание Анапского батальона и 2-го Уруп- 
ского казачьего полка. После разгрома рево
люции 1905 Екатеринодар, являвшийся самым 
крупным по количеству предприятий и рабочих 
пунктом области, вскоре снова стал центром 
большой революционной работы. Под руковод
ством болыпевиков в годы империалистической 
войны в Екатеринодаре был организован ряд 
рабочих массовой, и рабочие города отказались 
войти в военно-промышленный комитет. В 1916 
большинство членов большевистской организа
ции было арестовано и сослано.—В годы рево
люции и гражданской войны Екатеринодар 
являлся одним из узловых пунктов казачьей 

контррѳволюции. После Февральской буржу
азно-демократической революции власть в го
роде перешла в руки казачьѳ-дворянско-кулац- 
кой верхушки в лице Кубанской рады (см.). В 
1917 пролетариат Екатеринодара в результате 
работы возвратившихся из ссылки болыпевиков 
быстро освободился из-под влияния меныпеви
ков и эсеров и развернул героическую борь
бу за установление Советской власти. В ре
зультате ожесточенной вооруженной борьбы 
красногвардейцев Новороссийска и Тихорец- 
ка, красногвардейцев-казаков и крестьян бе- 
лые были изгнаны из города. По установле- 
нии Советской власти (1 марта 1918) Екате
ринодар являлся центром сначала—до 16 ав
густа — Кубано-Черноморской советской рес
публики (см.), а потом Северо-Кавказской 
советской социалистической республики. В 
апреле 1918 пролетариат Екатеринодара под 
болыпевистским руководством отбросил и раз- 
громил добровольцев и отряды Кубанской 
рады, наступавших на город под командова- 
нием Корнилова (в этих боях Корнилов был 
убит). В июле 1918 в Екатеринодаре состоялись 
Краевая северо-кавказская конференция боль- 
шевиков и Краевой съезд советов, образовав- 
ший Северо-Кавказскую советскую социалисти
ческую республику. В августо 1918, под нати- 
ском объединенных сил Деникина и отрядов 
Кубанской рады, красные вынуждены были 
оставить город. Господство белых в Екатерино
даре продолжалось 1 год 7 месяцев. В это 
время здесь действовала подпольная больше
вистская организация, руководившая парти- 
занским движением Черноморья и Закубанья. 
В результате полнейшего разгрома Деникина 
Красной армией Екатеринодар 17/ІП 1920 был 
занят частями т. Жлобы и переименован в гор. 
Краснодар. С восстановлением Советской вла
сти на Кубани К., в результате громадного 
развернувшегося хозяйственного и культур- 
ного строительства, превращается в ведущий 
политический, хозяйственный и культурный 
центр, сначала Кубано-Черноморской области 
(до осени 1924), а затем Кубанского округа 
(до 1930). С 1922 по 1936 Краснодар был ад- 
министративным центром Адыгейской автоном
ной области.

КРАСНОЕ ДЕРЕВО, название древесины ряда 
древесных пород, в большей или меньшей сте
пени обладающей красным цветом. В междуна
родной торговле различают следующие глав- 
нейшие сорта К. д.: 1) южно-американ
ски е, из к-рых наиболее ценное по содержа- 
нию красящего вещества фернамбуковое, или 
бразильское дерево (см.). 2) Вест-индски е— 
махагони, или акажу (см.) (с Кубы и Сан-До
минго) считается одной из ценнейших древесин, 
обращающихся на рынках Европы. 3) Ост- 
индские — саппановое дерево (Caesalpinia 
Sappan), сем. бобовых подсем. цезальпиновых, 
из Ост-Индии, Сиама, с Явы; очень твердая, тя
желая (уд. в. 1,0) древесина от желто-красно- 
го до буро-красного цвета с запахом фиал- 
ки, идет для добычи краски (второе место по
сле фернамбукового дерева) и в мебельном 
производство. Ост-индское сандаловое дерево. 
4) Африкански е—гамбия (Khaia sene- 
galensis), сем. мелиевых, из Сенегала,' Нигерии; 
отличается от махагони желтовато-зеленым 
цветом заболони; твердая, трудно поддающаяся 
обработке древесина, уд. в. 0,91—0,94, идет 
на более дешевую мебель и отделку, сигарные 
ящики и пр. Кап-махагони (Pteroxylon obli-
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quum), сем. мелиевых, из Юж. Африки; очень 
прочная и тяжелая древесина, уд. в. до 1,4, по 
цвету сходна с махагони; имеет одинаковое с 
последними применение. К. д. получается так
же из африканских сандаловых дѳрѳвьѳв.

В США под названием К. д. (red wood) 
известна древесина секвойи (Sequoia semper- 
virens), ценнейшей породы США после т. н. 
паркетной сосны (Pinus australis) и сахарной 
сосны (Р. Lambertiana). Древесина легкая, уд.в. 
0,42, мягкая, весьма стойкая против огня. Сек
войя хорошо растет на Черноморском побере
жья от Батуми до Сочи. У нас в СССР иногда 
называют К. д. еще древесину тисса (см.).

Лит.: Добрынин И. А., Естественные органи- 
ческие красящие вещества, Л., 1929; Gayer S., 
Die Holzarten und ihre Verwendung in der Technik, 2 Aufl., 
Lpz., 1921 (Bibliothek d. gesamten Technik, Bd 237); 
Wiesner J., von, Die Rohstoffe des Pflanzenreichs, 
4 Aufl., [Bd II], Lpz., 1928.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ», см. «Рабочее дело».
КРАСНОЕ ИНДИГО, ин д и го р от, и н д и - 

р у б и н (хим.), естественный органический 
краситель, образующейся в небольшом коли- 
честве при выделении синего индиго (см.) из 
растений, относящихся к различным видам 
Indigofera. К. и. является изомером синего 
индиго; его формула:

хсоч , со . свщ< >с=с< >NH

К. и. получается в качестве побочного про
дукта при производстве синтетического инди
го (в «индоксиловом плаве»). Оно может быть 
синтезировано из изатина и индоксила при 
действии уксусного ангидрида или хлористого 
ацетила. Очищенное возгонкой К. и. предста- 
вляет собой красноватые игольчатые кристал
лы. Оно не имеет технической ценности, т. к. 
обладает малой красящей способностью и не
прочностью окраски. Некоторые производные 
К. и. (главным образом бромированные) явля
ются хорошими фиолетовымй кубовыми кра
сителями.

КРАСНОЕ МОРЕ (араб. Бахр-эль-Хѳ- 
д ж а з), расположено между Африкой и 
Аравией, под 12° 40'—29° 55' с. ш.; вытянуто 
с С.-С.-З. на Ю.-Ю.-В., длина—2.250 км. 
Название моря не ясно по своему происхож- 
дѳнию. На сѳвѳрѳ оканчивается двумя зали
вами—Акаба и Суэцким; последний соеди- 
нен Суэцким каналом со Средиземным морем. 
Наибольшую ширину имеет против порта 
Массауа—352 км. На Ю. соединяется с Аден- 
ским заливом Индийского океана через пролив 
Баб-эль-Мандебский, шириной 26 км. В К. м. 
не впадает ни одной реки. Площадь моря— 
439.900 км2, объем воды—215.000 км3, средняя 
глубина—490 м. Длина береговой линии — 
7 тыс. км. Песчаные или скалистые берега 
пустынны и окаймлены горами. В средней 
части моря много коралловых построек.

Рельеф дна. Суэцкий залив мелок, 
менее 100 м; зал. Акаба глубок (наибольшая 
глубина 1.198 м), с очень приглубыми бере
гами. Глубины вообще увеличиваются с С. 
на Ю. до середины моря, где они доходят до 
1.800—1.900 м (наибольшая—2.359 ж). К югу 
глубины убывают й по большей части соста- 
вляют ок. 1.300 м. На широте Массауа и о-ва 
Фаризан имеется расширение малых глубин, 
отходящих от африканского берега на 165 км, 
а от аравийского—на 125 км. Самое мелкое 
место лежит в 110 км севернее Баб-эль-Мандеб- 
ского пролива. Грунт дна состоит гл. обр. 

из известковых илов, на Ю. с примесью угле- 
кислого магния. Встречаются конкреции, со
держащие до 21% окиси железа. Господствую- 
щие в е т р ы: в сев. части—северные, в юж
ной—юго-восточные (зимой) и северо-западные 
(летом). По солености, достигающей в 
среднем 39,0%о> К. м. занимаѳт первое место. 
Соленость не одинакова вдоль обрих берегов, 
т. к. в море существует течение против часовой 
стрелки: вдоль Аравии—на С., вдоль Африки— 
на Ю. На, поверхности моря соленость увели
чивается к С., где она достигает 41,8°/Оэ, тогда 
как на Ю. не превышает 37,0—37,7°/оэ- С глу
биной соленость увеличивается. Придонные 
слои имеют почти одинаковую соленость. 
Сильное испарение делает поверхностный слой 
солонее, т. е. плотнее; зимой его температура 
несколько понижается, более плотная соленая 
вода опускается вниз и там застаивается. 
Температура воды на поверхности в 
феврале +20°—1-24°, в августе + 28°—Ь31,6°. 
Температура с 500 м глубины и до дна остается 
почти постоянной и составляет ок.-І-21,5°. Яв- 
ление прилива вК.м. было замечено еще 
во времена Геродота. На С. приливы доходят до 
2,1 м в сизигии и 1,2 м в квадратуры и име
ют правильный полусуточный характер. Глав
ная причина прилива в К. м.—распространение 
из Индийского океана толчка, образующаго в 
море стоячую волну; размеры моря определя- 
ют период стоячей волны в 12,4 часа. Т е ч е - 
н и я изучены недостаточно. Вдоль аравий
ского берега идет движение менее соленой й 
более теплой воды к С.; вдоль африканских 
берегов движение воды с более высокой соле
ностью и более низкой температурой направле
но к Ю. Летом в севѳрной части моря, пови
димому, течений почти нет. В Баб-эль-Мандеб- 
ском проливе вверху идет течение из Аденско- 
го залива в К. м., а по дну более соленая вода 
К. м. уходит к Ю.

Со времени открытая Суэцкаго канала (см.) 
К. м. приобрело большое экономическое и 
политическое значение как основной путь из 
Средиземного моря в Восточную Африку, Юж. 
Азию и Океанию. Несмотря на многочислен
ные коралловые отмели и бурные сев. ветры, 
К. м. является в наст. время одной из наибо
лее оживленных транспортных артерий мира. 
К. м.—сфера преобладающего политического 
влияния Великобританіи!, контролирующей Су
эцкий канал—вход в К. м. из Средиземного м.— 
и владеющей о-вом Перимом (см.), охраняющим 
выход из К. м. Восточное (аравийское) побе
режье К. м. находится полностью в сфере 
британского влияния. На западном (африкан- 
ском) побережьи, кроме британских протекто- 
ратов и колоний (Египет, Англо-Египетский 
Судан и Британское Сомали), находится не
большая франц. колония Джибути с одноимен- 
ным портом и итал. колония Эритрея с портом 
Массауа, приобретшая после захвата итальян
цами Абиссинии крупное политическое и стра
тегическое значение.

КРАСНОЕ СЕЛО, город, районный центр в 
Ленинградской обл., станция Октябрьской ж. д. 
на линии Ленинград—Кингисепп в 26 км к Ю. 
от Ленинграда. 11,8 тыс. жит. (1936). Бумаж
ная фабрика.

КРАСНОЗЕМЫ, почвы, образующиесягл. обр. 
на темноцветных известняках, реже встре
чаются на змеевиках (серпентины). В СССР 
на горах южной части Черноморского по
бережья Кавказа известны К. на известняках;
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на горах, окаймляющих Ферганскую долину 
в Ср. Азии, и в горных районах ДВК известны 
К. на змеевиках. За пределами СССР К. ши
роко распространены во всей субтропической 
и тропической зоне (Индия, Океания, страны 
Средиземного моря, Центр. Америка, юг Евро
пы, север Африки, Малая Азия, Центр. Австра- 
лия). Красноземы чаще образуются на остаточ- 
ном рухляке выветривания метаморфических 
и осадочных известняков. Такой рухляк, кро
ме карбонатов, содержит значительное количе
ство некарбонатных примесей песка, глины 
и пр., в том числе и окиси железа. Почвообразо- 
вание происходит или на таком рухляке или 
прямо на обнаженных делювиальными сносами 
коренных породах. Делювиальный снос почвы, 
образующейся в горных условиях, убыстряет
ся примитивным, ‘иногда хищническим уни- 
чтожением природной растительности на го
рах (выпас трав, вырубка лесов). На рухляке 
известняков, в зависимости от сочетания при
родной Десной растительности с травянистой 
луговой или степной растительностью, может 
быть выражен или степной или дерновый по
чвообразовательный процесс. К. отличаются от 
латеритов (см.), одинаковых с ними по внеш- 
ним признакам, но образующихся при под- 
золистом процессе. Типичная окраска К., как 
указывает акад. В. Р. Вильямс, объясняет
ся присутствием какого-то еще невыясненного 
органического вещества в темноокрашенных 
(черных, серых и бурых) известняках. Пред- 
шествовавшие анаэробные процессы перево- 
дят все соединения железа, содержащиеся в 
таких известняках, в закисные соединения, 
вероятно связанные с органическим веществом 
известняков. В процессах дальнейшего вы
ветривания, при устанавливающемся степном 
аэробном процессе, закисные соединения же
леза переходят в окисные, окрашенные в ярко
малиновый цвет. Оттенки малиновой и розовой 
окраски рухляка темноокрашенных извест
няков зависят от соотношения содержащихся 
в них кремнезема, мелко раздробленного квар
ца и желтой окиси железа. К. в Южной Евро- 
пе (Средиземноморское побережье Италии, Ис- 
пании), называемые terra rossa, должны быть 
признаны бесспорно почвами, а не рухляка
ми, так как в них растительность в значитель- 
ных количествах концентрировала элементы 
пищи растений, напр. в виде перегноя. На 
светлоокрашенных известняках (белые, жел
тые), образующихся в тех же условиях горного 
рельефа и степного почвообразования, почвы 
называются желтоземами. Желтые или пале
вые тона этих рухляков зависят от количе
ственное соотношения содержащихся в них 
кремнезема, серого кварца и разновидностей 
окиси железа с желтой окраской.

Степная растительность К. и желтоземов 
состоит из типичного весеннего сомкнутого 
травянистого покрова, выгорающего летом и с 
постоянно присутствующими глубоко корне
выми растениями, в числе которых в горных 
условиях преобладают кустарники и деревья. 
Корни их, проникая в трещины и расселины 
горной породы, поглощают и связывают в 
органическую форму все элементы пищи расте
ний, имеющиеся в горной породе и растворяю- 
щиеся с помощью проникающей в трещины 
атмосферной воды.

Если по климатическим условиям на рухля- 
ках тех же известняков господствуют широко
лиственные субтропические леса с богатой 

луговой растительностью, то под ними обра
зуются не К., а буроземы (Раманна), содержа- 
щие значительные количества перегноя. К. 
на змеевиках (серпентинах) обычно отличаются 
гораздо большей мощностью (по сравнению 
с образовавшимися на известняках) и тяжелым 
глинистым механическим составом. К. встреча- 
ются не только в горных районах, но и в суб- 
тропических степях и пустынях. Процесс их 
образования существенно не отличается от 
описанного выше. По механическому составу 
К. обычно представлены суглинками, хотя 
встречаются и песчаные К. Красноземы обла- 
дают рыхлым сложением и часто зернистой 
или комковато-зернистой структурой. Пере
гноя в К.вверхних горизонтах до 2%; всегда 
присутствуют углесоли и полутораокиси же
леза и алюминия.—К. во влажных горных 
районах СССР используются под субтропиче
ские культуры, а в Крыму они дают урожаи 
высококачественной) табака (Дюбек), столовых 
и винных сортов винограда.

Лит.: Глинка. К. Д., Почвоведение, 6 (посмерт
ное) изд., М., 1935; П о л ы н о в Б. Б., Кора выветри- 
вцния, ч. 1, Л., 1934; ВильямсВ. Р., Почвоведение, 
Конспект курса, М.» 1935.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ АНСАМБЛЬ КРАСНО
АРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ СОЮЗА ССР, 
состоит из большого мужского хора и коллек
тива танцоров. Ансамбль организован Цен- 
тральным домом Красной армии им. М. В. Фрун
зе в конце 1928. Ансамбль прекрасно исполня- 
ет собранные и им созданные красноармейские 
песни, хоровые произведения классического 
репертуара и лучшие песни народов СССР. 
Танцоры ансамбля создали особый стиль кра- 
сноармейского танца, отличающийся большой 
жизнерадостностью, бодростью, удалью и от
вагой. В составе артистов большое количество 
красноармейцев, выдвинувшихся из коллек- 
тивов красноармейской художественной са- 
модеятельности. Ансамбль обслуживая бойцов 
ОКДВА во время конфликта на КВЖД в 1929 
и объехал почти всю страну, с успехом высту
пая в красноармейской и рабочей аудиториях. 
В 1936 за высокое мастерство правительство 
СССР наградило ансамбль Красным знаменем 
и орденом «Красной звезды». Художественный 
и музыкальный руководитель ансамбля—ор- 
деноносец народный артист СССР профессор 
Моск. гос. консерватории А. В. Александров. 
Простота, естественность и мужественное зву- 
чание свободно льющейся народной песни со- 
ставляют основу исполнительского стиля ан
самбля. Эти качества привлекли к нему лю
бовь советской общественности и выдвинули 
его на первое место среди всех хоровых ансам
блей СССР.

КРАСНОЗОБИК, Erolia (Amylochitus) ferru- 
ginea, небольшой куличок из рода песчаников 
(см.), имеет изогнутый дугообразный клюв. 
Летом нижняя сторона тела, шеи и бока головы 
каштаново-рыжего цвета; верх—темнобурый 
с рыжевато-бурыми пятнами. Зимой верх— 
серовато-бурый, низ—белый, слегка исчерчен
ный на зобе. Гнездится в тундре Сибири; зи- 
мует в Африке, Южной Азии, Австралии и 
Новой Зеландии.

КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ ИНСТИТУТЫ (ИКП). 
ИКП впервые организован в 1921 в Москве, 
на основании декрета Совнаркома РСФСР 
от 11/11 1921, подписанного В. И. Лениным. 
Декретом СНК на ИКП возлагалась задача 
обеспечить подготовку «красной профессуры 
для преподавания в высших школах респу-
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блики теоретической экономии, исторического 
материализма, развития общественных форм, 
повейтпей истории и советского строительст
ва» (Собранно узаконений и распоряжѳний 
Рабоче-крѳстьянского правительства,!921,№12, 
ст. 79). В первый год своего существования 
ИКП не имел отделений; с 1922 были организо
ваны отделения: экономическое, историческое 
и философское; с 1924—правовое и с 1926—исто- 
рико-партийное отделения.—Наборы 1921—29 
давали в ИКП ежегодно от 75 до 140 чел., 
в болыпинстве людей с высшим образованием. 
Крупнейшим недостатком этих наборов был 
чрезвычайно низкий процент рабочих (7—8). 
Поэтому ЦК ВКП(б) вынес решение об организа
ции подготовительного отделения для подготов
ки рабочих-коммунистов к поступлению в ИКП.

В 1930 вместо прежнего единого ИКП было 
организовано четыре самостоятельных: эконо
мический, философии и естествознания, исто
рии и историко-партийный ин-т при Инсти- 
туте Ленина. Прием 1930 дал свыше 550 чел., 
в своем подавляющем болыпинстве—рабочих. 
С весны 1931 было произведено слияние с 
ИКП аспирантуры научно-исследовательских 
институтов Коммунистической академии. Тогда 
же, в 1931, была проведена дальнейшая спе- 
циализация институтов, для чего из суще- 
ствующих был выделен ряд новых ИКП. Все
го в 1931 было организовано 10 самостоятель
ных ИКП: экономический, аграрный, миро
вого хозяйства и мировой политики, философ
ский, исторический, советского строительства 
и права, естествознания, литературы, техники 
и историко-партийный. К 1936 система ИКП 
установилась в числе восьми институтов после 
закрытия двух ИКП: техники и естествознания.

Учебная работа в ИКП протекает в форме 
лекций, семинаров. Курс обучения 3-годич
ный. По окончании ИКП слушатели сдают го
сударственные экзамены.

КРАСНОКАМСК, рабочий поселок в Свердлов
ской обл., пароходная пристань на Каме, в 
35 км ниже Перми; подчинѳн Пермскому гор- 
совѳту. 29,3 тыс. жит. (1936). Поселок вырос 
вокруг строящегося крупного бумаго-целлю- 
лозного комбината, частично вступившего в 
эксплоатацию в 1936. Здесь же строятся (1937) 
бумажная фабрика Гознака (техническая бу
мага) и Закамская ТЭЦ (намеченная мощ
ность—50 тыс. квт).

КРАСНОКОКШАЙСК, прежнее название 
(1918—19) центра Марийской АССР—Йошкар- 
Олы (см.).

КРАСНОКОЛОСКА, название местных сортов 
яровой пшеницы, распространенных в СССР на 
ее северных пределах. К. — преимущественно 
разновидность ѵаг. ferrugineum (красноколосая, 
остистая, с неопушенным колосом и красным 
зерном). К. встречаются двух экологических 
типов—скороспелые мелкозерные сибирские 
пшеницы, являющиеся самыми ранними фор
мами яровой пшеницы во всем мире. В Сибири 
они известны под названием «красноколосок», 
«красненьких», «красных», «сибирок», «ости- 
чек». Второй тип—это крупноколосые и круп
нозерные ѵ. ferrugineum, распространенные 
преимущественно в лесной полосе Европ. 
части СССР. Известная «ладожская» пшеница, 
вывезенная в Канаду из окрестностей Ладож- 
ского озера, принадлежала как-раз к этому 
типу. Вся группа северных К. представляет 
исключительно интересный материал для се- 
лекционных работ.

КРАСНОКРЫЛ, название фламинго (см.).
КРАСНО КУТСК, поселок городского типа, 

районный центр в Харьковской области УССР, 
в 22 км к Ю.-З. от станции Гуты Южной 
железной дороги (88 км к северо-западу от 
Харькова). 9 тысяч жителей (1936). Население 
занято главным образом в сельском хозяйстве. 
Близ Краснокутска ряд крупных сахарных 
заводов.

КРАСНОЛЕСЬЕ, термин, применяемый в раз- 
личных смыслах. Иногда он охватывает поня
тно вообще хвойных лесов, как более светлых, 
«красных», и тогда противополагается термину 
чернолесье (см.), под который подводят все 
лиственные леса, как более темные. Действи- 
тельно, многие лиственные леса (дубовые, буко
вые, каштановые, липовые, смешанные и др.) 
дают более глубокую тень, но, например, ле
са березовые, осиновые, ясеневые и некото- 
рые другие отличаются малой тенистостью. С 
другой стороны, далеко не все хвойные леса яв
ляются светлыми и, например, еловые, пихто
вые не светлее темных лиственных лесов. 
Применять термин «К.» ко всем хвойным лесам 
на том основании, будто бы они красивее 
лиственных (красный—красивый), тоже вряд 
ли правильно. В сущности говоря, светлыми 
«красными» лесами можно назвать чистые 
леса (боры) из обыкновенной сосны (Pinus 
silvestris) и небольшого числа других видов 
сосны, у к-рых расстояние между деревьями 
довольно значительно и кора стволов желто- 
вато-красная. Леса из других видов сосны 
не «красны» или по темному, иногда почти 
черному цвету коры деревьев или по густоте 
и особому расположению ветвей (например у 
приморской сосны в ландах). Таким образом, 
лучше термин «краснолесье» употреблять в 
более узком смысле, ограничивая им наши 
сосновые боры.

КРАСНОЛОМКОСТЬ, свойство многих черных 
и цветных металлов давать трещины от меха- 
нического воздействия при температурах ка- 
ления. В сталях К. вызывается присутствием 
серы (FeS) и кислорода (FeO), которые, обра
зуя вместе с марганцем сложные легкоплавкие 
эвтектики, располагаются по границам зерен 
и ѵменыпают их спайность.

КРАСНО-НЕМЕЦКИЙ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ 
СКОТ, происходит от красного остфрислодского 
скота и скрещивания с местным скотом, а в 
дальнейшем с вильстермаршами. Распростра- 
нен на Украине, Сев. Кавказе; встречается 
также в пределах Омской и Челябинской обла
стей и во многих районах Средней Азии. 
Масть скота интенсивно красная, вишневая 
и изредка бурая. Экстеръер (см.) коровы 
К.-н. к. р. с. молочного типа: небольшая голова 
и тонкая длинная шея со складками тонкой 
кожи, грудь узкая, спина ровная, зад узкий. 
Живой вес коров, записанныя: в государствен
ную племенную книгу, равен 425 кг. Средние 
удои—2.500—2.600 кг. Отдельные рекордистки 
дают высокие удои, напр. корова «Мрия» 
(племхоз Аккермень Азово - Черноморского 
края) имела 10.136 кг при 3,47% жира. В наст. 
время для улучшения экстерьера К.-н. к. р. с. 
намечено скрещивание его с шортгорнским 
скотом (см.).

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ, рабочий поселок в 
Красногорском районе Московской обл., близ 
ст. Ховрино Октябрьской железной дороги, в 
14 км к С. от Москвы; 8,2 тысячи жите
лей (1935).
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КРАСНОПЕРКА (Scardinius erythrophtalmus), 

пресноводная рыба из семейства карповых. 
Сжатое с боков тело покрыто плотной золо
тистой чешуей; на брюхе киль, покрытый че
шуйками; небольшая голова; конечный, обра
щенный кверху рот. Плавники («перья») спин
ные и грудные—по концам красноватые, брюш
ные, анальный и хвостовой—красные. Длина— 

до 36 см, средний вес—ок. 0,5 кг, наиболыпий— 
2 кг. Промысловое значение небольшое. Водит
ся в озерах и реках Европ. части СССР, Араль- 
ского бассейна, малосоленых частях Балтий- 
ского м. и в пресных водах Западной Европы. 
К. называют также дальне-восточного ельца 
(Leuciscus brandti), живущего в р. Амуре 
и в море.

КРАСНОСЛОБОДСК, город, районный центр в 
Мордовской АССР. Расположен на р. Мокше 
(приток Оки); 5,8 тыс. жит. (1935). Пенько- 
завод, мельница, МТС.

КРАСНОУРАЛЬСК, город, райойный центр в 
Свердловской области. Расположен на вост. 
склоне Уральского хребта. Соединен ж.-д. 
веткой (7 км) со станцией Верхняя ж. д. им. 
Кагановича Л. М.; 35 тыс. жителей^ (1936). 
Возник при Советской власти в глухой тайгж 
После Великой Октябрьской пролетарской 
революции здесь бйли разведаны медные руды, 
на базе которых был выстроен крупнейший на 
Урале и один из крупнейших в.Советском Сою
зе медеплавильный завод. Для использования 
отходящих газов строится (1937) химический 
комбинат. См. Красноуральский медеплавиль
ный завод и Красноуральский химический ком- 
бинат

КРАСНОУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗА
ВОД, расположен в г. Красноуральске (см.); 
создай в период первой и второй пятилеток, 
является самым мощным предприятием в сос
таве мѳдной промышленности Союза. Выплавка 
черновой меди на К. м. з. составляет ок. L/4 
от общей выплавки по СССР. Проектная мощ
ность завода—20 тыс. т черновой меди в год. 
Рудной базой К. м. з. служат рудники: Ново- 
Левинский, Красногвардейский и Турьин- 
ский, с общим запасом меди в 265 тыс. т, 
а с включением Волковского месторождения 
вкрапленных руд—363 тыс. т. В состав К. м. ж 
входят: обогатительная фабрика на 6 секций 
с пропускной способностью каждой в 600 m 
руды в сутки, пылеугольная фабрика, обжи
говый цех с восемью 10-подовыми печами, отра
жательный цех с двумя печами с суммарной 
площадью пода в 360 м2 и три печи с 40-тонными 
конверторами. К. м. з. оборудован механизма
ми и агрегатами новейших систем. Динамика 
выплавки черновой меди на К. м. з.: 1932— 
3.957 т, 1933—6.666 т, 1934—10.640 т, 1935— 
17.515 т.

На основе показателей, выявленных стаха- 
новским движением, отраслевая конференция 
медной промышленности в марте 1936, пере- 
смотрев проектные мощности К. м. з., устано
вила пропускную способность каждой секции 

обогатительной фабрики в 1.000 т руды 
в сутки, а годовую производительность по 
черновой меди — в 49 тысяч т (вместо проект
ной—20 тысяч т). См. Цветная металлопро
мышленность.

КРАСНОУРАЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИ
НАТ, строится в г. Красноуральске (см.), вбли
зи Красноуральского медеплавильного завода. 
Строительство начато в 1935 , и должно быть 
закончено в 1938. Строительство К. х. к. 
основано на принципе комбинирования цветной 
металлургии с основной химией, что дает воз
можность эффективно использовать сернистые 
газы в качестве химического сырья, являю- 
щегося отбросом в медеплавильном производ
ство. На основе использования этого сырья и 
запроектирован мощный сернокислотный за
вод, являющийся основным стержнем К. х. к. 
Строительство К. х. к. имеет крупное народно
хозяйственное значение.

КРАСНОУСОЛЬСКИЙ ЗАВОД (б. Богоявлен
ский завод), рабочий поселок, районный центр 
в Башкирской АССР, в 12 км от Табынской 
пристани на правом берегу р. Белой (200 км 
к Ю. от Уфы). 7.536 жит. (1936). Стекольный 
завод с 862 рабочими, выпускает в год до 
1,4 млн. м2 оконного стекла (1936).

КРАСНОУФИМСК, город на р. Уфе, районный 
центр в Свердловской обл., станция Ленин
ской ж. д. на линии Казань—Свердловск, в 
224 км к 3. от последнего. 21,6 тыс. жителей 
(1936). Крахмало-паточный завод, производ
ство минеральных стройматериалов, огнеупо- 
ров и гончарных изделий.

КРАСНОФЛОТЕЦ, военное звание для рядо
вого состава в морских силах Рабоче-крестьян
ской Красной армии (Постановление ЦИК 
и СНК СССР от 22/ІХ 1935).

КРАСНОХВОСТ, Dasychira pudibunda, бабочка 
из семейства волнянок. Крылья светлосерые 
с 2—3 темными поперечными полосами. На 
груди и брюшке хохолки волос, на передних 
ногах густые длинные волосы. В размахе сам
цы—до 45 мм, самки—до 60 мм. Гусеница—до 
4 см, лимонно-желтая, на спине щетковидные 
пучки волос, на хвосте длинная красная 
кисть; живет на разных растениях, в частности, 
на малине и плодовых деревьях; иногда вредит 
садам и в лесном хозяйстве. Распространение— 
Европа и Сев. Азия.

КРАСНОЯРСК, город, центр Красноярского 
края. Занимает чрезвычайно выгодное транс
портное положение. Являясь крупнейшим реч- 
ным портом на рѳкѳ Енисеѳ у места ее пере- 
сечения Сибирской ж.-д. магистралью (линия 
Красноярской ж. д.), К. имеет непрерывную 
водную связь (по Енисею) с Северным мор- 
ским путем. К.—также крупный аэропорт; 
Основанный в 1628 в качестве острога, К. стал 
расти с того времени, как через негопрошел 
Сибирский тракт. Благодаря этому он стал 
административным центром Енисейской гу- 
бернии (с 1822) и базой для снабжения золотых 
приисков Енисейской тайги. Дальнейшему его 
росту способствовала Сибирская ж.-д. маги
страль, прошедшая через него в 1896. В наст. 
время К. является одним из крупнейших и 
быстрорастущих центров Азиатской части Сою
за. В 1897 числилось 25.126 жит., в 1926— 
72.261, в 1936—179.633 жит. Рабочие составля- 
ют 24,6% населения, служащие—12,7% (1936). 
Крупные промышленные заведения К.: мель
ничный комбинат с 487 рабочими (1936), обув
ная фабрика (до 400 тыс. пар сапог в год,
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при 649 рабочих), судостроительная верфь (до 
10 катеров и глиссеров в год), пять кирпичных 
заводов, три известковых, 4 лесозавода, фар
форовая, графиторазмолочная и обогатитель
ная фабрики, кислородный завод, два хлебо- 
завода, типография и др.; три электростан- 
ции мощностью в 11 тысяч квт. С 1933 
строится крупный завод тяжелого машино- 
строения (оборудование для золотопромышлен
ности и вагоностроение), в 1936 начато строи
тельство целлюлозно-бумажного комбината и 
районной электростанции, рассчитанной на 
75 тыс. квт. В 15 км выше Красноярска по Ени
сею проектируется строительство мощной гид- 
ростанции.

Грузооборот ж.-д. станции составляет: 
50.890 т по прибытиюи56.300тпо отправлению 
(1936); речные перевозки—16.660 твниз от К. и 
10.450 т вверх от него. В К. имеются: Научно- 
исследовательский ин-т лесного хозяйства, от- 
деление Института всесоюзного озерно-речного 
рыбного хозяйства, Санитарно-бактериологи- 
чѳский ин-т, Общество изучения Красноярско- 
го края, насчитывающее до 1.300 членов (1936), 
Краеведческий музей, обладающий ценными 
экспонатами и пользующийся широкой изве- 
стностью, два вуза—Сибирский лесотехниче- 
ский ин-т и педагогический; 8 техникумов, 2 
театра, 5 кино, 4 радиостанции, парк культу
ры и отдыха, созданный в естественном лесу 
(12,5 га). Мощная река, текущая в высоких 
берегах, покрытых прекрасными лесами, при- 
дает окрестностям города весьма живописный 
вид. Особенно выдѳляѳтся местность, располо
женная против города, известная под названием 
«Столбы» и обращенная после революции в 
заповедник. Новое промышленное строитель
ство идет на правом берегу Енисея (ниже мос
та); оно сопровождается крупным жилищным 
строитѳльством: к 1 января 1936 здесь насчи
тывалось уже около 1.000 домов. О рѳволю- 
ционном движѳнии см. «Красноярская рес
публика» .

КРАСНОЯРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, часть 
Сибирской магистрали, проходящая гл. обр. 
по южной окраине Красноярского края. Выде- 
лена 1/ІѴ 1936. Протяжение основной маги
страли—803 км. В 1926 закончено строительство 
боковой ветви от Ачинска на Абакан (449 км) с 
веткой до ст. Чѳрногорскиѳ Копи, дающей 
выход угольной пром-сти Хакасской авт. обл. 
(Минусинскйй бассейн) на железную дорогу. 
Дорога прорезает район развитого зернового 
хозяйства и лесозаготовок. В 1936 по К. ж. д. 
отправлено 3.776 тысяч т грузов, вт. ч. 588 ты
сяч т хлеба, 610 тысяч т угля и кокса, 989 ты
сяч т лесных грузов, 992 тысячи т минераль
ныя: строительных материалов, 597 тысяч т 
прочих грузов.

«КРАСНОЯРСКАЯ РЕСПУБЛИКА», такое на
звание укрепилось за Красноярском в период 
конца декабря 1905, когда фактически един
ственной властью в городе являлся Совет 
рабочих и солдатских депутатов, руководимый 
большевиками. Наиболее яркий характер ре
волюционное движение в Сибири в 1905 но
сило по линии Сибирской ж. д., в особенности 
в тех пунктах, где находились железнодорож- 
ные мастерские. Красноярск начала 20 века 
являлся одним из наиболее крупных рабочих 
центров Сибири (см. Красноярск). 6/ХІІ был 
образован объединенный Совет рабочих и 
солдатских депутатов. 8/ХІІ Совет захватил 
губернскую типографию. 9/ХІІ состоялась 

грандиозная вооруженная демонстрация рабо- 
чих и солдат. Помимо железнодорожного ба
тальона, к демонстрации присоединились сол
даты 3-го Сибирского запасного батальона и 
конвойной команды. Демонстранты освободили 
арестованных на гауптвахтах. В тот же день 
объединенным Советом рабочих и солдатских 
депутатов было опубликовано постановление’ 
об объявлении свободы слова, печати и собра- 
ний и создании комиссии для подготовки вы- 
боров в Городскую думу, об установлении конт
роля над движением поездов и т. д. 10/ХІІ 
начала выходить газета Красноярского коми
тета РСДРП «Красноярский рабочий». Порядок 
в городе охранялся рабочими дружинами и 
революционными солдатами ж.-д. батальона. 
Запасные солдаты по 1905 включительно были 
отпущены по домам. У офицеров была отме- 
нена казенная прислуга (денщики). 22/XI 
происходили выборы в Городскую думу на. 
основе всеобщего, равного и прямого права при 
тайном голосовании.

Для борьбы с революционными рабочими 
и солдатами правительство спешно стягивало* 
в Красноярск воинские части. 24/ХІІ в Красно
ярск прибыли солдаты Омского полка, а 25/XII 
солдаты 7-го Красноярского полка. Выгрузив
шись на станции Енисей, они двинулись вгород, 
походным порядком по льду через рѳку Енисей. 
26/XII правительственные войска заняли гу
бернскую типографию, в к-рой печатались офи- 
циальные распоряжения объединенного Совета 
рабочих и солдатских депутатов и газета «Кра
сноярский рабочий». На улицах города появи
лись патрули правительственных войск. В же- 
лезнодорожном районе и на продовольственном 
пункте, где находились казармы ж.-д. баталь
она, власть попрежнему оставалась в руках 
Совета рабочих и солдатских депутатов. В* 
ночь на 28/ХІІ Красноярск был объявлен 
на военном положении. В это же время сол
даты Омского полка начали оцепление про- 
довольственного пункта. Железнодорожный 
батальон, опасаясь быть отрезанным от рабо
чих и считая здание мастерских наиболее удоб- 
ным для обороны, перешел из казарм в желез- 
нодорожныё мастерские. В мастерских осталось 
несколько сот рабочих. В мастерские были 
перевезены имевшиеся запасы оружия. Утром 
28/ХІІ было решено забаррикадироваться в 
мастерских и защищаться до получения помощи 
извне. В тот же день были забаррикадированы 
ворота и окна сборно-паровозного и кузнечного- 
цехов. Из города было доставлено продоволь- 
ствие. Все время проводилось обучение ружей- 
ным приемам. Красноярским с.-д. комитетом 
были выпущены прокламации к рабочим Крас
ноярска, а также к солдатам и матросам по* 
линии Сибирской ж. д. с призывом присоеди
ниться к восставшим. Однако обращения вос- 
ставших красноярских рабочих и солдат были 
получены в Иркутске после разгрома заба
стовки, когда представители царской власти, 
подтянув войска и объявив в ночь на 1/1 воен
ное положение, приступили к массовым аре- 
стам членов революционных организаций. В' 
Чите и Харбине после первых известий о собы- 
тиях в Красноярске большевики призвали 
двинуться с оружием в руках на помощь крас
ноярским рабочим, однако местные рабочие 
вынуждены были спешно готовиться к отпору 
карательной экспедиции генерала Реннен- 
кампфа и помощи не смогли оказать. — 29 и 
30/ХІІ правительственные войска оцепили:
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мастерские и отрезали всякое сообщение с 
городом. Предложение военных властей о 
сдаче, переданное 30/ХІІ депутацией кадетов, 
было единодушно отвергнуто. Осажденные в 
мастерских продолжали упорно защищаться, 
хотя испытывали острый недостаток в про- 
довольствии, воде и свете. 2/1 утром прави
тельственные войска начали обстреливать ма
стерские, открыв ураганный пулеметный огонь 
по сборно-паровозному, кузнечному и литей
ному цехам. Осажденные отстреливались. Пе- 
рестрелка продолжалась до 4 часов вечера. 
Пулеметами были выбиты все стекла в окнах 
северной части мастерских. При 45°-ном морозе 
мастерские быстро охлаждались. Вечером сно
ва явилась делегация из города для перегово- 
ров о сдаче. Полученные штабом сведения о 
подавлении восстания на Пресне, о положений 
в Иркутске и других городах Сибири, не да- 
вавшие надежды на помощь извне, отсутствие 
продовольствіе, света, невозможность под
держивать отопление и недостаток оружия 
заставили восставших сдаться при условии 
свободного выхода из мастерских как рабочих, 
так и солдат. 3 января в 12 часов дня под 
тройным кольцом войск вышедшие из мастер
ских рабочие и солдаты были отправлены в 
тюрьму.

Восстание в Красноярске было подавлено. 
Неудача революц. борьбы в Красноярске в зна
чительной мере определялась сильным эсеров- 
ским влиянием. В середине декабря, когда 
движение достигло высшей точки своего разви
тия и когда местные власти оказались почти 
без вооруженной силы, Совет оставил предста
вителей правительственной власти на свободѳ. 
Кроме того, он не захватил арсенала, не принял 
всех необходимых мер для перехода на свою 
сторону двигавшихся к Красноярску военных 
эшелонов, не обеспечил необходимого руко
водства военными силами восставших, руко
водство к-рыми находилось у эсера—прапорщи
ка Кузьмина, проводившего оборонительную 
тактику. Однако,, несмотря на неудачу восста
ния, революционные события в Красноярске 
сыграли видную роль в революции 1905. 
В. И. Ленин называет Красноярск в числе тех 
городов, Советы рабочих депутатов в к-рых 
«фактически являлись зачатками новой рево- 
люционной власти» (Ленин, Соч., т. IX, 
стр. 43). Опыт первого Красноярского совета 
рабочих и солдатских депутатов, опыт воору
женной борьбы красноярских рабочих в 1905 
был учтен в дальнейших боях, когда под ру
ководством красноярских болыпевиков, среди 
к-рых мы видим ряд старых рабочих болыпе
виков, руководителей революционных событий 
в Красноярске в 1905, красноярские рабочие 
явились одним из наиболее стойких отрядов 
сибирского пролетариата в борьбе против Кол
чака и интервентов за Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию, за диктатуру 
пролетариата.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, образован 7/ХІІ1934. 
В него вошли: из Вост.-Сибирского края (ныне 
области) западная половина и весь север 
(Эвенкийский и Таймырский национальные 
округа); из Зап.-Сибирского края—10 районов 
и Хакасская автономная область. Граничит: на 
В. с Якутской АССР, на Ю.-В. с Вост.-Сибир
ской обл., на Ю. с Тувинской народной респу
бликой, на Ю.-З. с Зап.-Сибирским краем, 
на 3. с Омской обл. К. к. протянулся от гра
ницы с Тувинской народной республикой на Ю. 

(51°15'с. ш.)до самой сев. точки Азиатского 
материка—мыса Челюскина (77° 41' с. ш.), к 
С. от которого расположен архипелаг Север
ной Земли. Площадь—2.143 тыс. км2, населе
нно—1.690 тысяч человек (1933). Центр—го
род Красноярск.

Физико-географический очерк. О р о г р а - 
ф и я. Юго-западный угол К. к. занят отрогами 
хребта Сайлюгем, от к-рых на С.-В. тянутся 
горы Зап. Саян, сливающиеся на Канском 
Белогорьи с Вост. Саянами. На границе с Зап.- 
Сибирским краем—вост. склоны Кузнецкого 
Алатау, а пространство к В. от этих гор до 
Енисея занято степями и лесостепями Хакас- 
сии с проходящими через них невысокими 
горными цепями (Батеневский кряж и др.) 
и с разбросанными по степи отдельными хол
мами. Между Ангарой и Подкаменной Тунгу
ской возвышаются горы Енисейского кряжа.

Средне-Сибирское плоскогорье, между Ени- 
сеем и Леной, также прорезано невысокими 
горными хребтами. Вся территория края имеет 
общий наклон с Ю. на С. Отдельные вершины 
Зап. Саян поднимаются выше 2.000 м, на 
плоскогорья в бассейне Верхней, Подкаменной 
и Нижней Тунгусок средние высоты достигают 
300—500 м; населенные пункты между Саяна
ми и р. „Ангарой (обычно по долинам рек) 
находятся на высоте 100—300 м. Участки 
низменностей встречаются на левом берегу 
Енисея и по берегу Сев. Ледовитого океана.

Геологическое строение. В основ- 
ном территория К. к. сложена древнейшими 
палеозойскими и частью протерозойскими и ар
хеозойскими отложениями, и только низмен
ности Зап.-Сибирская и Сев.-Сибирская и юж. 
окраина Средне-Сибирского плато перекрыты 
юрскими, третичными и четвертичными поро
дами. Эти отложения за ряд геологических пе- 
риодов подвергались различным тектоническим 
нарушениям, выразившимся в образования 
складчатых областей радиальных движений с 
разрывом сплошности (сбросов, взбросов), а 
все вместе вызвало как внедрение магмы из глу- 
бинных частей земной коры, так и ее излияние 
на поверхность. Эти нарушения (дислокации) 
способствовали энергичному рудообразованию 
в контактовых зонах. С другой стороны, в де- 
прессиях, выполненных водными бассейнами, 
отлагались различные соли и органические 
(растительные) осадки, давшиѳ начало образо- 
ванию каменных и бурых углей.

КлиматК. к. континентальный. Зимой 
средняя температура от —18° на Ю. до —34° на 
С., летом в юж. земледельческих районах от 
+ 18° до +20°, в тундре от 4-10° до +14°, на о-ве 
Диксон от +4° до +5°. Средняя годовая темпера
тура только в Красноярске и степях Хакассии 
положительная (ок. +1°); на С. она понижается 
до —14----- 16°. Наибольшее количество атмо
сферныя осадков выпадает в горах (до 950 мм), 
в лесной полосе—400—500 мм, на С., в тундре, 
и в юж. лесостепях — 200—300 мм. Большая 
часть осадков приходится на лето. Зимой снег 
достигает значительной глубины (до 60—80 см) 
только в лесной полосе, в некоторых частях 
тундры и в горах, в лесостепи же снег неглу- 
бокий—до 20—40 см.

Гидрография. Река Енисей, протекаю
щая по всему К. к. с Ю. от границы с Тувин
ской народной республикой до Сев. Ледовитого 
океана, служит основной транспортной маги
стралью, объединяющей крайв единое—геогра
фически и экономически—целое. Эту роль объ-
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Рыболовство,оленеводство и охота

в тундре | j И іі в лесотундре

Распространение сев.оленя

Ѳ Оленеводческое совхозы

Охотаt оленеводство и лесное хозяйство:

■. , в исследованных лесных пространства*
_____|б неисмедованных ч »» »

Земледелыческо-скотоводческие районы: 
зерновой с преобладанием пшеницы и 
разведением крупного рогатого скота

|" ] зерновоі\овсяно-ржаной
_______ Скотововодческий район:
I I овцеводческий с посевами пшеницы,I___ I ячменя и овса ____________

Болота________ _________ __________ _
Главлит №Д/0Ю7.

ЙА

&Идринское

* «>
/ орУс
Фхинела^ 
Рде«шелгі

ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ--

UL Машиностроение s 

Металлообработка 

Пищевая 

Десная
[•] Золотопршшюв. упраллепия 

. Силикатно-керами- 
s ческая
Ів Прочая

Полезные ископаемые:
| Каменный уголь

Г Графит

■ Железо

• Золото

Н Никель

V Слюда

5?
Теуяокоі tea

свыше 50
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единения малонаселенного далекого севера с 
экономически более сильным югом, прорезан- 
ным Сибирской желѳзнодорожной магистра
лью, Енисей сохраняет и теперь, несмотря на то, 
что Северный морской путь и авиация создали 
и другие средства связи Енисейского севера 
с культурными и экономическими центрами 
страны. Енисей оказывает благоприятноѳ кли
матическое влияние на север края, т. к. несет 
из юж. широт бодее теплую воду.—Енисей, 
берущий начало в Тувинской народной рес- 
публике, судоходен почти на всем протяже- 
нии края (от Дедушкиного порога до Карского 
моря, более 3.000 км). Правые его притоки— 
Кан, Верхняя, Подкаменная и Нижняя Тунгус
ки, Курейка; левые—Кас, Сым, Елогуй, Туру- 
хан и др. Верховьѳм р. Чулыма край связы
вается с р. Обью; рр. Пясина, Таймыр, впада- 
ющие в Карское море, и Хатанга—в море Лап- 
тевых, составляют самостоятельные речные сис
темы, орошающие Таймырский п-ов.—Озер— 
пресных и соленых (к последним относятся 
Шира, Шунет, Алтайское, Бейское и др.)—мно
го как на Ю., в степной полосе, так и на С., 
в лесотундре и тундре, где некоторые из них 
носят следы ледникового происхождении, часто 
соединяются между собой речными протоками и 
связаны с большими реками края; таковы, 
напр., оз. Пясино, Таймыр и др.

Растительность и почвы. Склоны 
Кузнецкого Алатау, Саян и Енисейского кряжа 
покрыты хвойным лесом, гл. обр. кедром и си
бирской лиственницей. В тайге, на левой сто- 
роне Енисея, заметное место занимают пихта 
и ель, подошвы склонов и песчаные места за
няты сосной, а многочисленные гари—осиной 
и березой. Плоскогорье, до извилистой грани
цы с лесотундрой на С. (приблиз. по 66° с. ш.), 
также занято хвойными лесами, сибирской 
лиственницей и сосной, реже—кедром, пинтой 
п елью. По южной окраине плоскогорья, меж
ду тайгой и окаймляющими плоскогорье с Ю. 
горами, отдельными пятнами расположены ле
состепи и степи с плодородными черноземными, 
каштановыми и суглинистыми почвами. В тай
ге преобладают почвы слабоподзолистые, бо
лотные и аллювиальные, в лесотундре и тунд
ре—подзолисто-глеевые и разности болотных 
почв.

Животный мир. Тайга и горы изоби- 
луют копытными, хищными и пушными зверя- 
ми. Главные объекты охоты в тундре—песец 
и сев. олень, в тайге—белка, горностай, соболь, 
колоцок, лисица, заяц, медведь, лось и др., в 
горах к ним прибавляются изюбрь (марал), 
кабарга, дикий кабан. Большое разнообразие 
птиц, особенно перелетных, гнездящихся ле
том по Енисею, его притокам и по многочислен- 
ным озерно-болотным пространствам тундры и 
лесотундры. Леса и лесные участки лесостепей 
богаты «боровой дичью»—рябчиками, куропат
ками, глухарями, кедровками и др. В Енисее, 
особенно в нижнем течении его, водятся разно
образные имеющие высокую ценность рыбы: 
осетр, стерлядь, нельма, таймень, ленок, ха- 
риус, моксун, чир, сиг, тугун и др. В озерах 
и мелких реках—рыбы частиковых пород: кара
си, щуки, окуни, ельцы, ерши и др. Имеющиеся 
запасы дичи и рыбы пока еще далеко не исполь
зуются полностью.

Основные географическиѳ ланд
шафты. Территория К. к. разделяется на 
следующие ландшафтные зоны: 1) зона тундры, 
занимающая самую сев. часть края до 69° 25'

Б. С. Э. т. XXXIV.

с.ш.по р. Енисею, с площадью в 664,7 тыс. км2, 
или 26% всей территории края; 2) зона лесо
тундры, расположеннаякЮ. оттундры, занима- 
ѳт площадь в 441,8 тыс. км2, или 17% пло
щади края; 3) таежная зона, распространяюща
яся от юж. границы лесотундры, примерно, до 
57-й параллели, с заходом языков тайги иногда 
южнее указанной границы. Общая ее площадь 
составляет 1.066 тыс. км2, или 42% площади 
края; 4) зона лесостепи, представляющая отдель- 
ные острова между зоной тайги, куда она втор
гается отдельными языками (Ачинская, Крас
ноярская, Березовская и Канская лесостепи). 
Общая площадь зоны составляет всего 92 тыс. 
км2, или 3,6% площади края, но сельско-хо
зяйственное значение ее огромно, так же как 
и степи, где находятся лучшие почвы края; 
5) зона степи занимает пониженные части Ени
сейско-Чулымской и Минусинской котловин. 
Общая площадь ѳѳ всего 41,8 тыс. км2, или 1,6% 
общей площади края; 6) области горного ланд
шафта, сосредоточенные гл. обр. в южной и 
средней части края (Енисейский кряж, Вост. и 
Зап. Саяны, Кузнецкий Алатау); площадь гор
ных'областей исчисляется в 256 тыс. км2, или 
10% территории.'

Полезные ископаемые. К. к. богат 
разнообразными полезными ископаемыми. Зо
лото рассыпное и рудное в Енисейском кряже, 
в верховьях р. Абакана—по вост. склонам Куз
нецкого Алатау—и в Зап. Саянах добывалось 
в значительных размерах еще до Великой Ок
тябрьской пролетарской революции. Также дав
но известны месторождения.железа на Абакане, 
Ирджинское, в Минусинской степи, месторож- 
дения лимонита и сферосидерита между Крас- 
ноярском и Канском. Медные руды встречаются 
в Минусинской котловине (группа Майнская, 
Юлия, Улень и др.). На С. у полярного круга, 
на р. Курейке, находятся залежи аморфного 
графита, а в Норильских горах разнообразные 
металлы—никель, платина, золото и медь, на 
Нижней Тунгуске известны месторождения ис- 
ландского шпата, там же находится графит. 
Каменный уголь встречается в разных местах 
края: на Ю.—в Минусинском басс. (Черногор- 
ские, Изыхские копи), в районе Сибирской ж.-д. 
магистрали—большой буроугольный Канский 
басс., к С.-З. от Красноярска—Чулымо-Ени- 
сейский басс., на С.—громадная территория 
(ок. 1 млн. км2) Тунгусского басс., в к-ром от- 
дельные месторождения угля известны как по 
Енисею, так и по Нижней Тунгуске и Ангаре.

На берегу моря Лаптевых, у устья р.Хатанги, 
обнаружены залежи каменной соли и нефти. 
Соль поваренная и сульфаты встречаются в со
леных озерах юж. части края. Имеются сведе- 
ния о полиметаллах, бокситах, асбесте, каоли- 
не, разнообразных строительных материалах 
в разных частях края.

Населенно. Ко времени появления на терри
тории К. к. русских ратных людей (стрельцы, 
пушкари и др.) никаких крупных государств, 
к-рые были бы в состоянии оказать им серьезное 
сопротивлевие, здесь не было. Край был заселен 
мелкими племенами, самые названия к-рых те
перь известны только историкам, как-то: арины, 
котты, калмажи и др. В пределы ПриенисейскоіТ 
территории русские проникли с С.—из Манга- 
зеи (в Тазовской губе), построив в 1607 Туру- 
ханское зимовье. Немного позже с р. Оби рус
ские проникли к устью р. Качи и в район Верх
ней Тунгуски. В 1618 был построен ЕнисейскиЛ 
острог, а в 1628—Крутинский, переименован-

20
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ный впоследствии в Красноярск. Дальше на Ю. 
русские продвигались более медленно, встре- 
тив сопротивление со стороны коренного насе
ленна. В первой четверти 18 в. вся территория 
К. к. была уже занята русскими, количество 
к-рых по Енисею достигало 7—8 тыс. чел. Вна- 
чале край заселялся преимущественно ратны
ми людьми для покорения коренного населения 
и взимания ясака (см.), а частично—кресть
янами для обеспечения ратных людей продо- 
вольствием. Дальнейшее заселение края велось 
ссь^іыіыми, штрафными солдатами и гос. 
крестьянами. Наряду с этим население увели
чивалось за счет притока беглых помещичьих 
крестьян. С постройкой Сибирской ж.-д. нача
лось массовое с.-х. переселение в полосу, при
легающую к железной дороге. С 1895 по 1917 
в пределах К. к. было водворено ок. 200 тыс. 
переселенцев, осевших преимущественно в юж. 
районах края.

По степени хозяйственной освоенности и за
селенности край делится на 3 зоны. Южная 
зона занимает полосу от юж. границы края до
р. Ангары, площадью ок. 345 тыс. км2 с населе- 
нием до 1.600 тыс. чел. (т. е. 94% населения края). 
Здесь сосредоточено сельское хозяйство и ос
новная промышленность края. Средняя плот
ность населения—4,7 чел. на 1 км2. Вторая зона 
(ближний С.) занимает район таежной полосы 
к С. от Ангары; площадь—205 тыс. км2, насе
ление—ок. 54 тыс. чел. Средняя плотность— 
0,26 чел. на 1 км2. Зона крайнего С. включает 
полярные области края; в ее состав входят Тай
мырский и Эвенкийский национальные округа и 
Туруханский район; площадь—св. 1,6 млн. км2, 
население—св.45 тыс. чел. Средняя плотность— 
0,028 чел. на 1 км2. Основную массу населения 
составляют русские, занимающиѳ юж. районы. 
На севере редкие русские поселения располо
жены по Енисею и его притокам. Из коренного 
населения на С. от Енисейска, по Енисею и его 
притокам, живут кетты и селькупы, на Таймыр- 
ском п-ове—ненцы, юраки, нганасаны, долгане, 
якуты. Громадные площади по правым прито
кам Енисея заняты эвенками, на Ю. живут ха- 
кассы.—Рабочих и служащих—248 тыс. чело- 
вѳк (1/1 1936); из них занято: в промышленно
сти и строительстве—24% (1935), в сельском и 
лесном хозяйстве—23,9%, на транспорте и в 
связи—11,9%,в учреждениях народного обра
зования и здравоохранения—11%. Городское 
население составляет 349 тыс. чел., или 20,6%. 
Наиболее крупными городами края являются: 
Красноярск—ок. 180 тыс. жит., Канск—30 тыс. 
жит., Минусинск—25 тыс. жит., Ачинск— 
23 тыс. жит., Енисейск—18 тыс. жит., Аба- 
кан—17 тыс. жит. и Игарка—17 тыс. жит.

К. к. до Февральской буржуазно-демократи
ческой революции был местом наиболее тяже
лой царской каторги и ссылки. В с. Шушенском 
б. Минусинского уезда с 1897 по 1900 отбывая 
ссылку В. И. Ленин. В б. Туруханском крае 
были в ссылке: И. В. Сталин (в 1913—17 в с. 
Курейке) и Я. М. Свердлов (в 1913—17, раньше 
в с. Курейке, а затем в с. Селиванихе).

Экономико-географический очерк. Общая 
экономическая характеристика. 
До революции К. к. характеризовался крайне 
низким уровнем развития производительных 
сил. Коренное население было оттеснено на С. 
в тайгу и тундру и, жестоко эксплоптируемое 
русским торговым капиталом и царскими чи
новниками, вымирало. Промышленность (кро
ме золотодобывающей) была мало развита. 

Край являлся одним из основных поставщиков 
золота и пушнины. Сельское хозяйство было 
малопродуктивное, с крайне отсталой техни
кой. Проведение Сибирской ж. д. в конце 
19 века, уничтожив изолированность южной 
части края, стимулировало вывоз древесины, 
хлеба и продуктов животноводства, однако в 
незначительных размерах. Несмотря на значи
тельный приток переселенцев после постройки 
Сибирской ж. д. и заметный ростпосевной пло
щади, значительная часть земель, пригодныя 
для с. х-ва, не только на С., но и в юж. райо
нах, прилегающих к ж. д., осталась неосвоен
ной. Сильно пострадавшее в годы гражданской 
войны хозяйство края с установлением Совет
ской власти начало быстро восстанавливать- 
ся, а в дальнейшем, на основе индустриали- 
зации и социалистической реконструкции сел. 
х-ва, оно гигантски шагнуло вперед, оставив 
далеко позади дореволюционный уровень.

Исключительное значение имеют мероприя- 
тия Советской власти по освоению Крайнего 
Севера и по хозяйственно-культурному подъе
му северных народностей. Созданы националь
ные округа, за полярным кругом построен круп
ный пром. центр Игарка (см.), положено на
чало развитию горнодобывающей промышлен
ности (добыча угля, графита и др.). Создаются 
школы, больницы, ведется научно-исследова- 
тельская. работа и т. д. Развитие авиации и су
доходства по сѳверным рекам и морю уничто- 
жает изолированность Крайнего Севера.

В хозяйство К. к. большую роль играѳт преж
де всего золотодобывающая пром-сть. Второй 
важнейшѳй отраслью хозяйства края является 
лесная пром-сть. Огромные лесные массивы 
К. к., вовлекаемые при Советской власти в хозяй
ственный оборот, открывают широкие перспек
тивы развития лесного хозяйства, приобрета- 
ющёго большое экспортное значение. Общесо
юзное значение имеют заготовки пушнины, 
а также добыча графита и слюды.

Промышленность и энергетика. 
Индустриализация вост. районов Союза нашла 
свое выражение и в быстром роете промышлен
ности Красноярского края. Наряду с коренной 
рѳконструкциѳй и расширѳниѳм старых про- 
мышлѳнных прѳдприятий создай ряд новых 
(лѳеопильныѳ комбинаты, золотые рудники, 
угольные рудники, обувная фабрика и др.). 
Строятся крупнѳйшиѳ машиностроительные 
прѳдприятия (крупный драго- и вагонострои
тельный завод), предприятия бумажной про
мышленности и др. Большой удельный вес в 
промышленности края имеет золотая промыш
ленность, возникшая в 40-х годах 19 векаи уже 
в 50-х годах дававшая около 90% всей добычи 
золота в России. Хищническая добыча привела 
к быстрому истощению богатых месторождений 
и к значительному снижению добычи золота во 
второй половине 19 в. При Советской власти 
продѳлана большая работа по реконструкции 
золотопромышленности в крае. Партия и лично 
т. Сталин уделяют исключительное внимание цо- 
просам развития золотопромышленности СССР. 
Это сыграло огромную роль в деле реконструк
ции этой отрасли социалистич. хозяйства и, в 
частности, в дѳлѳ реконструкции золотопро
мышленности К. к. В годы первой и второй пяти- 
леток созданы в Хакасской автономной обл., 
на Сарале, новые рудники («Коммунар», Андре
евский, Ивановский и др.). Все они электри
фицированы, работают по новейшим способам 
магнизирования, добыча механизирована и т. д.
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Реконструированы и старые рудники; проведе
на электрификация, развернуто большое жи
лищное строительство и т. д. В Енисейской 
тайге работает св. 20 драг. Проведены хорошие 
дороги, связывающие золотые прииски с Ени- 
сеем и Ангарой. В результате проведенной ре- 
конструкции и на основе широкого развития со
циалистических методов труда значительно 
выросла добыча золота в крае, дающем до 1/б 
добычи золота в Союзе. Выделяется «Советский 
рудник», дающий высокий процент выхода зо
лота; здесь открыт ряд новых рудных и рос- 
сыпных месторождений золота. Основные золо
тые прииски края сосредоточены в 3 районах: 
Северо-Енисейском, Минусинском и в Хакас
ской автономной области. Систематические раз- 
ведки увеличили запасы золота как россып- 
ного, так и рудного.
Табл. 1.—П р о м ы ш л е н н о с т ь К. к. п о отра

сли м (1935).

Отрасли промыш
ленности

Основные 
производ
ственные 
фонды* 

(в тыс. р.)

Среднее 
годовое 
число 

рабочих

Валовая 
продукция 

в ценах 
1926/27 

(в тыс. р.)

Пищевкусовая . . .
Металлообрабаты

44.661 13.203 93.957
вающая ............. ...

Деревообрабатыва
50.462 18.422 53.926

ющая ....................
В том числе ле-

24.649 8.310 36.457
сопильная .... 24.138 6.084 31.371

Лѣсоразработки и
лесосплав .... 10.385 19.044 45.328

Угольная ................ 9.368 2.424 6.835
Прочие ................... 103.512 22.491 73.541

Итого . . . 243.037 83.894 310.044

* Только в крупной промышленности.

Быстрыми темпами развивается лесная про
мышленность Красноярского края. Созданы но
вые лесопильные заводы (лесокомбинаты в Крас- 
ноярске и Канске, лесокомбинат в Игарке в со- 
ставе трех заводов, лесозавод в Енисейскѳ и др.), 
успешно развертывается эксплоатация сев. ле
сов для экспорта. Лесопильные заводы края 
имеют 49 рам (до 1917 было 16); в 1935 в крае 
заготовлено 3,94 млн. м3 древесины, в т. ч. дело- 
вой—3,02 млн. м3 и дров—0,92 млн. лі8; лесо- 
пильными заводами края выпущено 862 тыс. м3 
пиломатериалов; через Игарку лес вывозит
ся на экспорт. Быстро растут в крае заготовки 
лиственницы, к-рая заменяет твердые листвен
ные породы в авиастроении, вагоностроении и 
в некоторых других отраслях; в 1934 заготовле
но лиственницы 70 тыс. м3, в 1935—170 тыс. м3. 
В Красноярскеимеется верфь деревянногосудо- 
строения; там же строятся (1937): новая судо
верфь, рассчитанная на 200 деревянных и 25 
железных катеров и 200 шлюпок, и бумаго
целлюлозный комбинат, рассчитанный на 28,6 
тыс. т газетной бумаги, 35,9 тыс. m писчей 
и печатной бумаги и 3,5 тыс. т картона. За
проектировано строительство завода гидролиза 
древесины для производства технического 
спирта из фаутной древесины и отходов лесо- 
пильных заводов.

Из отраслей добывающей промышленности 
(помимо золотодобывающей) выделяется ка
менноугольная промышленность, которая пред
ставлена Черногорскими копями в Минусин
ском басс. и Заозерновскими копями—в Кан- 
ском. В 1935 добыто 535 тыс. ш, в т. ч. на Чер- 

ногорских копях—425 тыс. т. Разработка За- 
озерновского месторождения началась лишь в 
1935 (добыто 90 тыс. m). В неболыпих раз- 
мерах уголь добывается также на Бадалыкских 
разработках в районе Красноярска. Ведутся 
подготовительные работы для организации до
бычи угля на одном из месторождений Тунгус- 
ского бассейна близ Норильска для нужд флота 
и предприятий Главного управления Северного 
морского пути. Развертываются работы по осво- 
ению буроугольных месторождений, примыка- 
ющихкг. Красноярску.—В Рыбинском районе 
ведется добыча слюды; имеются два рудника и 
три фабрики по первичной ее обработке. В 1934 
добыто 330 тыс. т слюды-сырца, в 1935—650 
тыс. т. В Ачинском районе имеется марганцо
вый рудник. В 1934 добыто 64 тыс. т марган
цовой руды, в 1935—132 тыс.’ т. Общиѳ разве- 
данные запасы марганцовой руды составляю! 
800 тыс. т. В Хакасской автономной области 
начата добыча барита для производства красок.

Металлообрабатывающая пром-сть представ
лена гл. обр. ремонтными заводами и мастер
скими, валовая продукция к-рых составляет 
свыше 54 млн. руб. (1935). В Красноярске дей- 
ствуют паровозо-ремонтный завод, завод, выпу- 
скающий оборудование для лесной пром-сти, 
и др.; там же строится (1937) крупный драго
машиностроительный завод, к-рый будет вы
пускать в год свыше 10 тыс. болыпегрузных же- 
лезнодорожных вагонов, мощные драги для зо
лотопромышленности и речные суда. Ведутся 
изыскательные работы по строительству на 
Крайнем Севере, в районе Норильска, крупного 
полиметаллического комбината. В Краснояр
ске строится (1937) крупная карандашная фаб
рика, к-рая при освоении полной мощности бу
дет давать 420 млн, шт. карандашей в год; 
здесь же в 1936 начато строительство фарфоро
вой фабрики.

Основными отраслями пищевой пром-сти яв
ляются: спирто-водочная, мукомольная и мяс
ная. В годы первой и второй пятилеток создана 
сеть крупных мельничных комбинатов (Крае*- 
ноярск, Канск, Ачинск); построен молоко-- 
консервный завод вблизи г. Канска с годовой 
производительностью 5 млн. банок; в 1934 за
вод выпустил 1,2 млн. банок сгущенного моло
ка, в 1935—3,6 млн. банок. В крае имеется ряд 
маслодельных заводов.—Местная промышлен
ность имеет (1936) 10 различных промышленныя 
предприятий и 25 мельниц районного значѳния. 
Наиболее крупными предприятиями местной 
промышленности являются: обувная фабрика 
«Спартак», стекольный завод «Памяти 13 бор- 
цов» и кирпичный завод в Красноярске. Кустар 
ная пром-сть дала в 1935 продукции на 11 млн. 
руб. (в ценах 1926/27). Большое значение имеет 
лесохимическая кооперация, давшая в 1935 
продукции на 1,2 млн. руб.

Общая мощность электростанций края юпре- 
деляется в 26,6 тысячи квт (1936). -Наибо- 
лее крупные электростанции: Красноярская— 
6 тыс. квт и Канская—5 тыс. квт. В Крас
ноярске в 1936 начато строительство район
ной теплоэлектроцентрали мощностью в 75 ты- 
сяч квт.

Сельское хозяйство сосредоточено 
преимущественно в южной, относительно не
большой части края, к Ю. от течения Ангары. 
Из огромной площади края в 250млн. га сельско
хозяйственная площадь занимает ок. 7 млн. га 
(т. е. до 3%), в т. ч. под пашнями и огородами— 

. свыше 3,6 млн. га, под сенокосом—до 1,4 млн.
20*
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га, под выгонами и пастбищами—до 2 млн. га. 
При Советской власти были начаты и проводят
ся обширные опыты внедрения земледелия на 
Севере, в .предполярной зоне и за полярным 
кругом, давшие блестящие результаты. В Игар- 
ском и Ярцевском совхозах привились не толь
ко овощные, но и полевые культуры. Сельское 
хозяйство К. к. имеет в основном зерново
животноводческое направление, причем в поле- 
водстве преобладают яровые посевы (пшеница, 
овес). Край добился огромных успехов в деле 
соц.-технической реконструкции с. х-ва. Кол- 
лективизацией охвачено 93% крестьянских х-в 
(1936); в обобществленном секторе сосредото
чено до 99,5% посевной площади. Имеется 
(1936) 61 МТС стракторным парком мощностью 
в 57,2 тыс. л. с., обслуживающие 81% колхоз- 
ных посевов. Доля тракторной тяги в общем 
запасе тяговых ресурсов колхозов достигла 29 % 
(в 1934—23%). Происходит интенсивный про
цесс внедрения сложных с.-х. машин; комбай- 
нов числится около 740, механических молоти- 
лок—ок. 2 тыс., тракторных лемешных плу- 
гов—до 3 тыс., зерновых сеялок—свыше 900 
и др.; имеется ок. 730 грузовых автомашин 
(1935). В крае имеется много совхозов, среди 
к-рых преобладают животноводческие, за ними 
следуют зерновые, имеются льноводческий сов- 
хоз, два оленеводческих и коневодческий.

Табл. 2.— Посевная п л о щ а д ь (1935).

Название культур Тыс. га % к итогу

Зерновые и бобовые.................... 1.471,7 90,7

В том числе:

Яровая пшеница........................ 684,5 42,2
Овес.................................................... 490,5 30,2
Озимая рожь ................................ 189,6 11,6

Технические........................................ 41,3 2,6

В том числе:
Лен-долгунец................................ 18,6 1,1
Конопля........................................ ... 14,0 0,8

Картофель............................................ 53,9 3,3
Кормовые ............................................ 42,3 2,6
Прочие.................................................... 13,6 0,8

Итого............................1.622,8 100,0
В том числе:

Колхозы................1.243,3 76,6
Совхозы ................278,2 17,1

В 1936 посевная площадь составляла 1.631,3 
тыс. га при сохранении такого же состава куль- 
тур. — В крае имеются благоприятныѳ усло
вия для расширения площадей под овощными 
культурами и картофелем. Леи распространен 
преимущественно в лесных районах, клевер 
(в т. ч. семенной)—в Енисейском и Пировском 
районах, конопля—б. или м. равномерно по 
всему краю. На’основе социалистической рекон
струкции с. х-ва и в результате проведения ря
да агромероприятий (протравливание и очистка 
зерна, полка сорняков, лучшая пахота и др.) 
систематически повышается урожайность кол- 
хозных и совхозных полей. Вообще край вы- 
деляется относительно высокой урожайностью 
зерновых, превышающей средне-союзную нор
му. Так, урожаи зерновых превышают 10 ц 
с 1 га, доходя в некоторых районах до 
17 ц при средне-союзной урожайности 7,5 ц 
(1928—32).

Скотоводство имеет молочно-мясное направ- 
ление; в Хакассии и в районах Минусинской. 

степи большое распространение имеют овцы, 
а в зерновых районах вдоль ж.-д. магистрали 
развивается свиноводство. В Хакассии разво
дятся верховые лошади, ведется табунное ко
неводство. На севере—в лесотундре, тундре и 
сев. тайге—разводится домашний северный 
олень. В 1935 и 1936 наблюдается значительный 
рост всех видов скота (кроме лошадей).

Табл. 3.—Поголовье скота (в тыс.).

Годы Лошади Крупный 
рог. СКОТ

Овцы 
и козы Свиньи

1
1/1 1934 .................. |
Конец июня 1936

1
1 334,1

327,5

1
543,7 1
778,1

1
864,0

1.449,2
187,6
359,8

Наиболее увеличилось количество скота в 
обобществленном секторе. Процесс быстрого 
восстановленця скотоводства выражается в ро
ете молодняка (на 147,3% по сравнению с 1934). 
Ведется работа по замене малопродуктивного 
скота более ценными породами путем метиза- 
ции, отбора и улучшения ухода за скотом и 
кормления его. Утепленные дворы для зимнего 
содержания скота стали обязательными в каж- 
дом колхозѳ.

В хозяйство К. к. большое значение имеют 
промыслы, особенно охота и рыболовство, так
же подвергшиеся коренной реконструкции. В 
охотѳ участвуют не только индивидуальные 
охотники, но и охотничьи бригады, организо
ванные в колхозах. Определенныѳ территории 
закрепляются за охотничьими хозяйствами; на 
севере организованы промысловые охотничьи 
станции (4 в Эвенкийском округе и 4 в Туру- 
ханском районе).В Хакассии развивается мара- 
ловодствр (развѳдѳниѳ оленей особого рода).— 
Рыболовство имеет наиболее важное значение 
в нижнем тѳчении Енисея, где при Советской 
власти организован государственный механи
зированный лов; в Усть - Енисейском порту 
построен консервный завод, рассчитанный на 
2 млн. банок в год. Вылавливаются весьма 
ценныѳ породы рыб: осетр, стерлядь, нельма, 
моксун, сиг, чир, таймень и др. В Енисейском 
заливѳ и в Карском море начинает развиваться 
морской зверобойный промысел (на дельфи- 
нов, тюленей, моржей, белых медведей).

Транспорт. С запада на восток юж. 
часть К. к. пересекаѳт Красноярская ж. д., 
составляющая участок Сибирской ж.-д. маги
страли на протяжении ок. 600 км. От ст. Ачинск 
на Ю. к г. Абакану построена ж. д. на рао- 
стоянии 49 км. В 1935 отправлено по ж. д. 
2.387 тыс. т, гл. обр. лес, уголь, хлеб, про
дукты животноводства и др. Прибыло 2.175 
тыс. т, гл. обр. металлические изделия, тек
стиль, сахар, соль и др.

Водное сообщениѳ по Енисею существует на 
всем протяжении от Минусинска до Енисейско- 
го залива, мелкие суда ходят также и по верх
нему плёсу Енисея от советской границы с Ту
винской народной республикой до Большого 
порога. Отдельные рейсы проводятся почти на 
всех крупных притоках Енисея, налаживается 
судоходство по р. Пясинѳ и р. Хатанге. Боль
шое значение для освоения Крайнего Севера 
имеет смешанный сухопутно-водный путь от 
Енисея до Хатанги (Енисей—Карское море— 
река Пясина—река Дудыпта—рѳка Авам—во- 
лок на рѳке Таганар—река Волочайка—рѳка 
Хета и река Хатанга).

Через Красноярск проходит воздушный путь 
из Москвы на Дальний Восток, а также авиа-
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путь вдоль Енисея до острова Диксон. В порту 
Игарка на Енисее, в 760 км от моря, происходит 
теперь погрузка и разгрузка ежегодно прохо- 
дящих по Сев. морскому пути через Карское м. 
судов. Главным предметом экспорта являет
ся лес. На острове Диксон и в других пунк- 
тах побережья имеются радиостанции и служ
ба самолетов.

Экономические районы. 1)Крайний Се
вер, занятый полярной тундрой и лесотунд- 
рой; населенно занимается рыболовством, охо
той и оленеводством. В результате Ленинско- 
Сталинской национальной политики началось 
возрождение вЫмиравших раньше северных 
народностей. Созданы колхозы, совхозы, про
мысловые охотничьи станции, механизируется 
лов рыбы и морского зверя, развиваются опе- 
рации по Сев. морскому пути, проводятся и 
уже имеются удачные опыты земледелия (осо
бенно огородничества) и скотоводства, транс- 
порт на оленях заменяется автомобилем и само- 
летом и т. д. Начинается развитие горной 
пром-сти (каменный уголь, редкие и цветпые 
металлы, нефть, соль, графит и др.). При Со
ветской власти здесь, за полярным кругом, соз
дай город и порт Игарка, построен консервный 
завод (Усть-Енисейский порт), намечается соз- 
дание мощного промышленного комбината в 
районе Норильского месторождения полиме- 
таллов.—2) Тайга до р. Ангары. Населениѳ 
рѳдкое—охотники и оленеводы, кочуюіциѳ по 
притокам Енисея. Редкие оседлые поселения 
по берегам рек. Развивается лесное хозяйство, 
кое-где скотоводство и земледелие. Имеются 
перспективы развития горной пром-сти (золото, 
цветные металлы, каменный уголь) и роста 
лесопромышленности.—3) Лесостепные 
и степные районы к Ю. от р. Анга
ры до Саян и на левом берегу Енисея, к С. от 
Хакассии. Зѳмледельческий и скотоводческий 
район с наиболее крупными городами и разви
той промышленностью (горная, машинострое- 
ние, переработка с.-х. сырья). Этот район имеет 
перспективы широкого промышленного разви
тия на базе энергии Енисея и Ангары, местного 
топлива и сырья (каменный уголь, железо, 
строительные материалы, медь, слюда, графит,
с.-х. сырье). Развиты зерновое хозяйство, льно
водство (в подтаежной полосе) и продуктивное 
скотоводство.—4)Юго-западный район 
Хакассии (басс. р. Абакана). Скотоводче
ское хозяйство с болыпим процентом овец в со
ставе стада, коневодство, зерновое хозяйство 
(под пшеницей 52% посев. площади), добыча 
золота и каменного угля. В перспективе раз
витие с. х-ва, горной пром-сти (железо и пр.), 
химической (каменный уголь, соленые озера) 
на базе местного топлива и энергии р. Аба
кана (мощность до 200 тыс. квт).—5) Рай
он Минусинских степей по Енисею 
с преобладающим русским населением. С.-х. 
район с посевами пшеницы, молочно-мясным 
скотоводством, с возможным введением таких 
технических культур, как подсолнечник и са
харная свекла. Перспективы промышленного 
развития связываются с организацией гидро- 
электрических станций на Енисее с общей мощ
ностью до 2 млн. квт. Плотины и шлюзы гидро- 
станций сделают Енисей судоходным на всем 
протяжении от границы с Тувинской народной 
республикой и позволят осуществить иррига- 
цию степей. — 6) Горные, мало иссле- 
дованные районы Саян, Сайлюгѳма и Кузнец- 
кого Алатау с крайне редким населением— 

это районы охоты и разбросанных золотых 
приисков.

Литп.: Мир отворцев К. Н.» Очерки физической 
географии Восточно-Сибирского края, М.—Иркутск, 
1933; ТарасенковГ. Н., Туруханский край, Экон. 
обзор с историч. очерком, Красноярск, 1930 [дана лит.]; 
Западно-Сибирский край, Материалы по экономике края, 
Новосибирск, 1932; Материалы к отчету Крайиспол
кома по хозяйственному и культурному^ строительству 
края, декабрь 1934, Москва — Иркутск, 1934; Краткий 
справочник по районам Красноярского края, 2 издание, 
Красноярск, 1935.

КРАСНУХА, острая инфекционная болезнь, 
характеризующаяся высыпанием на коже блед- 
ной мелкопятнистой сыпи. По характеру сыпи 
и клиническому течению различают два вида 
К.—коревую и скарлатинозную. Коревая К. 
прёдставляет легкое по течению и длительности 
(3—4 дня) заболеваниѳ; возбудитель неизвестен. 
Передача болезни происходит путем прямого 
контакта и капельной инфекции (с кашлем, чи- 
ханием); через третье лицо и вещи инфекция не 
передается. Болеют преимущественно дети в 
возрасте от 2 до 10 лет. Болезнь чаще встре- 
чается в виде отдельных случаев, обычно зи
мой; возможны эпидемические вспышки в шко- 
лах, детских домах и т. п. Клинически коревая 
К. напомицает легкую корь. После инкубацион- 
ного периода, длительностью от 10 до 12 дней, 
происходит быстрое (в течение нескольких ча- 
сов) высыпание бледнорозовой сыпи; кроме 
сыпи, отмечаются катарральные явления слизи- 
стых оболочек (конъюнктивит, насморк, ка
шель) и опухание лимфатических желез; тем
пература может и не повышаться; измѳнѳний 
внутренних органов не имеется; со стороны 
крови отмечается лейкопения (см.). Лечения, 
кроме содержания в постели, не требует; ос- 
ложнений не бывает; заболевание К. оставля- 
ет иммунитет к ней на всю жизнь.—С карла- 
тинозная К., болезнь Филатова-Дикеза, 
или «четвертая болезнь», по своим проявлени- 
ям чрезвычайно похожа на легкую форму скар
латины; появляется чаще всего во время эпи- 
демий скарлатины и может быть легко смета
на. с последней. Возбудитель и пути передачи 
неизвестны. Инкубационный период—15—20 
дней. При легком повышении температуры вы- 
сыпает мелкая скарлатиноподобная сыпь; из- 
менений в зеве, опухания желез, катарраль- 
ных явлений не бывает. Продолжительность 
болезни 2—3 дня; шелушения обычно не бы
вает, осложнений болезнь не дает и лечения не 
требует. Многие педиатры отрицают самостоя
тельность этой болезни, считая ее за легкую 
форму скарлатины.

КРАСНУХА, см. Рожа.
КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ, багрянки, Rho- 

dophyceae (старое название—Florideae), боль
шой тип водорослей, характеризующихся окра
ской, особенностями полового размножения 
и др. признаками. К. в.—обычно макроскопиче
ски, нек-рые достигают нескольких десятков 
см; они имеют вид кустиков из ветвящихся ни
тей, пластинок, а нек-рые расчленены на стеб- 
ле-и листоподобные органы. В семействе Согаі- 
ііпасеае оболочки клеток сильно пропитаны из
вестью, и нек-рые виды похожи на камни. Про
топласты соседних клеток соединены друг с 
другом тончайшими нитями (плазмодесмами, 
см.). Хроматофоры у большинства К. в. пла
стинчатые, они содержат, кроме хлорофилла, 
каротина и ксантофилла, еще два пигмента из 
группы хромопротеидов: красный фгікоэритрин 
(см.) и сине-зеденый фикоциан (см.). Комбина
цій этих пигментов обусловливается окраска
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К. в., варьирующая у разных видов от темно
красной, почти черной, до розовой, желтова
той и у некоторых сине-стальной. Фикоэрит- 
рин К. в., повидимому, участвует в фотосинте- 
зе, используя зеленые и синие лучи спектра, 
проникающие глубже прочих в воду; в связи с 
этим К. в. заходят в общем на большую глуби
ну, чем зеленые и бурые (см. Хроматическая

•Органы размножения у красных водорослей:
1— веточка с карпогоном (к) и антеридиями (а);
2— веточка с антеридиями; 3—схема развития 
ообластемных нитей (о) и слияния их с аукси- 
лярными клетнами (ак), т—трихогина; 4—два 
цистокарпия (у Callithamnion); 5—цистонарпий 
в разрезе (у Polysiphonia); 6—тетраспорангии и

выпадение тетраспор.

адаптация). Запасными питательными продук
тами у К. в. являются масла и особый, только 
им свойственный, т. н. багрянковый крахмал. 
Бесполое размножение красных водорослей 
происходит неподвижными спорами, образую
щимися у низших форм (Bangieae, Nemalio
nales) по 1 в спорангиях (моноспоры), у про
чих по 4 (тетраспоры). Половое размножение 
оогамное.

В очень мелких антеридиях, расположенныя большей 
частью группами, образуются неподвижные, выпадающие 
из них спермации. Они пассивно переносятся водой к жен
ским половым органам, карпогонам, развивающимся у 
большинства на др. экземплярах. Карпогон состоит из 
брюшной части, где находится яйцеклетка, и верхней, 
б. ч. нитевидной, —трихогины. Спермаций прилипает 
к трихогине, ядро его переходит через трихогину к 
яйцеклетке и сливается с ее ядром. После этогО у низ
ших К. в. из оплодотворенной яйцеклетки или непо
средственно (Bangieae) или в виде выростов карпогона 
(Nemalionales) развиваются т. н. карпоспоры; они выпа- 
дают из оболочек клеток и немедленно прорастают в новые 
растения. У других К. в. из брюшной части карпогона 
после оплодотворения вырастают т. н. ообластемные ни
ти, которые сливаются (без слияния ядер) с особыми 
ауксилярными клетками, доставляющими им питание, и 
уже после этого развиваются карпоспоры. Кучки карпо- 
спор, так называемые цистокарпии, у многих красных 
водорослей окружены особой оболочкой, образуя как 
бы плод.

К. в. делятся на 2 класса: I. Bangieae. Хроматофоры 
с пиреноидами. Карпогон без трйхогины. Бесполое раз
множение моноспорами. Органы бесполого и полового 
размножения на одних и тех же растениях; чередования 
поколений нет. Первое деление ядра оплодотворенной яй
цеклетки является редукционным, и вся водоросль гап
лоидна. Небольшая группа. II. Florideae. Хроматофоры 
без пиреноидов. Карпогон с трихогиной. Их делят на 
5—6 порядков. У 1-го порядка, Nemalionales, бесполое 
размножение происходит моноспорами.. Чередования по
колений, подобно Bangieae, нет. У прочих порядков ор

ганы бесполого и полового размножения находятся на 
разных экземплярах, и имеется чередование одинаковых 
по внешности бесполого (диплоидного) и полового (гап- 
лоидного) поколений: бесполое дает тетраспоры, при 
образовании которых происходит редукционное деление; 
на половом развиваются половые. органы и после опло
дотворения—карпоспоры. Различію между этими поряд
ками состоит главным образом в расположении и вре
мени формирования ауксилярных клеток. (О про
исхождении и родственных отношениях К. в. см. ст. фи- 
логения (и филогенез), Б.С.Э., т. LVII, стр. 415).

К. в. живут гл. обр. в морях, прикрепляясь 
к камням, ракушкам и др. водорослям. Неко- 
торые обызвестковевшиѳ виды образуют целыѳ 
известковые рифы (т. н. нуллипоровые банки). 
Лишь очень немногиѳ К. в. (Batrachospermuni, 
Lemanea, Thorea и нек-рыѳ др.) живут в прес- 
ных водах, б. ч. на камнях в чистых, быстро 
текущих ручьях и речках. Вполне достоверные 
ископаемые К. в. известны лишь с мелового пе
риода, а не вполне достоверные—из кембрия. 
Практическое значение имеют виды, дающие 
агар-агар, карраген (см.). Некоторые виды 
съедобны, и, напр., Porphyra даже разводится 
в Японии. В СССР из черноморской филлофоры 
добывают иод, а из беломорской анфельтии 
(Ahnfeltia plicata)—агар-агар.

Лит.: КурсановЛ. И., Бурые и красные водо
росли, М., 1927; Oltmanns F., Morphologic und 
Biologie der Algen, 2 umgearb. Anti., Bd II, Phaeophy- 
ceae-Rhodophyceae, Jena, 1922; Wilke, Die Phylo- 
genie der Rhodophyceae, «Botanisches Archrv», XXV, 
K6nigsberg, 1929; Ky lin H., ряд статей в «Lunds Uni
vers. Arsskrift», 1924 и след. годы; его же, Anatomie 
der Rhodophyceen, в книге: Linsbauer К., Hand- 
buch der Pflanzenanatomie, Lfg 33, B., 1937; De
Toni J. B., Sylloge algarum, vis IV и VI, Pataviae, 
1897—1905 и 1924.

КРАСНЫЕ ПИКИ, тайная крестьянская орга
низация в Китае. Члены этой организации во
оружаются деревянными пиками с красными 
кисточками. Существовали также организации 
белых, желтых и других пик. По форме орга
низации и методам борьбы К. п. связаны с тра- 
дициями тайных обществ кит. крестьянства 18 
и 19 вв. К. п. стали более широко известны на 
севере Китая в пров. Шаньдун и Хэнань после 
революции 1911 и особенно со времени револю
ции 1925—27. К. п. прѳдставляют по своему 
социальному составу в основном объединения 
бѳдняцко-середняцких групп китайской дерев
ни. Однако, в силу тайного характера органи
зации, отсутствия в ней пролетарского руковод
ства, культурной и политической отсталости 
членов организации и распространения среди 
них всяких мистических учений, во главе К. п. 
часто становятся кулацко-помещичьи элементы, 
к-рые под флагом борьбы против налоговой ка
балы используют их в своих классовых и 
личных интересах. В подобных случаях К. п. 
играют реакционную роль. Так, в 1926 У Пэй- 
фу использовал К. п. для разгрома II Народ
ной армии По Вэй-цзюня. Подняв восстание 
в разных районах пров. Хэнань, К. п. способ
ствовали поражению II Народной армии под 
Чжумадянем (на Пекин-Ханькоуской ж. д.) 
и полному разгрому ее в районе Лояна, где 
движение К. п. было особенно сильным. После 
захвата пров. Хэнань ген. У Пэй-фу часть ру
ководителей К. п. получила воинские чины, 
а отряды К. п. были реорганизованы в воин
ские части.

Инспирированные агентами У Пэй-фу К. п. 
летом 1927 пытались оказать сопротивление 
у Сяньяна (на юге Хэнани) войскам нац.- 
революционного Уханьского правительства, 
вступившим в Хэнань для борьбы против 
армий реакционных генералов У Пэй-фу и 
Чжан Сюэ-ляна.
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После 1927 отряды К. п. частью были распу

щены, частью влиты в армию гѳнѳралов, за- 
нявших Хэнань. В дальнейшем отряды К. п. 
возникали в разных провинциях для борьбы 
против отдельных милитаристичѳских групп, 
налогов и т. п.

КРАСНЫЕ ПРОЦЕНТЫ, обозначениѳ той ча
сти процентов, к-рые начисляются по конто
коррентному счету (см. Контокоррентѣ) за вре
мя, истекшее после установленного договором 
срока для заключения счета. Эта сумма про- 
цептов выделяется красными чернилами.

КРАСНЫЕ ТКАЧИ, рабочий поселок в Яро- 
славском районе и области, близ ст. Козьмо- 
демьянск Ярославской жѳлезной дороги, в 
17 км к Ю.-З. от Ярославля; 4 тысячи жи
телей (1935). Льноткацкая фабрика; 2.330 ра
бочих (1936).

КРАСНЫЕ ЯДРА, симметрично расположен
ные крупные группы нервных клеток в области 
среднего мозга, играющиѳ основную роль в ре- 
гуляции тонуса (см.) скелетных мышц. Если 
красные ядра отделены от нижележащих отде- 
лов мозга, наступает усилениѳ тонуса в мыш- 
цах-разгибателях, и теряются рефлексы, обѳ’с- 
печивающие нормальное положение тела и нор
мальное положение головы по отношению к 
туловищу.

КРАСНЫЙ, столица Тувинской народной 
республики. См. Кызыл. t

«КРАСНЫЙ АРХИВ», исторический двухмесяч- 
ный журнал Центрального архивного управле- 
ния СССР и РСФСР; выходит с 1922. До 1937 
вышло 79 томов. Журнал публикует историчѳ- 
ские документы, находящиеся в архивах СССР. 
Наибольшее количество документов, опубли- 
кованных «К. а.», относится к внешней полити- 
ке царизма (из архивных фондов министерства 
иностранных дел). В этой серии можно указать 
на документы о русско-германских отношѳ- 
ниях, о Константинополѳ и проливах, Порт- 
смутском мирѳ, подготовке Балканской войны 
1912, ряд публикаций по империалистической 
войне 1914—18 и мн. др. Из тех же дипломати- 
ческих фондов опубликованы документы по 
истории революционного движения в Турции 
(1908—09), в Испании (1873—74), в Китае (в 
1911) и т. д. Опубликовано большое количе
ство документов по. истории революционного 
движения в России. «К. а.» были опубликова
ны к 10-летию со дня смерти В. И. Ленина 
ценнейшиѳ «Архивные материалы к биографии 
В. И. Ленина» за период 1887—1914, материалы о 
деятельности В. И. Ленина в Казани, Самарѳ 
(1887—93), в Петербургском «Союзе борьбы за 
освобождение рабочего класса» (1893—96), в 
ссылке (1897—1900), в период «Искры» (1901— 
1903), во время II Съезда и раскола партии 
(1903—04), в период революции 1905—07, в 
эпоху реакции (1908—12), в период нового 
подъема рабочего движения (1912 —14) [см. 
«Красный архив», М., 1934, № 1 (62)]. Среди 
этих материалов имеются документы о деятель
ности т. Сталина: о нелегальном органе закав- 
казских болыпевиков в 1905 «Борьба пролета
риата», к-рым руководил т. Сталин, об участии
т. Сталина на Таммерфорсской конференции 
1905, письмо В. И. Ленина в 1912 с запросом о 
местопребывании т. Сталина, письмо из Петер
бурга Н. К. Крупской 18/Ѵ 1912 об арестѳ 
т. Сталина, документы об участии т. Сталина в 
Краковском совещании болыпевиков, о прѳд- 
ложении В. И. Ленина организовать побег 
т. Сталина в 1914.

По архивным материалам «К. а.» опублико- 
вал даты революционной деятельности Клары 
Цеткин, Ф. Э. Дзержинского, А. М. Горького^ 
В. В. Куйбышева, Я. М. Свердлова, М. Ф. 
Фрунзе, А. И. Ульяновой-Елизаровой и др. 
Опубликовано большое количество документов 
о рабочем и крестьянском движепии, в осо
бенности в период революции 1905—07. Из до
кументов по истории Великой Октябрьской 
социалистич. революции «Красным архивом» 
опубликованы материалы Петербургского и Мо
сковской) военно-революционных комитетов, 
о контрреволюционной деятельности партий 
меныпевиков и эсеров и по истории интервен- 
ции и гражданской войны в Сибири, на Севере, 
на У крайне, в Крыму, на Кавказе и т. д.

«К. а.» опубликовал также много, историко- 
литературных материалов, а также дневников 
и переписки писателей и политических деяте- 
лей. Опубликованы неизданные произведения
А. С. Пушкина («Монах»), неизданные авто
графы и письма поэта, материалы о полицей- 
ском надзоре за А. С. Пушкиным, материалы 
о дуэли и смерти Пушкина и т. д. Опублико
ваны материалы о Н. Г. Чернышевском, Л. Н. 
Толстом (по жандармским и цензурным архи- 
вам) и др.

КРАСНЫЙ БЕЛОРУССКИЙ СКОТ, в БССР, по
рода местного крупного рогатого скота (молоч- 
ного направления), улучшенного в нек-рой 
части голландским скотом и ангелънским молоч- 
ным скотом (см.). По окраске чаще темно
красный с разными оттенками, без отметин. 
Имеет легкий костяк, умеренно развитую мус
кулатуру, тонкую кожу. Голова длинная, уз
кая. Спина ровная. Грудь глубокая, но не ши
рокая, крестец крышеобразный. Вымя большое, 
с хорошим запасом. Живой вес скота в лучших 
стадах — 360 — 420 кг, высота в холке — 120— 
128 см. Средний удой за нормальную лактацию 
при хорошем кормлении и содержании — 2 — 
2,5 тыс. кг и лучших животных — 4 тыс. кг. 
Жирность молока—в средием 4,4%.

КРАСНЫЙ ВОЛК, Cuon alpinus, млекопитаю
щее из сем. собак. Длина тела—до 1,3 м. По- 
крыт длинной жесткой шерстью сгустым мягким 
подшерстком. Широкая голова с притупленной

Рис. 1. Cuon alpinus.

мордой; закругленные уши густо покрыты во
лосами. Ноги сильные; свешивающийся до 
земли хвост покрыт мягкой пушистой шерстью. 
К. в.—обитатель диких лесистых горных мест 
Вост. и Центр. Азии. Держится стаями до 40 
штук. Охотится гл. обр. за оленями, косуля
ми, горными козлами и баранами. Название
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К. в. часто применяется и ко всему роду Сиоп. 
Сюда относятся: индийский К. в., или колзун 
(С. dukhunensis), до 1 м длины, с хвостом

Рис. 2. Адьяг.
в 20 см, высота в плечах до 50 см; малайская 
разновидность краевого волка, так называе
мый адьяг (С. rutilans), блйзок к последнему, 
но мельче и слабее его.

КРАСНЫЙ ГРИБ, см. Подосиновик.
КРАСНЫЙ ДАТСКИЙ СКОТ (ф ю н е н с к и й), 

продукт скрещивания местного молочного ско
та с ангельнским, ввозившимся с 1840 по 1880 
в Данию. С 1880 разводился в себе. Кроме 
ангельнского скота, на формирование К. д. с. 
оказали влияние также шлезвигский и шорт- 
горнский скот (см.). Масть К. д. с. красная и 
темнокрасная. Некоторая пестрота допускается 
в виде белых отметин на брюхе около вымени 
и на кисти хвоста и не является признаком не- 
чистопородности. Голова и ноги имеют более 
интенсивную окраску, чем туловище. Голова 
легкая, красивая. Глубокое и довольно широ
кое туловище на низких ногах. Хорошо разви
та задняя треть. Зад несколько приподнят бла
годаря высокой постановке хвоста. Вымя раз
вито хорошо. Живой вес коров в племенных 
хозяйствах 550—600 кг. Средние удои в кон
трольные союзах — 3.730 кг при 3,86% жира; 
коров, записанныя: в датскую племкнигу,— 
5.298 кг при 4,31% жира. В СССР К. д. с. рас- 
пространен в Ленинградской области. См. Дат
ский скот.

КРАСНЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК, минерал состава 
Fe2O3, см. Гематит.

КРАСНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПРОФСОЮЗОВ 
(ПРОФИНТЕРН), международное объединѳние 
революционных профсоюзов. Начало органи
зации К. И. п. было положено созданием 
Международного совета профсоюзов (Межсов- 
проф) в июле 1920 на созванном Йсполкомом 
Коминтерна совещании представителей проф
организацій Советской России, Англии, Фран
ции, Болгарии, Испании, Италии, Югославии. 
Основной задачей нового объединения было 
поставлено «собирание всех профессионально- 
организованных сил в мощную революционно- 
классовую ассоциацию, которая, работая бок- 
о-бокс политической организацией интернацио- 
нального коммунистического пролетариата и 
в тесной связи с ней, могла бы развернуть все 
силы для окончательной побѳды социалисти
ческой революции, для установления Всемир
ной Республики Советов» (из декларации Меж- 
совпрофа). Международный совет проделал 
большую агитационную работу по объединению 
всех революционных элементов международ
ного профдвижения и по подготовке к созыву 

первого учредительного конгресса Профинтер
на. В октябре 1920 в Советской России, Гер
мании, Италии, Испании, Франции, Югосла
вии, Болгарии, Грузни насчитывалось уже 
9 млн. организованных рабочих, примыкаю- 
щих к Межсовпрофу.

3—19/ѴП 1921 в Москве состоялся первый 
учредительный конгресс Профинтерна. На кон- 
грессе присутствовало 336 делегатов с решаю- 
щим и 44 с совещательным голосом. Централь- 
ным пунктом работы первого конгресса был 
вопрос о взаимоотношѳниях между К. И. п. и 
Коминтерном. Дискуссия велась главным-обра
зом между коммунистами и синдикалистами. 
Синдикалисты выступали против всякой свя
зи с Коминтерном. В результате этой дис- 
куссии болыпинством 287 голосов против 37 
конгресс постановил: «Принять все меры к 
самому тесному сплочению революционных 
профсоюзов в единую боевую организацию, с 
единым руководящим центром—Красным Ин- 
тёрнационалом профсоюзов» и «установить 
возможно более тесныѳ связи с Коммунистиче- 
ским Интернационалом—авангардом револю
ционного рабочего движения во всем мире—на 
основе взаимного представительства в испол- 
нительных органах того и другого Интернацио- 
нала, соцместных совещаний и т. п.».

В непосредственной связи с этим решением 
стоит резолюция конгресса «о нейтрализме, 
независимости и социализме», устанавливаю
щая, что «каждый союз должен определить, 
с кем он должен итти: с реформистским социа- 
лизмом или с революционным социализмом, 
т. е. с коммунизмом. „Теории44 нейтральности 
и независимости профсоюзов от революцион
ного социализма были и по настоящее вре
мя остаются лозунгами отсталой части проф
движения всех стран». Остро встал на кон- 
грессѳ вопрос об отношении к старым сою- 
зам: разрушать ли их, создавая новые союзы, 
или же завоевать их изнутри. Непримири
мыми сторонниками вредной «разрушитель
ной» позиции по отношению к старым союзам, 
разоблаченной в знаменитом произведении 
Ленина «Дотекая болезнь „левизны44 в комму- 
низме», явились «Свободный союз Гельзенкир
хена», представители синдикалистов Германии 
и делегаты «Индустриальных рабочих мира» 
(США). Но эта группа имела против себя по
давляющее большинство конгресса, в т. ч. и 
многих синдикалистов других стран. С исчер
пывающей полнотой мысль о необходимости 
завоевания, а не разрушения профсоюзов изло
жена в принятой конгрессом резолюции об «ор- 
ганизационном строительстве» и в «Программа 
действий» по докладам т. Лозовского, в к-рых 
говорилось: «Сторонники Профинтѳрна не 
должны ни в коем случае оставаться вне рамок 
организаций и дѳйствовать извне на рабочих. 
Задача заключается в том, чтобы действовать 
упорной систематически изнутри профсоюзов, 
давая широкой рабочей массе практические уро
ки революціонности, самоотверженности и ком
мунизма... Задача революционных элементов 
профессиональнбго движения заключается в 
том, чтобы, оставаясь в старых профсоюзах, 
на почве ежедневной борьбы за революціонные 
требования рабочего класса революціонизиро
вать союзы, превратить их в орудие соціаль
ной революции. Завоевание союзов означает 
завоевание рабочей массы, а массу можно завое
вать систематической, упорной работой и по- 
стоянным противопоставлением линии согла-
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шательства и сотрудничества классов нашей 
выдержанной, революционной линии. Лозунг— 
„Вон из союзов“ мешает завоевать массы и тем 
самым отдаляет нас от социальной революции». 
Таким образом, уже I конгресс К. И. и. вы- 
двигает принцип единства профдвижения и ка
тегорически осуждает попытки выхода из сою- 
зов и создания маленьких, но «чистых» профор
ганизацій. Этим принципом К. И. п. руковод
ствовался и в течение всего последующего пе- 
риода своей деятельности. При обсуждении ор- 
ганизационных вопросов важнейшей организа- 
ционной задачей был признан переход от цехо- 
вых союзов к союзам по производствам. Ло
зунг «В одном предприятии—один союз» дол
жен стать самым боевым лозунгом революцион- 
ных союзов—так опрѳделяет конгресс свое ре- 
шение по этому вопросу. Конгресс избрал Цен
тральный совет Профинтерна из представите
лей 28 стран. На 1-й сессии Совета, состояв
шейся тотчас после закрытая конгресса, было 
выделено Исполнительное бюро в составе 7 че- 
ловек. Генеральным секретарем К. И. п. был 
избран Лозовский.

II конгресс Профинтерна происходил в Мо
скве 19/ХІ—22/ХІІ 1922. Присутствовало 213 
делегатов от 41 страны, представлявших более 
12 млн. организованных рабочих (от примкнув- 
ших к Профинтерну профцентров и организо
ванных меныпинств). II конгресс проходил 
под знаменем борьбы за создание единого рабо
чего фронта. Период, истекший со времени I 
конгресса, ознаменовался широким в между- 
народном масштабе наступлением капита
ла на рабочий класс. Во многих странах был 
фактически отменен 8-часовой рабочий день, 
заработная плата повсюду понизилась. К. И. п. 
уже в 1921 трижды обращался к Амстердамско
му Интернационалу с предложением совмест- 
ных действий для борьбы против наступления 
капитала, организации бойкота фашистского 
правительства ген. Примо де Ривера, борьбы 
против реакции в Испании и Югославии. Обра- 
щения остались без ответа. II конгресс К. И. п. 
одобрил обращение к Амстердамскому Ин
тернационалу и констатировал, что «если сов- 
местные действия не имели места, то вина цели- 
ком падает на Амстердамский Интернационал, 
предпочитающий сотрудничество с буржуазией 
сотрудничеству с революционными рабочими». 
В резолюции, принятой конгрессом по докладу 
т. Геккерта, содержатся как принципиальное 
обоснование, так и методы создания и задачи 
единого фронта. В этой резолюции говорится, 
что «всякая тактика, которая ведет к расчлене- 
нию профсоюзов, должна быть отвергнута» и 
что «всякий раскол рабочих—это победа для 
капиталистов. Для того, чтобы внешнюю обо
ронительную борьбу превратить в наступатель
ную, необходимо прежде всего создать единый 
фронт. Без единого фронта не может быть побе
ды над капиталом». Резолюция подчеркивает, 
что единый фронт лишь тогда может иметь под 
собой прочный фундамент, когда он является 
результатом интенсивной работы в массах, а не 
плодом только соглашения с верхами организа
ций, когда в основу единого фронта положены 
фабзавкомы. В число задач, наряду с борьбой 
против понижения зарплаты, за сохранение 8-ча
сового рабочего дня, обеспечение существова
ти! безработныя и т. д., резолюция ставит так
же борьбу против эксплоатации и порабощения 
рабочих масс в колониях и борьбу «за вооруже- 
ние пролетариата для отражения нападения 

вооруженныя банд буржуазии и для противо- 
действия возникновению фашизма». К важней - 
шим постановлениям II конгресса следует от
нести изменение решения I конгресса К. И.п. 
о взаимоотношениях с Коминтерном. Дело в 
том, что Французская унитарная конфедера- 
ция труда, в числе руководства к-рой находи
лись тогда рабочие, не изжившие еще анархо- 
синдикалистских предрассудков, потребовала 
удаления из устава К. И. п. параграфа, уста
навливавшее взаимное представительство 
Профинтерна и Коминтерна. По совету Ленина, 
эта уступка была сделана для того, чтобы дать 
возможность революционно настроенным рабо
чим, но еще не изжившим анархо-синдикали- 
стских предрассудков, участвовать в боевом 
Интернационале. Практика последующего вре
мени подтвердила правильность этого шага. 
Большое принципиальное значение имело так
же постановление о созыве одновременно с бли- 
жайшим конгрессом К. И. п. широкой конфе
ренціи революціонныя профорганизацій ко- 
лоний и полуколоний всего мира.

На III конгрессе (8—22/ѴІІ 1924) присутст
вовало 311 делегатов от 39 стран. Центральным 
вопросом было воссоздание единства нацио- 
нального и международного профдвижения. За 
промежуток времени между II и III конгрес
сами К/И. п. наступление капитала не только 
повлекло ухудшение экономических условий 
жизни рабочих масс, но и выразилось в усилен- 
ном роете фашизма. Вместе с тем, как конста
тировал III конгресс, активность рабочего дви
жения повысилась: «вместо поголовного отступ- 
ления мы имеем в отдельных странах и в отдель
ных производствах контрнаступления, серьез
ные оборонительные бои». Но сопротивление 
рабочих крайне ослаблялось той распыленно
стью и раздробленностью профсоюзныя орга
низаций, которые явились следствием постоян
ной раскольнической деятельности реформи- 
стов. Немецкие синдикалисты выдвинули про- 
ект организации нового, чисто синдикалистско- 
го, т. н. Берлинского Интернаціонала. В ре
зультате раскольнической деятельности рефор- 
мистов в различных странах (Франция, Чехо- 
словакия,. Румыния, Югославия) появились 
параллельные профсоюзные организации. III 
конгресс призвал сторонников К. И. п. «развить 
широкую кампанию—в первую голову и глав- 
ным образом снизу, в массах—за созыв объеди
нительно™ интернационального конгресса 
профсоюзов на основе пропорционального пред
ставительства, для выработки общего устава и 
созданияисполнительныя органов объединенно- 
го Интернаціонала». В виду усиления в некото- 
рых странах настроения в пользу выхода из ре- 
формистских профсоюзов (особенно в Германии) 
III конгресс вновь подтвердил,что «Профинтерн 
остается на своей старой платформе борьбы за 
единство: лозунг разрушения союзов должен 
быть решительно и категорически отвергнут».— 
Конгресс наметил линию борьбы против фашиз
ма и против фашистских профсоюзов и подроб
но рассмотрел вопрос о стачечной стратегии и 
создании боевыя органов руководства массо- 
вым движением, получивший исключительное 
практическое и принципиальное значение в 
последующий период деятельности К. И. п.

IV конгресс происходил в Москве 17/III— 
3/ІѴ 1928. Присутствовал 421 делегат от 49 
стран. Четыре года, отделявшие III конгресс 
К. И. п. от IV, были насыщены событиями 
громадного соц.-экономич. и политич. значе-
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ния и классовыми столкновениями огромной 
важности: всеобщая забастовка 1926 в Англии, 
революция в Китае, волна стачечного движения 
в Германии, США, Норвегии, Индии, ожесто
ченные классовые бои во Франции, Бельгии, 
Чехословакии, Дании и др. Численность орга- 
низованных рабочих, примыкавших к К. И. п., 
ко времени IV конгресса составляла 16,7 млн. 
Происходя на грани нового подъема революц. 
рабочего движения, конгресс подвел итог «ста- 
билизационной» полосе мирового профдвиже- 
ния и дал указания по всем важнейшим вопро- 
сам стратегии, тактики и организации. Кон
гресс единодушно осудил выявившиеся в прак- 
тике работы уклоны: пассивное отношение к 
исключениям из реформистских союзов, един
ство во что бы то ни стало, преклонение перед 
рѳформистским профсоюзным аппаратом и ле- 
гализмом, отказ от самостоятельной стачечной 
борьбы вопреки реформистским вождям. В соот- 
ветствии с решениями IX пленума ИККИ, про- 
исходившего незадолго до IV конгресса Профин
терна, последний выдвинул в качестве цент
ральной задачи для всего революц. рабочего 
движения, для революц. профсоюзов и проф- 
оппозиции проблему самостоятельного руко
водства экономич. боями. Конгресс вынес также 
ряд важных резолюций по вопросам: профдви- 
жения в колониях и полуколониях, рабочей 
кооперации, работы среди женщин, организации 
безработных, борьбы против принудительного 
арбитража, мер борьбы с фашизмом и желтыми 
союзами. Тактика самостоятельного руковод
ства экономич. боями, принятая IV конгрес- 
сом, повлекла за собой откол правых оппози- 
ционеров (брандлерианцев, сторонников Гайса 
в Чехословакии). На заседании Президиума 
ИККИ 19/ХІІ 1928 т. Сталин разъяснил смысл 
■этой политики: «Из того, что мы должны вести 
работу в реформистских профсоюзах, если толь
ко эти профсоюзы являются массовыми органи
зациями,—из этого вовсе не следует, что мы 
должны ограничивать свою массовую работу 
работой в реформистских профсоюзах, что мы 
должны стать рабами норм и требований этих 
союзов» [Сталин, О правой опасности в гер
манской компартии, в журн.« Коммунистический 
Интернационал», М., 1928, №52(178), стр. 16].

V конгресс происходил в Москве 15—30/ѴІІ 
1930 с участием делегатов от 51 страны. Со
бравшись в условиях разразившегося мирового 
экономического кризиса, огромной безработи
цы и беспощадного наступления на жизненный 
уровень трудящихся, V конгресс уделил мно
го внимания проблеме революционизирования 
стачек и организации контрнаступления рабо
чего класса. В принятой резолюции указывает
ся, что «экономические бои в настоящий пе
риод являются важнейшей школой революции 
для рабочего класса», и ставится перед сторон
никами К. И. п. задача—вести более интенсив
ную борьбу против профбюрократии как внут
ри, так и вне реакционных профсоюзов, делая 
при этом, однако, безусловное различие между 
вождями этих профсоюзов и рабочей членской 
массой. Конгресс подчеркнул, что в комитет 
борьбы и стачкомы надо выбирать не только 
сторонников Профинтерна, но и членов рефор
мистских, христианских, католических и др. 
реакционных союзов при условии, что эти 
кандидаты соглашаются и обязуются бороться 
за требования, утвержденные на собраниях ра
бочих, избирающих комитеты борьбы и стачко
мы. Далее конгресс постановки: «Широко раз

вертывать тактику единого фронта снизу, как 
революционного метода мобилизации масс во- 
круг их насущнейших требований, как способа 
проникновения в самую гущу рабочего класса, 
взрыва перегородок, отделяющих рабочих, вхо- 
дящих в реформистские профсоюзы, от сторон
ников Профинтерна». По вопросу об интерна- 
ционализации борьбы конгресс призвал свои 
организации оказать всемерную боевую под
держку (отказ перевозить войска, оружие, ор
ганизация демонстраций против террора и т. д.) 
трудящимся Индии, Китая, Индонезии и др. 
колоний, мобилизуя для этого широкие массы 
пролетариата. В специальной резолюции о за- 
дачах революционного профдвижения в Японии 
V конгресс констатировал, что объективная 
обстановка в Японии крайне благоприятна для 
роста и развития революционного профсоюзного 
движения. Осудив левосектантский уклон (во
оруженные забастовки и пр.), конгресс дал 
левому профдвижѳнию в Японии ряд конкрет- 
ных указаний.—Помимо объединения по стра- 
нам, К. И. п. создал международные комите
ты по производствам. Кроме того, Профинтерн 
идейно был связан и оказывая помощь двум 
производственным Интернационалам—моряков 
и работников просвещения,—к нему не при- 
мыкающим. При ближайшем участии Профин
терна создались Тихоокеанский секретариат 
профсоюзов (ТОС) и Латино-американская кон- 
фѳдѳрация труда.

В последние годы деятельность К. И. п. была 
сосредоточена на борьбе за восстановлениѳ ми
рового единства профсоюзов. Этой борьбе спо
собствовала экономическая и политическая об
становка в капиталистическом мире. Мировой 
экономический кризис привел широкие рабо
чие массы к крайней нищете, он значительно 
сузил базу подкупа части рабочего класса и 
тем уменыпил размеры рабочей аристократии, 
являющейся базой реформизма. Налицо рез- 
кое полевение и тяга к единству не только в 
широкой членской массе, но и среди функцио- 
неров и даже в руководящих кругах реформи
стских профсоюзов. Вместе с тем, фашистский 
переворот в Германии, Италии и др. странах. 
сопровождавшийся разгромом рабочих органи
заций, и существование фашистской диктатуры 
показали, что несет фашизм рабочему классу и 
даже реформистским, самым умеренным проф- 
союзам. Опыт этих стран наглядно показал 
рабочим массам, что одной из причин времен
ной побѳды фашизма являлся раскол рабочего 
класса. Исходя из этой обстановки, вопрос 
единства профдвижения особенно остро был 
поставлен и подробно обсужден на VII Всемир- 
ном конгрессе Коминтерна (август 1935). В 
своем докладе тов. Димитров подчеркнул, что 
«Мы стоим решительно за восстановлениѳ 
единства профсоюзов в каждой 
стране и в м е ж дународном мас- 
штабе. Мы за единый профсоюзъ 
каждом производстве. Мыза еди
ное объединение профсоюзов в 
каждой стране. Мы за единое меж
дународное объединение профсо
юзов по производствам. Мы за еди
ный интернационал профсоюзов 
на основе классовой борьбы. 
Мы за единые классовые проф
союзы как один из важнейших 
оплотов рабочего класса против 
наступления капитала и фашизма. 
При этом для объединения профорганизаций
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мы ставим только условно: борьба про
тив капитала, борьба против 
фашизма и внутрипрофсоюзная 
д емокр ати я» (Димитров, Наступление 
фашизма и задачи Коммунистического Интер- 
национала в борьбе за единство рабочего класса 
против фашизма, 1935, стр. 61). Согласно этому 
докладу, конгресс принял следующую практи
ческую установку: «В странах, где существуют 
небольшиѳ красные профсоюзы,... добиваться 
их вхождения в болыпие реформистские проф
союзѣ, требуя свободы отстаивания своих 
взглядов и обратного приема исключенных, а 
в странах, где существуют параллельно боль- 
шие красные и реформистские профсоюзы, —г 
объединения их на равных началах на основе 
платформы борьбы против наступления капи
тала и обеспечения профсоюзной демократии» 
(Резолюции VII Всемирного конгресса Комму
нистического Интернационала, 1935, стр. 21). 
Конгресс обязал коммунистические партии 
оказывать красньім профсоюзам и Профинтерну 
всемерную поддержку в их стремлении «уста
новить совместную борьбу профсоюзов всех на- 
правлений и добиться единства профдвижения 
в национальном и международном масштабе н а 
основе классовой борьбы и проф
союзной демократии» (т,ам же, стр. 22).

Несмотря на упорное противодействие вер
хушки Амстердамского Интернационала, борь
ба за единство, составляющая основу всей дея
тельности К. И. п. на протяжении 16 лет его 
существования, дает свои результаты. Во мно
гих странах революционные профсоюзы объеди
няются с профсоюзами, входящими в Амстер
дамский Интернационал, на принципах клас
совой борьбы и защиты демократических завое- 
ваний. Во Франции и Мексике революционные 
и реформистские профсоюзы объединились в 
национальном масштабе, в Испании произошло 
объединение революционной Унитарной конфе- 
дерации труда с реформистским Всеобщим объ- 
единением рабочих; в Австрии произошло объ- 
ѳдинение двух подпольных центров профдви
жения; в Бразилии сторонникам К. И. п. уда
лось объединить 3/4 организованных рабочих и 
создать Объединенную конфедерацию труда, к 
к-рой примкнули даже правительственные 
профсоюзы, созданные специально для борьбы 
против революционного рабочего движения; в 
США неболыпие революционные профсоюзы, 
руководимые лигой Профсоюзное единства, 
вошли в профсоюзы Американской федерации 
труда (см.). Успех идеи единства отмечен также 
в Греции, Индии, отчасти в Югославии и Румы
нии. Установление единства профсоюзов при
вело к болыним победам рабочих в отдельных 
странах.

Лит.: Ленин, Сочинения, 3 изд., т. XXV («Детская 
болезнь „левизны“ в коммунизме», «Условия приема в 
Коммунистический Интернационал»), т. XXVI («При- 
ветствие 1 Международному конгрессу революционных 
профессиональных и производственных союзов»); Проф- 
интерн в резолюциях [Сб. под ред. А. Лозовского], М., 
1928; Десять лет Профинтерна в резолюциях, докумен- 
тах и цифрах, сост. С. Сорбонский, под ред. 
А. Лозовского, Москва, 1930; Коммунистический Интер
национал в документах (1919—1932), М., 1933; Ди
митров Г., Наступление фашизма и задачи Комму
нистического Интернационала в борьбе за единство ра
бочего класса против фашизма [Доклад на VII Все- 
мирном Конгрессе Коммунистического Интернационала], 
[М.], 1935; Резолюции VII Всемирного Конгресса Комму
нистического Интернационала, [М.], 1935; Лозов- 
с к и й А., За единство мирового профдвижения (VII 
Всемирный Конгресс Коммунистического Интернациона
ла), [M.J, 1935; его ж е, Пятнадцать лет Профинтер
на, «Красный Интернационал профессиональных сою
зов...», М., 1935, № 15.

КРАСНЫЙ КЛОП, солдатик, Pyrrhocoris 
apterus, насекомое из отряда полужесткокры- 
лых. Длина—до 11 мм; яркокрасный с чер- 
ным, простых глазков нет; крылья обычно от- 
сутствуют; усики почти равны длине тела. 
Распространен по всей Европе. Любит солнце. 
Сосет молодые растительные побеги и трупы на- 
секомых. Близкий вид Р. marginatus, коричне- 
вого цвета с желтоватым, длина—до 8 мм.

КРАСНЫЙ КЛЮЧ, рабочий поселок в Нури- 
мановском районе Башкирской АССР. Рас- 
положен на р. Уфе в 60 км к С.-В. от г. Уфы; 
2 тыс. жит. (1935). Бумажная фабрика; продук
ція—1.950 т бумаги (1935).

КРАСНЫЙ КОРАЛЛ, Corallium rubrum, сидя
чее колониальное животное из класса кораллов 
(см.), живущее в Средиземном море. Древовид
ные колонии К. к. имеют 15—20 (максимально 
35) см высоты, при толщине главного ствола 
в 1—3 см. Полипы сидят в яркокрасной мягкой 
массе, облекающей такого же цвета внутрен- 
ний твердый стержень. Последний идет на из- 
готовление украіпений («кораллы»).

«КРАСНЫЙ КРЕСТ» (рево л юци онный), 
организация, ставившая себе целью оказание 
помощи политическим заключенным и ссыль- 
ным при царизме. Первой оформленной орга- 
низацией такого рода, получившей название 
«К. к.», было «Общество К. к.» Народной воли, 
созданное в 1881 Ю. Н. Богдановичем и И. В. 
Калюжным. Общество занималось не только 
помощью политич. заключенным и ссыльным. 
но и подготовкой побегов народовольцев, для 
чего Богданович и Калюжный совершили не
сколько поездок по Сибири. В 1882 был создай 
заграничный отдел «К. к.», во главе к-рогоста
ли П. Л. Лавров (см.) и В. И. Засулич (см.); ов 
просуществовал до 1884. Средства свои «К. к.» 
Народной воли получал от сочувствовавшей 
ему буржуазной интеллигенции, а главными 
его работниками являлись женщины.

После ликвидации Народной воли «К. к.» стал 
называться «Обществом помощи политическим 
ссыльным и заключенным» (хотя прежнее на
звание сохранялось в обиходе), причем дея
тельность его стала формально беспартийной 
или межпартийной. Царское правительство 
продолжалопреследовать «Красный крест» как 
нелегальную организацию помощи революцио- 
нерам. С началом масвового рабочего движѳ- 
ния преобладающая роль в «К. к.» принадле
жала с.-д., и сборы в пользу арестованных и 
сосланных стали производиться среди рабочих. 
После подавления революции 1905, в период 
реакции и накануне империалистической войны 
1914—18, наряду с массовыми сборами среди 
рабочих, по инициативе болыпевиков, в пользу 
арестованных и сосланных, наряду с кампа- 
нией протестов против режима тюрьмы и ка
торги ііа митингах, в печати и в Гос. думе, в 
эмиграции был создай ряд обществ и организа
ций, выполнявших функции «К. к.». Таковы 
«группы содействия»—заграничные отделения 
политического «К. к.», «Краковский союз помо
щи заключенным», «Комитет помощи полити
ческим каторжанамв России», организованный
В. Н. Фигнер (см.).

КРАСНЫЙ КРЕСТ И КРАСНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ, 
добровольная общественная организация в 
СССР, имеющая целью крегіить военно-санитар
ную обороноспособность и способствовать улуч- 
шению санитарно-бытовых условий широких 
трудящихся масс. Конкретно задачи cqb6tckhx 
К. к. и К. п. сводятся: 1) в военное время—к со-
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действию организации лечебно-санитарной по
мощи Красной армии и флоту; к оказанию ле- 
чебной помощи военнопленным, а также граж- 
данам, пострадавшим от военных действий, и 
беженцам; 2) в мирное время—к организации 
помощи населению при стихийных бедствиях; 
к проведению наряду с .органами здравоохра- 
нения массово-оздоровительных мероприятий 
(организация санитарно-бытовых учреждений, 
ведение санитарно-просветительной работы); 
к организации сети лечебно-профилактических 
и хозяйственно-производственных медицинских 
учреждений; к ведению массовой подготовки 
населения по оказанию первой медицинской 
помощи (как на войне, так и в быту) и подготов
ки кадров младшего и среднего медперсонала; 
к организации санитарной авиации. Советский 
К. к. и К. п. составлены из обществ К. к. и 
К. п. союзных республик, объединенных в Союз 
обществ К. к. и К. п. советских социалистиче
ских республик.

Возникновение идеи организации К. к. в ка
питалистических странах относится к 60-м гг. 
19 в. Громадная убыль в войсках, вследствие 
неудовлетворительного состояния, а подчас 
полного отсутствия лечебно-санитарного об
служиванія армий, ставила перед правитель
ствами вопрос об организации, в дополнение 
к военно-санитарной службе, помощи боль- 
иым и раненым вне армейской организации, 
путем привлечения к этому делу буржуазной 
благотворительности.

Решающую роль в этом отношений сыграли 
Восточная война (1853—56) и Итальянский по-, 
ход Наполеона III (в 1859), к-рые обнаружи
ли полную несостоятельность тогдашней воен
но-санитарной службы в армиях и во время 
к-рых имели место первые попытки обществен
ной организации помощи раненым и больным 
(англ, общественная деятельница Флоренс Най- 
тингейль со своей группой сестер милосердия в 
англ, армии и швейцарский общественный дея- 
тель Анри Дюнан, организовавший доброволь
ческий отряд помощи раненым во франц. армии 
и написавший впоследствии книгу «Воспоми- 
нания о Сольферино», в к-рой излагаются идеи 
организации общественной помощи больным и 
раненым и предварительной подготовки доб- 
ровольных кадров ухаживающего персонала). 
В 1863, по инициативе ійвейцарских обществен- 
ных деятелей—А. Дюнана, Г. Муанье и ряда 
других—был создай в Женеве Международный 
комитет помощи раненым, разработавший во
прос организации национальных обществ К. к. 
и подготовивший заключение в Женеве в 1864 
Международной конвенции для улучшения 
участи раненых и больных в действующих ар
миях. Женевская конвенция была подписана 
28 странами и определила формы и принципы 
деятельности К. к., присвоив всей медико-са
нитарной службе и ее персоналу права военной 
неприкосновенности и гарантировав всем боль
ным и раненым воинам право на покровитель
ство и уход (см. Женевские конвенции); в даль- 
нейших конвенциях все права и преимущества, 
присвоенные военно-санитарному персоналу, 
были распространены и на персонал «обществ 
частной (добровольной) помощи».

Женевская конвенция установила в качестве 
эмблемы и отличительного знака санитарной 
службы красный крест на белом фоне (нацио- 
нальный флаг Швейцарии с обратным распо- 
ложением цветов). Совпадение этого знака с 
религиозной христианской эмблемой побуди

ло нехристианские страны (Турцию, Персию) 
ввести в качестве отличительного знака сани
тарной службы полумесяц и изображение 
льва и солнца. Вслед за подписанием конвенции 
общества К. к. были организованы в 33 стра
нах, а Женевская комиссия Дюнана-Муанье, 
составленная из швейцарских граждан, взяла 
на себя функции Международного комитета 
Красного креста (МККК). Однако неудобства, 
связанные с единым национальным (швейцар- 
ским) составом МККК, явились поводом для 
стремления правительств и обществ К. к. иметь 
Международный комитет, состоящий из пред
ставителей всех стран. Вот почему, по инициа
тиве стран Антанты, возникла в 1919 Лига об
ществ Красного креста (ЛОКК), поставившая 
своей задачей ликвидацию санитарных послед- 
ствий первой империалистической войны и в 
короткие годы выросшая в параллельную меж
дународную организацию. 13-я Международная 
конференция Красного креста, происходившая 
в 1928 в Гааге, приняла статут, подтверждаю- 
щий обязанности МККК в их прежнем объеме 
и определяющий ЛОКК как ассоциацию нацио
нальных обществ Красного креста, объединяе- 
мых в целях практического сотрудничества во 
время мира. Тем же уставом было оговорено, 
что международная организация Красного 
креста состоит из МККК, ЛОКК и националь
ных обществ. Верховной инстанцией является 
Международная конференция, к-рая имеет 
своей задачей обеспечивать единство деятель
ности национальных обществ, МККК и ЛОКК. 
В промежутке между конференциями действует 
постоянная комиссия, состоящая из пяти пред
ставителей национальных обществ, двух пред
ставителей МККК и двух представителей 
ЛОКК. Общества К. к. имели со дня своей орга
низации 15 конференций; последняя состоялась 
в Токио в 1934.

Самым мощным обществом К. к. в капиталистических 
странах является К. к. США, насчитывающий 3,8 млн. 
членов и 3.709 местных комитетов. Общество имеет ряд 
служб спасения, собственные производственные предприя- 
тия ,(изготовление одежды, бинтов и пр.). Во Франции 
фактически имеется три организации К. к., объединенных 
Французским комитетом К. к.: 1) Французское общество 
помощи раненым на войне (основано в 1864) насчиты- 
вает 153,6 тыс. членов; 2) Ассоциация французских дам 
(1879) имеет 294 местных комитета; 3) Союз французских 
женщин (1881)—361,5 тыс. членов. Итальянский К. к. 
(1854) насчитывает 220 тыс. членов. Чехословацкий К. н. 
(1918)—200 тыс. членов. Сравнительно невелик К. к. в Ан
глии (1870)—24 тыс. членов. Германский К. к., насчи
тывающий 1,2 млн. членов и 57 общин сестер, принял в 
последнее время ярко выраженную фашистскую окра
ску, внеся даже в изображение своей эмблемы Красно
го креста элементы фашистского знака. Польский К. к., 
основанный в 1919, насчитывает 144 тыс. членов. Япон
ский К. к. насчитывает 2,8 млн. членов, имеет ряд 
учреждений, госпиталей, диспансеров, пунктов первой 
помощи на болыпих дорогах, 24 постоянных школы 
для сестер.

Почетными и фактическими председателями 
обществ К. к. и К. п. во всех капиталистиче
ских странах являются высокопоставленные 
лица; высшие должности в организациях К. к. 
заняты представителями аристократки и круп
ной буржуазии, что определяет филантропи
ческий в основном характер деятельности об
щества К. к. в капиталистических странах.

К. к. в царской России возник в 1867, когда 
было организовано «Общество попечения о 
больных и раненых воинах», переименованное 
в 1879 в «Российское общество Красного креста» 
(РОКК). Центральный орган общества—Глав
ное управление — возглавлялся членами цар
ской фамилии, приближенными к ней генера
лами, сановниками; губернские управления на-
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ходились в руках чиновников губернаторских 
и полицейских управлений и «дам-патронесс». 
Наряду с этим имелась попытка лучшей ча
сти русской интеллигенции в лице знамени- 
того врача Н. И. Пирогова (см.) придать Крас
ному кресту характер широкой общественной 
организации.Пирогов в своей знаменитой рабо- 
тѳ «Основы общей военно-полевой хирургии», 
которой все последующее время пользовались 
санитарные службы Германии, Франции и др. 
стран, изложил свои мысли по поводу подоб
ного типа организации К. к. В действительно- 
сти же РОКК носил казенно-филантропический 
характер. В то же время систематические прави
тельственные субсидии и значительные пожер- 
твования купечества создавали- РОКК солид
ную материальную базу, позволившую ему во 
время первой имііериалистич. войны развернуть 
большой коечный фонд, составлявший к 1916 
52% всего действовавшего коечного фонда, об- 
служивавшего армию. В 1916 РОКК имел 
389 тыс. госпитальных коек, в обществе работа
ло 2,3 тыс. врачей, 15 тыс. сестер и 35,8 тыс. са- 
нитаров. Хотя такое вынужденное развертыва- 
ние работы обусловило вхождение в РОКК но- 
вых, более демократических элементов общест
венности, тем не менее руководство учреждений 
РОКК сохранило свои кастовые рамки. Само
стоятельно определяя контингенты обслуживае- 
мых, начальники ряда краснокрестных госпи
талей стремились предназначать их гл. обр. 
для офицерского состава. В то же время крас
нокрестные госпитали являлись убежищем, 
скрывавшим -от фронта, в качестве санитаров и 
др. персонала, буржуазных сынков. Февраль
ская буржуазно-демократическая революция не 
изменила характера РОКК; обновление Глав
ного управления выразилось лишь в том, что в 
него были вкраплены кадеты, с к-рыми мень
шевики и эсеры пытались составить коалицию.

Великую Октябрьскую социалистич. рево
люцию Главное управление и т. н. ЦК работ- 
ников РОКК встретили враждебно. РОКК и 
Союз городов наотрез отказались от окаЗания 
медицинской помощи петроградским рабочим, 
участникам революционных боев, иот помеще- 
ния их в госпитали. Декретом правительства 
от 6/1 1918 Главное управление РОКК, яв
лявшееся одним из оплотов контрреволюціи, 
было упразднено, имущество его объявле
но собственностью государства, и был орга- 
низован комитет для разработки плана реор
ганизаціи РОКК. Новым декретом от 7/VIII 
за подписью Ленина Совет народных комис- 
саров, придавая важное значение беспрерыв
ному продолжению деятельности РОКК на ос- 
новании Женевской конвенции 1864, оттеняя 
автономность и самостоятельность общества 
К. к., предложил комитету по реорганизаціи 
принять меры к широкому привлечѳнию в чис
ло членов общества представителей пролетар- 
ских организаций, союзов и учреждений и со
звать общее собрание РОКК для пересмотра его 
устава. 20/ХІ 1918 состоялось первое общее 
собрание членов РОКК, и оформился первый 
советский Красный крест. В 1921 была уста
новлена связь уже реорганизованной) РОКК 
с МККК.

Обстановка, ѣ к-рой оказался молодой совет
ский К. к., была крайне сложная, а задачи, 
поставленные перед ним,—обширны и серьез
ны. Борьба против интервенціи и контррево
люціи требовала от К. к. энергичного обслужи- 
вания нужд Красной армии; с другой стороны, 

поток бывших военнопленных, неудержимо 
хлынувший через границы и сеявший много
численные эпидемии, требовал мероприятий по 
их устройству. В этот период, продолжавший- 
ся до конца 1920, действовали уже две орга
низации К. к.—Россійское и Украинское об
щества. По линии обслуживания Красной ар
мии РОКК было развернуто за 2 года 137 госпи
талей, 63 эпидемич. отряда, 53 питательных 
пункта и т. д.—всего свыше 400 учреждений, 
работавших на фронтах и в прифронтовых по- 
лосах; в период эпидемии сыпного и возврат- 
ного тифов было развернуто 12 «санитарных 
городков» на 30 тысяч больных. В то же вре
мя была развернута работа по обслуживанию 
потока бывших пленных и по удовлетворению 
запросов оставшихся за рубежом пленных 
(справочная и обменная работа, организація 
посылок и т. п.). РОКК организовал особый 
комитет помощи военнопленным с отделениям і 
в Дании, Голландии, Швейцарии, послал ре- 
патриационные комиссии в Германию и Ав- 
стро-Венгрию, заключил с польским К. к. со- 
глашение об обмене гражданскими пленными и 
заложниками. О том, в каких условиях прихо
дилось работать советским краснокрестным ор- 
ганизациям за рубежом, дают яркое представ- 
ление как факт зверской расправы с миссией 
РОКК в Полыпе, где в 1918 польскими жан
дармами были убиты все члены миссии Красно- 
го креста во главе с председателем т. Весе- 
ловским, так и убийства ряда уполномочен
ных РОКК, посланных в 1923 в Болгарию 
для репатриации солдат, вывезэнных Вранге- 
лем обманным путем.

После окончания гражданской войны и раз
грома интервенціи РОКК, согласно постанов- 
лению ВЦИК от 22/ѴІІІ 1921, бросил все свои 
силы на борьбу с голодом, охватившим отдель
ные районы Советского Союза. Типовой рабо
чей единицей РОКК этого периода являлись 
врачебно-питательные пункты, пропускавшиѳ 
в день до 10 тыс. чел. каждый. Через эти пунк
ты было отпущено свыше 100 млн. пайков и ока
зана помощь свыше 200 тыс. чел. Оба эти пе
риода деятельности РОКК тесно связаны с име- 
нем его председателя 3. П. Соловьева (см.).

С переходом к мирному строительству начал
ся период организационного устройства крас
нокрестной общественности. К этому времени 
общества К. к. и К. п. были организованы уже 
во всех союзных республиках. Для согласова- 
ния деятельности всех этих организаций, для 
разработки вопросов, имеющих для них общее 
значение, для представительства интересов 
республиканских национальных организаций 
К. к. и К. п. перед правительством СССР, по- 
становлением Совнаркома от 1/ІХ 1925, был 
утвержден Союз обществ К. к. и К. п., сохра- 
нявшйй полную самостоятельность входящих 
в него членов в вопросах их внутренней орга
низации и деятельности в пределах законода- 
тельств союзных республик. В 1928 МККК ср- 
общил о юридическом признании Союза обществ 
К. к. и К. п. и в его лице всех советских 
национальных организаций К. к. и К. п.

В период реконструкции промышленности 
и сельского хозяйства организации К. к. и К. п. 
добились в санитарно-оборонной работе замет- 
ных успехов (к концу 1929 функціонировало 
158 курсов сестер запаса, было организовано 
407 санитарных дружин с 18.315 дружинника
ми, обученными для обслуживания граждан
ской) населения во время военных действий, в
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кружках первой помощи обучалось 165.258 
чел.), но массовая работа не была еще достаточ
но развернута. В 1930 был принят новый устав 
Союза обществ К. к. и К. п., к-рый, наряду с 
заботой о раненых и больных, поставил как 
основную задачу оздоровление труда и быта. 
Этим уставом все общества включались в об
щую борьбу за выполнение 5-летнего плана. 
Были найдены удачные формы массовой рабо
ты. Санитарные вылазки, «походы чистоты» на 
крупные предприятия явились толчком для 
организации на предприятиях краснокрестных 
ячеек и санитарных постов, ставших основными 
единицами в санитарном формировании К. к. 
и К. п. и давших возможность широкого охвата 
краснокрестной работой трудящихся масс. Са
нитарные посты стали во множество организо
вываться и в колхозах, где они явились не 
только пунктами первой помощи в кампаниях 
по уборке и севу, но и основными проводника
ми военно-санитарных знаний среди колхозни- 
ков. Собравшийся в 1932 Первый съезд Союза 
обществ К. к. и К. п. следующим образом фор- 
мулировал задачи Союза: «На общества Крае
вого креста и Красного полумесяца возложе
на задача кренить военно-санитарную оборо
носпособность СССР и активно участвовать в 
социалистическом строительство, улучшая са
нитарно-бытовые условия широких трудящих
ся масс».

В настоящее время советские К. к. и К. п. 
стали подлинно массовой общественной орга
низацій, имеющей на предприятиях, в колхо
зах и среди организованного населения (жак
ты) большой общественный актив. Первичных 
ячеек К. к.—санитарных пунктов—уже в 1934 
было 65 тыс. в колхозах и 20 тыс. на новострой- 
ках и в промышленных центрах. Три новых ви
да деятельности были развернуты обществами 
К. к. и К. п. в период 1934—35: организация 
санитарной авиации, подготовка трудящихся 
к сдаче норм ГСО (Готов к санитарной оборо- 
не) и работа по противовоздушной обороне. 
К началу 1936 санитарные самолеты обслужива
ли 40 точек СССР. Сдача норм на значок «Го
тов к санитарной обороне» вылилась в массо
вое движение; в 1936 ок. 1,5 млн. трудящихся 
сдали нормы на значок «ГСО» 1-й ступени и де
сятки тысяч на значок «ГСО» 2-й ступени. В эти 
же годы выпущен специальный значок «Будь 
готов к санитарной обороне», выдаваемый пио- 
нерам по сдаче ими специальных санитарных 
норм, приуроченных к их возрасту. Около 
100 тыс. школьников овладели этими нормами. 
В системе противовоздушной обороны К. к. и 
К. п. занимают самостоятельное место, осуще
ствляя вместе с органами здравоохранения еди
ный план санитарно-химической защиты; они 
организуют санитарные посты, медико-санитар
ные команды, санитарные дружины, а также 
снабжение населения специальными средства
ми защиты. За 1935 по подготовке к ПВО было 
сделано следующее: организовано св. 6 тыс. 
комитетов Красного креста при жактах, рас- 
ставлено св. 11 тыс. санитарных постов, орга
низовано 120 дружин ПВО. К началу 1936 
число членов обществ К. к. и К. п. достигало 
3.700.000.

КРАСНЫЙ ЛУЧ, городв Донецкой обл. УССР, 
выделенный в самостоятельную администра
тивно-хозяйственную единицу. Расположен на 
ветке, отходящей к Ю. от ст. Штеровка До
нецкой ж. д. (13 км). 34 тыс. жит. (1936). В ок- 
рестностях города 38 антрацитовых шахт (до 

21 тысячи рабочих). Во вспомогательных це- 
хах занято 4,5 тысячи рабочих, на механичѳ- 
ском рудоремонтном заводе—свыше 1.100 ра
бочих (1936).

КРАСНЫЙ МАЙ (б. Ключинский за
вод), рабочий поселок в Вышневолоцком 
районе Калининской обл., в 3 км к 3. от станции 
Леонтьево Октябрьской ж. д.; 5,2 тыс. жит. 
(1937). Крупный стекольный завод «Красный 
май», свыше 2 тыс. рабочих (1937). Завод ре- 
конструирован.

КРАСНЫЙ ПЕРЕВАЛ, рабочий поселок в Яро- 
славском районе и области, расположен близ 
волжской пристани «Норское» в 16 км выше 
Ярославля; 5,9 тыс. жит. (1935). Хлопчато- 
бумаго-прядильная фабрика (90 тыс. веретен. 
2.147 рабочих в 1935).

КРАСНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ, см. Красный крест 
и Красный полумесяц.

КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН, рабочий поселок в 
Болыпесольском районе Ярославской обл., 
пристань на Волге в 49 км ниже Ярославля; 
ж.-д. веткой сбединен со ст. Филино (в 16 км к
С.-В. от Ярославля) Ярославской ж. д.; 2,5 тыс. 
жит. (1935). Крахмало-паточный завод, ре
конструированный в годы первой пятилетки 
(в 1931 оборудован новый кукурузный цех). 
Сырой крахмал завод получает с 20 картофеле- 
терочных заводов, расположенных в Больше? 
сольском, Костромском и Нерехтском районах.

КРАСНЫЙ СНЕГ, снег, встречающийся в по- 
лярных странах и высокогорных областях и 
имеющий окраску от бледнорозовой до крова
во-красной; она зависит обычно от присутствия 
в нем огромного количества микроскопически 
мелких водорослей, гл. обр. хламидомонад (см.), 
окрашенных гематохромом (см.) в красный 
цвет. Водоросли проникают в снег на глуби
ну нёскольких сантиметров. Главная роль сре
ди них принадлежит обычно Chlamydomonas 
(Sphaerella) nivalis, иногда ошибочно называе
мой гематококком. Она имеет вид неподвижных 
шариков, в талой водѳ движется при помощи 
жгутиков. Нередко в красном снеге встрѳча- 
ется также десмидиевая Ancylonema Nordens- 
kioldii и др.

КРАСНЫЙ СУЛИН, город, районный центр в 
Азово-Черноморском крае. Расположен близ 
его западной границы на территории Донбасса. 
Станция Азово-Черноморской ж. д.; 30,6 тыс. 
жит. (1933). Старейший в Донбассе металлур
гический завод (второй по размерам в крае по
сле Таганрогского); 4,6 тыс. рабочих (1935). 
При заводе подсобные предприятия—огнеупор
ный завод, каменные карьеры. Завод рѳконст- 
руирован. Две небольших угольных шахты. 
Электростанция.

КРАСНЫЙ ТЕКСТИЛЫЦИК, рабочий поселок 
в АССР Немцев Поволжья, на правом берегу 
Волги в 28 км ниже Саратова. 3,7 тыс. жит. 
(1935). Бумаго-прядильная фабрика с валовой 
продукцій на 3.360 тыс. руб. в год (1935).

КРАСНЫЙ УГОЛОК, является одним из пер
вичных культурно-просветительных учрежде- 
ний клубного типа. К. у. имеются: 1) при не
больших предприятиях, 2) при мастерских или 
цехах крупных фабрик и заводов (цеховые 
К. у.), 3) при рабочих общежитиях (бараках, 
казармах и т. д.), 4) при местных комитетах 
профсоюзов в учреждениях, 5) при колхозах, 
МТС, тракторных колоннах и т. д.—Содержа
ние работы К. у. очень разнообразно; основны
ми видами работы являются: массовая агита- 
ционная и политико-просветительная работа,
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производственно-техническая пропаганда, ра
бота с книгой и газетой, беседы и часы вопросов 
и ответов, кружковая работа, коллективное 
слушание радиопередач, стенная газета, орга
низованное проведение культурного отдыха 
и т. д. Красные уголки работают под общим 
руководством фабзавкомов или органов полит- 
просвета (колхозные К. у.).

КРАСНЫЙ ХОЛМ, город, районный центр в 
Калининской обл., станция Ярославской ж. д. в 
165 км к С. от Савелова; 6,9 тыс. жит. (1935). 
Лесопромхоз, МТС,электростанция, 2 артели— 
слесарная и швейная.

КРАСНЫЙ ЯР, название мноі’их пунктов в 
СССР, в том числе поселок городского типа, 
районный центр в Сталинградской обл. Рас
положен в сев.-вост. части дельты Волги. 4,8 
тыс. жит. (1935). Электростанция (39 кет), су
доремонтные и сетевязальные мастерские, кир
пичный завод, мельница. Рыболовство, ого
родничество и садоводство.’

КРАСОТЕЛ, Calosoma, род жужелиц (см.). 
Верхняя губа разделена почти до основания 
глубокой вырезкой; у европейских видов задние 
крылья вполне развиты. Жуки и личинки 
могут лазать по деревьям. К. большой 
(С. sycophanta) голубовато-зеленого цвета, с 
рядами точек на надкрыльях; длина 25—30 мм\ 
живет преимущественно в лиственных лесах; 
полезенистреблением вредных гусениц. К. м а- 
л ы й (С. inquisitor) темнобронзового цвета, 
каждое йз надкрылий с тремя рядами золоти- 
сто-зеленых ямочэк; длина до 18 мм\ также 
истребляет вредителей лесоводства. Оба вида 
встречаются в СССР.

КРАСС, Марк Лициний (Marcus Licinius Cras
sus), римский государственный деятель времени 
падения республики. Был два раза консулом. 
В 71 и 55 до хр. э. подавил восстание ра- 
бов, предводительствуемых Спартаком (см.), 
был участником частного соглашения (Первого 
триумвирата), заключенного между Цезарем, 
Помпеем и К. в 60 до хр. э. с целью борьбы за 
власть с партией Сената; в 55 до хр. э. К., не 
отбыв еще срока консульства, отправился в 
Сирию, провинцию, полученную им в управ- 
ление, где и погиб во время войны с парфянами. 
К., поддерживавший интересы представителей 
ростовщического капитала, был самым богатым 
промышленником-рабовладельцем своего вре
мени; все дела вел через своих рабов или воль- 
ноотпущенников; состояние его, исчисляя на 
современные деньги, равнялось приблизительно 
ста млн. рублей.

КРАСУН, к р а с у л я, Anisoplia segetum, 
жук из сем. пластинчатоусых (см.). Длина до 
12—14 мм; черновато-зеленый с желто-бурыми 
надкрыльями, у самок черное пятно вокруг 
щитка. Боковой край надкрылий с короткими, 
толстыми, жесткими щетинками; на теле—то 
длинные и густые, то мелкие и редкие волоски. 
Приносит вред, объедая цветущие колосья. 
По образу жизни сходен с хлебным жуком 
(см.), но распространен насевер дальше его.

КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА, цветные соединения, 
не только сами по себе окрашенные, но и спо
собные тем или иным образом окрашивать дру- 
гие тела. По составу различают минеральные 
и органические К. в. Каждая из этих групп де- 
лится на естественные и искусственные К. в. 
Органические естественные К. в. получают из 
животных и растений. Естественные минераль
ные К. в. встречаются в природе в готовом виде, 
напр.в виде окислов различных металлов. Наи

большее техническое значение имеют искус
ственные К. в.—продукты про'мышленного ор- 
ганического или неорганич. синтеза. Обычно 
К. в., имеющие практическое значение, но- 
сят название красителей (наименование впер
вые предложено акад. А. Е. Порай-Кошицем).

Минеральные К.в. представляют собой 
нерастворимые в воде неорганические соли или 
окислы металлов, получаемые в большинство 
случаев искусственным путем, химическим 
взаимодействием солей и последующей обра
боткой продукта реакции. Выработка мине- 
ральных красителей из природных минераль- 
ных К.в. производится значительно реже и со- 
стоит в измельчении прцродных материалов, в 
их просеивании и отмучивании, в просушива
вши и иногда—для придания красителю опре- 
деленного тона—в прокаливании и выщелачи- 
вании сплавленных масс. Производство искус- 
ственных минеральных красителей требует зна
чительно более сложных прдемов химической 
и механической обработки (см. Краски мине
ральные).

К естественным минеральным красителям от
носятся: мел (СаСО3), жженая умбра, гипс 
(CaSO4), охра («земляная»), медная лазурь, гра- 
фит и некоторые другие; к искусственным кра
сителям—свинцовые белила [2РЬСО3-РЬ (ОН)2], 
цинковые белила (ZnO), литопон (ZnS+BaSO4>, 
кадмиевая желтая (CdS), желтый крон (РЬСгО4);, 
мумия (в основном Ре2О3), свинцовый сурик 
(смесь окислов свинца), киноварь (HgS), хро
мовые зелени, ультрамарин, берлинская ла
зурь, бистр и многие другие.

Органические К. в. (красители) есте
ственные были известны еще в глубокой древ
ности; их применение и значение в мировом хо
зяйство были очень велики вплоть до конца 19 в., 
когда они начали вытесняться синтетическими 
К. в. В настоящее время лишь небольшое число 
естественных красителей сохранило свое про
мышленное значение и способно конкурировать 
с синтетическими продуктами. В их число вхо
дит, например, кампеш, желтое дерево, квер- 
цитрон, кашу (катеху), отчасти куркума. При
меняются они в большинство случаев в форме 
экстрактов природных материалов (см. Кра
сильные растения).

Искусственные, или синтетическиѳ органиче
ские К.в. Исходными материалами для синтеза 
органических красящих веществ служат аро- 
матические и гетероциклические соединения, 
добываемые в основном из каменноугольной 
смолы, почему такие красители и называ
ются иногда каменноугольными, или смоляны
ми, или дегтярными. Иногда их называют также 
анилиновыми—по первым представителям их, 
к-рые готовились из анилина; последнее назва
ние неправильно, так как К. в. получаются не 
только из анилина, но и из других соединений. 
Наибольшее применение искусственные органи
ческие красители находят для крашения во- 
локнистых материалов. Применяются также 
для окраски жиров и других пищевых веществ, 
лаков, искусственныя: смол и пластических 
масс, всевозможных поделочных материалов,. 
в производстве цветных карандашей, чернил, 
тушей, копировальной бумаги, в косметике, 
в фотографии (в качестве сенсибилизаторов), 
для изготовления светофильтров и для окраски 
микроскопических препаратов. Некоторые К.в. 
служат в физиологии и медицине для целей 
диагностики, другие же применяются как ле» 
карственные вещества.
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«оедииений от их строения. При освещении одним и тем 
же светом (напр. солнечным, белым) различные химич. 
соединения оказываются различно окрашенными. При
чина этого явления лежит в различном отношении этих 
тел к поглощению лучей, а последнее тесно связано с раз- 
личием в составе и строении молекул этих тел цвет хи- 
мического соединения зависит от его строения. Выясне- 
ние этой зависимости составляет предмет теории цвет- 
ности. Вполне законченной, научно обоснованной и об
щепринятой теории цветности до сего времени еще не 
существует. Однако имеется много отдельных наблюде- 
ний относительно влияния строения органич. соединений 
(и в частности К. в.) на их цвет. Еще в 1868 Гребе и Ли- 
берман указали, что молекулы всех окрашенных орга
нич. соединений имеют в своем составе двойные связи, 
при разрушении (восстановлении) которых видимая цвет- 
ность пропадает; действительно, все соединения с двой
ными связями обладают, как правило, абсорбцией в пре
делах от 300 тр до 850 тр, т. е. их полосы поглощения 
лежат в видимой (видимо цветные тела) или в ближайших 
к ней ультрафиолетовой и инфракрасной невидимых ча
стях спектра (невидимо цветные тела). Во всех тех слу
чаях, где цветные соединения не обладают двойными свя
зями, остается возможность объяснения их сідерения 
допущением образования двойных связей или неполного 
насыщения валентности. Далее оказалось, что имеет неко- 
торое значение число двойных связей и их взаимное рас- 
положение. Кроме того, соединения, обладающие систе
мой сопряженных двойных связей или даже нескольки
ми такими 'системами, проявляют особую активность в 
отношении цветовых свойств. Нэпротив, не имеет суще
ственного значения вопрос о том, какие именно атомы 
соединены двойной связью при наличии вообще двой
ной связи. Вот почему ароматические соединения, обла
дающие особо благоприятным расположением двойных 
связей (сопряженная система) как карбоциклического, 
так и гетероциклического ряда (бензол, нафталин, антра- 
цен, карбазол, хинолин и многие другие), являются 
основными исходными веществами для производства орга
нических К. в.

Указанные исходные соединения поглощают световые 
лучи большей частью еще в ультрафиолетовой области. 
Переход в соединения цветные, ощутимые для нашего 
глаза, легко происходит после вступления в молекулу 
ненасыщенных групп с двойными связями. Следова- 
тельно, при этом наступает сдвиг абсорбционных полое 
от фиолетового конца. спектра к красному. Подобное 
передвижение полое поглощения сопровождается соот- 
ветствующим изменением цвета, которое называют уг- 
лублением цвета (батохромией), обратное же передвиже
ние—повышением (гипсохромией). Наиболее высоким из 
видимых цветов является желтый, т. к. ему соответствует 
поглощение в фиолетовой части спектра; затем идут оран
жевый, красный, фиолетовый, синий и, наконец, наибо
лее «глубокий»—зеленый, дополнительный к поглощае
мому красному. Все факторы, способствующие углуб- 
лению цвета (т. е. передвижению поглощения в сторону 
лучей с большей длиной волны), называются батохром- 
ными, а противоположные—гипсохромными. Поглощение 
света можно изображать графически—абсорбционными 
диаграммами.

Следует заметить, что появление цветности еще совер
шенно не обусловливает появления красящих свойств. Не 
всякое цветное тело является красящим. С точки зрения 
физики между цветным и красящим соединением раз- 
личия нет. С химической же стороны, с точки зрения их 
строения, между ними имеется существенное различие.

Впервые зависимость цвета и красящих свойств орга
нических соединений от их строения сформулировал
О. Витт в своей т. н. хромофорной теории цветности. 
Согласно этой теории, носителями цветности—хромофо
рами—являются определенные ненасыщенные группы 
(см. Хромофорные группы), напр.:—СН=СН—этилено
вая, >С=О карбонильная, > C=S тиокарбонильная—

—CH=N—азометиновая,—NZ нитро-,—N=0 нитрозо-, 
ЧО

—N=N азо-, —N—N—азоксигруппы.
О

Цветность органических соединений (поглощение в 
видимой части спектра) наступает только в случае одно- 
кратного и многократного вступления этих групп в соот- 
ветствующее исходное ароматич. соединение. Вещества, 
содержащие хромофоры, называются хромогенами; с хи
мической стороны они представляют собой нейтральные 
соединения. При введении в молекулу хромогена групп

✓Ri
ОНилиКН2 или вообще , названных Виттом ауксо- 

R2
хромными группами (см.), цвет сильно углубляется, и в 
то же время соединение делается настоящим красите- 
лем. Кроме этих ауксохромных групп, имеются еще две 
группы—SO3H и —СООН, называемые солеобразующи
ми, к-рые также придают цветным соединениям свой
ство окрашивать волокнистые материалы. Последние две 
группы, вообще говоря, мало влияют на цветность; в раз- 

ных случаях их действие различно — то батохромное 
(углубляющее), то гипсохромное (повышающее).

Принимая во внимание все сказанное выше, в наст. 
время можно определить органические К. в., как такие 
цветные соединения (видимо-окрашенные—хромогены), 
к-рые содержат кислотные или основные группы, или же 
такие атомные группировки, к-рые легко могут перехо
дить в группы с ясно выраженным основным или кислот- 
ным характером.

Теория Витта сыграла громадную роль в развитии 
теории цветности и как основа для классификации К. в. 
не потеряла своего значения и в наст. время. Однако со 
времени ее возникновения накопилось много фактов, не 
укладывающихся в ее рамки. Прежде всего, число ауксо
хромных групп сильно разрослось: к ним относят и груп
пы—OR (где R—алкил, или арил), и сульфогруппы, и 
ациламидные, и даже атомы галогенов. Далее, сейчас 
в значительной степени стерлась граница между хромо
форами и ауксохромными группами.

Вторым этапом в развитии теории цветности явилась 
теория хиноидного строения К. в., основоположником 
к-рой должен считаться Р. Нецкий. Сторонники этой тео
рии принимают, что все К. в. должны иметь хиноидное 
■Строение; при этом те соединения, к-рые по способу их 
получения и по химич. реакциям не имеют хиноидных 
колец, считаются таутомерами, способными сущест
вовать и в хиноидной форме. Следует заметить, что хи- 
ноидная теория отнюдь не противоречит, а лишь рас- 
ширяет теорию Витта, т. к. и хромофоры и ауксохромы 
Витта находят себе место в хиноидных кольцах. Для 
иллюстрации приведем один пример, показывающий, 
как может изменяться представление о строении К. в. 
в зависимости от точки зрения на причину цветности.

азобензол, 
хромоген

<^2>—N-N—<^>—NHa 2 

аминоазобензол—красящее 
вещество (бензоидное строе
ние), хромофор-азогруппа
Н

•=NH
аминоазобензол—красящее веще- 
ство(хиноидное строение), хромо- 

фор-хинонимидное кольцо
Ряд фактов, однако, говорит о том, что далеко не в«* 

всех случаях явления окраски могут быть объяснены 
с точки зрения либо хромофорной либо хиноидной тео
рии. К числу этих фактов относятся видимая цветность 
свободных радикалов и явления галохромии (появление 
глубокой окраски у бесцветных или слабо‘ окрашенных 
соединений при их взаимодействии с кислотами или 
солями металлов). Все химические свойства свободных 
радикалов (трифенилметила и т. п.) наиболее согла
суются с принятием в них трехвалентного центрального 
углерода. Таким образом, в качестве основной причины 
цветности выступает ненасыщенность соединений, при
чем существует, повидимому, известная пропорциональ- 
ность (при прочих равных условиях) между степенью 
этой ненасыщенности и глубиной цвета. Так как нена
сыщенность соединения связана с наличием нек-рого 
запаса свободной энергии в его молекулах, то гипотеза 
эта примыкает к современным теориям строения мате
рин. В последнее время получил значительное распро
странение взгляд на К. в. (по крайней мере на нек-рые 
группы их) как на комплексные соли, в к-рых анион 
(или соответственно катион) находится во второй коор- 
динационной сфере. Например, основные трифенилмета- 
новые красители, к-рым ранее приписывали исключитель
но хиноидное строение (I), в последнее время рассматри- 
ваются Фирц-Давидом как карбониевые соли (II), а 
Керманом—как хиноидные комплексные соли (III) (см. 
ст. 663). Подобные же конфигурации Керман и Фирц- 
Давид приписывают оазинам, оксазинам, тиозинам и др.

В последнее время появилисьтеории цветностиКёнига, 
у нас в СССР—В. А. Измаильского, к-рые еще глубже 
подходят к вопросу о причине цветности и о строении 
цветных и К. в., но они не получили еще полного разви
тия в приложении ко всем цветным телам. Если очень 
редко удается вполне выяснить связь между простыми 
физическими свойствами и химическим строением, то, ес
тественно, трудности еще значительно возрастают, ко
гда пытаются установить ясное взаимоотношение меж
ду появлением абсорбционных полое и химическим 
строением.

Синтез любого К. в. можно разбить на три 
этапа. Первый этап—это получение сырья: аро
матич. углеводородов (бензола и его гомологов, 
нафталина, антрацена) и нек-рых гетероцикли- 
ческих соединений (карбазола, пиридина и его 
гомологов, хинолина и др.). Получение этих 
соединений составляет задачу коксо-бензоль
ной промышленности. Второй этап — превра-
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щение исходного органического сырья в слож
ные соединейия, не имеющиѳ еще характера 
К. в., но из к-рых в большинство случаев уже 
сравнительно просто можно синтезировать кра
сители; последнее превращение составляет тре
тий этап. От исходного сырья до конечных про
дуктов—красителей—длинный и сложный путь 
всевозможных химических операций. Все те 
продукты, к-рые получаются на этом пути и ге
нетически соединяют исходные органич. соеди
ненна с конечными красителями, носят назва
ние промежуточных продуктов (см.), или по- 
лупродуктов. Синтез полупродуктов часто более 
сложен, чем синтез самих К. в., и использует 
для своего осуществления почти все реакции, 
присущие ароматич. ряду. Полупродуктов неиз- 
меримо больше, чем К. в. Получение в технич. 
масштабе полупродуктов и красителей состав
ляет задачу анилино-красочной пром-сти.

Классификация красителей и краткий пере
чень отдельных групп. В настоящее время из- 
вестно свыше 3.000 индивидуальных красите
лей. Все они отличаются исключительным раз- 
йообразием по структуре, оттенкам, химичѳ- 
ским свойствам, методике применения и т. д. 
При клЯссификации этого огромного количества 
красителей можно придерживаться двух точек 
зрения: или рассматривать красители с точки 
зрения их строения, положив в основу класси- 
фикации те их особенности, к-рые обусловли- 
рают в основном цветность соединения, или 
разбивать красители по группам, придержи
ваясь общности в их методах применения. Пер
вая классификация носит название химической, 
вторая—технической. Хотя хромофорная тео
рия Витта, как теория цветности, в значитель
ной степени уже устарела, но для химич. клас- 
сификации К. в. она не потеряла своего значе- 

ния и теперь. Обычно с изменениями, соответ- 
ствующими современной точке зрения на цвет
ность, эту теорию и кладут в основу классифи- 
кации красящих веществ. В настоящее время 
различают следующие группы красителей (см. 
ст. 643—644 и след.).

Наряду с указанной классификацией иногда 
применяется и другая, основанная на возмож
ности считать К. в. как производные хинона. 
Исходя из хинона (I), можно произвести сле
дующие ето производные: хинонимин (II) или 
хинондиимин (III), хиноноксим (IV), хинон- 
гидразон (V) и метиленхинон (VI) или метилен- 
хинонимин (VII):

О NH NH N —OH N — NH — R СН2 СН2

(I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII)
Соответственно этому К. в. разделяются на 

отдельные классы: 1) полухинонные 
красител и—содержат в основном скелетѳ 
неполную хиноидную группировку и включают 
все индигоидные красители; 2) хинонные 
красители—содержат полную хиноидную 
группировку или группировку многоядерного 
хинона. К этому классу относятся антрахино
новые красители (полициклокетоновые); 3) х и - 
нонимидные .и хинондиимидные
красители — отличаются наличием в них 
хинонимидного или хинондиимидного скелета: 
а) незамкнутый скелет—соответствует индами- 
нам, инданилинам и индофенолам; б) замыка- 
ние его в цикл с помощью азота—соответствует 
азинам и азониям; в) замыкание с помощью ки
слорода—соответствует оксазинам; г) замыка
ние с помощью серы—соответствует тиазинам; 
к этому же классу относятся сернистые краси
тели; 4) хиноноксимные красители— 
включают группы нитрозокрасителей и нитро
красителей; 5) хинонгидразонные кра
сители—охватывают группу азокрасителей, 
к-рые реагируют в двух таутомерных формах— 
азоидной и хинонгидразонной:

HO3S—<f~^> —N=N—N(CHs)2 
азоидная форма

- O2S—< > — NH — N— / N(CH8)2

О 
хинонгидразонная форма

к ним относят и стильбеновые красители; 6) м е - 
тиленхинонные и метиленхинон- 
иминовые красители—отличаются на
личием дифенил- или трифенилметанового ске
лета и включают красители карбониевые, ксан
теновые, кетонимидные, тиазоловые, акриди
новые и цианиновые.

Все красители при восстановлении переходят 
с присоединением двух атомов водорода в так 
наз. лейкосоединения, в болыпинстве случаев 
бесцветные (в случае полного разрушения хро- 
мофоров при восстановлении) или окрашенные 
значительно «выше» самих красителей, но иног
да и в тот же цвет, что и красители, и даже 
глубже. Наоборот, окислением лейкосоедине- 
ний, являющихся нередко промежуточными со- 
единениями при фабрикации красителей, могут 
быть получены эти последние.

В качестве примера технической классификаций кра
сителей приводим классификацию, предложенную ака-

Б. С. Э. т. XXXIV. 21
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демиком В. Г. Шапошниковым, согласно которой все 
красящие вещества могут быть разделены на четыре 
больших класса:

Класс I—красители с характером кислот 
» II » » » солей

» III » » » оснований
» IV » индифферентные

В каждый из этих классов вполне естественно попа- 
дают красители, совершенно различные с точки зрения 
хромофорной теории, и, наоборот, группа красителей, 
единая по своему хромофору, заключает обычно пред

ставителей нескольких классов технической классифи
кации. Например, азокрасители имеют в своем составе 
представителей из всех четырех указанных отделов. 
Таким образом, эти две классификации не противоречат 
друг другу, а дополняют, и для полной характеристики 
красителей их необходимо рассматривать всегда с обеих 
точек зрения (более подробно о технической классифика
ции см. Крашение).

Вначале синтетические красители по каче
ству и по цене не могли вытеснить естествен- 
ных красителей. Систематические научно-ис-

№ Наименование красителей и типичный пред
ставитель каждой группы № Наименование красителей и типичный пред

ставитель каждой группы

1 Нитрозокрасители (см.)
N0

огн 

Виридон

2 Нитрокрасители (см.)
1

Na°3sQQ— N02 

no2 
Нафтоловый желтый С

3 Стильбеновые (см.)
NaO3S SO3Na

1 • 1
НС — < \ — N = N— < Л — СНіі X аа it

НС —N=N—<СН
1---- 11 ---- 1

NaO3S 0 SO3Na
Солнечный желтый

4 Азокрасители (см.)
NH2 NHa
1 1

qq—n=n—<2Z2> ~ ( У—n - n—QQ

1 1
SO3Na NaO3S

Конго красный

5 Индамины, инданилины и индофенолы (см.)

(CHS)2N—< ^>——0
а-нафтоловый синий

6 Азины и азоний (см. Азониевые основания)
НзС\ /\/N А/\ /СНз 

III
HjN/4/4N^4/xNH»

А

Сафранин Т

7 Оксазины (см.) СООН
лаА

1 1 1 1 

(CH3)2N/'''/xO^'\/XO
1 ОН 1

Галлоцианин

8 Тиазины (см.)
/\/Ч/ч

1 1 1 1 
(CH3)2N/X/4S^X/XN(CH3)2

Cl
Метиленовый голубой (см.)

9 Тиазоловые (см.)
H’c\/\/s\

I I ,С-< >N(CH8)2 • НС1
\/\N^

Н3С Х31
Тиофлавин Т

10 Сернистые (см.)
Продукты осернения различных соединений 

ароматич. ряда (в большинстве случаев неиз- • 
вестного строения)

11 Азометиновые (цианиновые) (см. Цианины)
0
II

/\/с\ /\/\
1 1 /сн\| 1 1

Хинофталон (продукт после сульфирования 
называется хинолиновый желтый)

12 Кетонимидные

(CH3hN—•< S — С— < Sn(CH8)2 • НС1
— II — 

NH
Аурамин (см.)
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№ Наименование красителей и типичный пред
ставитель каждой группы № Наименование красителей и типичный пред

ставитель каждой группы

13 Карбониевые (ди- и триарилметановые) (см. 
Трифенилметановые красители)

HaN\/\ /\ЛН»
II 1 1 с*

I
0 

NHa 
Фуксин

14 Ксантеновые (ксантеновая группа ди-и триа- 
рилметановых красителей)

Вг о Вг о 
ок/у YY 
Вг\/\с^\/Вг

і
|/Ч|СООК

Эозин (см.)

15 Акридиновые (акридиновая группа ди- и три- 
арилметановых красителей) (см. Акридин) 

н3с-/^г/СНуч-,-сн8

Акридиновый желтый

16 Антрахиноновые (полициклокетоновые). В ви
ду особого разнообразия красителей этой груп
пы даем два простейших представителя (см. 
Антрахиноновые красители)

О ОН
II 1 ОН

\/\Д/
IIо

Ализарин (см.)

“X
\_/ х_/' X—/ \_/ 

X—/ Х_./ \__/ 
о^ 44—7 —/ ^0

Индантрен темносиний БО (кубовые 
красители)

17 Индигоидные (кубовые красители)
О О

А/ч 
і і і і
Х/\ N/ XN/X/

А . t 
Индиго (см.)

следоватѳльские работы, гл. обр. немецких 
и английских ученых, по изучению строения 
естественных К. в., развитие органической хи
мической промышленности и расширѳние числа 
синтетических красителей позволили не только 
воспроизвести синтетическим путем по более 
дешевой ценѳ лучшие из естественных краси
телей, как индиго, ализарин и т. п., но и полу
чить весьма большое разнообразие синтетиче
ских красителей различных оттенков, значи
тельно более ярких и прочных, чем естествен
ные. Поэтому в наст. время естественные К. в. 
почти целиком вытеснены синтетическими и 
имеют в ограниченном числе случаев лишь мест- 
ное значение.

Особое развитие производство К. в. получило 
в Германии, которая к началу империалисти- 
ческой войны являлась монополисткой в этой 
области. Германская анилино-красочная про
мышленность до империалистической войны 
производила красители для всех стран. Из*об- 
щей продукции в 127.000 т в 1913 108.680 ж 
было вывезено из Германии в различные стра
ны. Из последних главными потребителями бы
ли Китай (ок. 30.000 ж), США (ок. 20.000 ж), 
Великобритания (ок. 15.000 ж) и Россия (ок. 
3.500 ж). Империалистическая война поставила 
все страны, лишенные импорта красителей из 
Германии, в весьма тяжелое положение. В то же 
время развитая анилино-красочная пром-сть 
позволила Германии во время империалисти
ческой войны, несмотря на блокаду, произво
дить в болыпих количествах взрывчатые и от- 

равляющие вещества. Тесная связь производ
ства К. в. с военной промышленностью была 
одной из главных причин усиленного стро
ительства анилино-красочной промышленно
сти в ряде стран.

В настоящее время почти во всех странах ми
ра имеется самостоятельная анилино-красоч
ная пром-сть; германская анилино-красочная 
пром-сть не только потеряла свое монопольное 
положение, но и стала под угрозу конкуренции 
с другими капиталистическими странами. След- 
ствием этого явилось объединение ряда заводов 
Германии, производящих красящие, а также 
и другие химические вещества, в один мощный 
концерн «Interessen-Gemeinschaft Teerfarben- 
industrie Aktien-Gesellschaft (I.-G.)», объединя- 
ющий ок. 180 всевозможных химич. фабрик и 
заводов с капиталом (к 1925) 1.100 млн. золотых 
марок. Концерн скупил также множество ак
ций и объединил различные предприятия хими
ческой промышленности, не относящиеся не
посредственно к красочной (динамитные, цел
лулоидные и т. д.). Особое внимание концерна 
привлекли азот и искусственные удобрения, 
искусственное волокно, искусственный бензин, 
синтетич. продукты жирного ряда и военная 
химия. Такого рода объединение позволило 
провести ряд рационализаторских мер, к-рые 
свелись к уничтожению чрезмерного дублиро- 
вания производства, сосредоточению выработки 
продуктов на тех заводах, где организация ее 
была поставлена наиболее рационально, и т. п. 
Концерн I.-G. играет роль не только в эконо-

21*
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мической жизни Германии, но и в политиче
ской. Деятельность его не ограничивается даже 
одной Германиѳй. В последние годы ряд пред
приятий Америки, Англии, Японии, Испании, 
Швейцарии и Италии тесно связали свою дея
тельность с I.-G.

В дореволюционной России красители произ
водились лишь на фабриках, бывших филиала- 
ми германских фирм, и на полукустарных уста- 
новках, построенных на нек-рых текстильных 
фабриках. По торговому договору с Германией 
ограничительные пошлины, введенные цар- 
ским правительством на красители, почти не 
распространялись на промежуточные продукты 
для них; поэтому германские фирмы ввозили в 
Россию промежуточные продукты, из к-рых в 
своих филиалах фабриковали К. в. путем срав
нительно несложных и дешевых обработок. 
Полукустарные установки на текстильных 
фабриках не могли долго выдержать конку- 
ренции с германскими фирмами; срок их ра
боты был весьма непродолжителен. Филиалы 
германских фирм находились в Москве, Риге, 
в бывшей Царство Польском (Пабьяницы). 
К началу войны Россия не имела собственной 
анилино-красочной пром-сти, национализиро- 
ванные же филиалы были отрезаны от своей 
сырьевой базы и, закончив переработку имев- 
шихся у них запасов, прекратили временно 
свою деятельность. В разгар войны Россия 
испытывала красочный голод, особенно на кра
сители для армии. Поэтому в Петрограде было 
организовано акционерное об-во «С.-Петер- 
бургскиѳ химические заводы», занимавшееся 
фабрикацией красителя «хаки» для нужд армии. 
Затем было учреждено акционерное об-во 
«Русско-краска», приступившее к постройке 
завода на ст. Рубежная Донецкой ж. д. Но это 
общество не успело развернуть своей деятель
ности из-за отсутствия каменноугольного сы
рья, т. к. имеющиеся коксовые печи были в 
большинство случаев построены без улавлива- 
ния бензола; кроме того, число заводов для пе
регонки каменноугольной смолы было недо
статочно.

В период рекбнструкции народного хозяй
ства Союза ССР на базе развертывающейся 
коксо-бензольной пром-сти создается единая 
организация анилино-красочной промышленно
сти—Анилтрест (см.), к-рый и начинает орга- 
низацию независимой и мощной советской ани
лино-красочной промышленности. В настоящее 
время в Анилтрест входят следующие заводы 
и предприятия: Рубежанский химический ком- 
бинат на станции Рубежная, Дорогомиловский 
химический комбинат имени М. В. Фрунзе в 
Москве, Дербеневский химический завод име
ни И. В. Сталина в Москве, Бутырский хи
мический завод в Москве, Кинешемский хи
мический завод в Кинешме (на Волге), На- 
учно-исследовательский институт органиче- 
ских полупродуктов и красителей (НИОПиК), 
имеющий собственный экспериментальный за
вод в Москве. Усиленно развиваются централь
ные заводские лаборатории. Молодая советская 
анилино-красочная пром-сть в наст. время по 
тоннажу занимает второе место в Европе непо
средственно после Германии и третье место в 
мире. Производство красителей в СССР в 1935 
достигло своей рекордной цифры в 25.200 m 
и по контрольным цифрам в 1937 возрастает до 
38.900 т. Производство промежуточные про- 
дуктов превышает тоннаж К. в. примерно в 
три раза.

Лит.: Fierz-David Н. Е., Kunstliche organi- 
sche Farbstoffe, В., 1926 (Technologie d. Textilfasern, 
Bd III), и доп. т., В., 1935; Вицингер Р., Органи
ческие красители, Введение в химию красящих веществ 
на основе координационной теории, пер. Н. А. Толма
чева, Л., 1936; Коган И. М., Химия красителей, 
М.—Л., 1933; М а й е р Ф., Химия органических кра
сителей, пер. с нем., т. I, Искусственные органические 
красители, М., 1935; О р л о в Н. Н., Успехи в области 
красителей и полупродуктов, Харьков—Киев, 1936; 
Ворожцов Н. Н., Основы синтеза промежуточных 
продуктов и красителей, М.— Л., 1934; Schultz О., 
Farbstofftabellen, Bd I—II, 7 Aufl. neubearb. und erw. 
v. L. Lehmann, Lpz., 1928—32, и доп. т., Lpz., 1934; 
Colour index, edited by F. M. Rowe, 7 ed., Bradford, 
1924 (Society of dyers and colourists), supplement I, 1928; 
Шапошников В. Г., Общая технология волокни- 
стых и красящих веществ, 2 изд., Москва—Киев, 1926; 
Р у г г л и П., Практикум по крашению и анализу краси
телей, пер. Д. Н. Грибоедова, Л., 1929; Камерниц- 
к и й В. И., Очерк развития анилино-красочной про
мышленности, М.—Л., 1934.

КРАТЕР (геол.), глубокая чашеобразная кот
ловина с крутыми стенками, располагающаяся 
на вершине вулкана (см.). В К. открывает
ся эруптивный 
канал, связан
ный с подзем
ный очагом из- 
вержения, че
рез к-рый под
нимаются газо
образные, рых
лые (вулкани
ческий пепел) 
и расплавлен
ные (лава, см.) 
вулканическиѳ 
продукты. К. 
образуете^ [от 
взрывов газов, 
прѳдшѳетвую- 
щих и сопрово- 
ждающих из- 
вержѳния.Раз- 
меры К. колеб
лются от нес« 
колькихдесят’ 
ков метров до 
нескольких ки- 
лометров в по- 
перечнике(вул- 
канКилауэана Раунг-самый глубокий кратер 
Гавайских OCT- на земном іпаре.
ровах). К. потухших вулканов впослѳдствии 
нередко заполняются озерами или, рѳжѳ, лед
никами (например на Камчаткѳ).

КРАТЕР, углубление, образующееся на конце 
положительного угля Вольтовой дуги, цитае- 
мой постоянным током. Кратер образуется 
вслѳдствиѳ интѳнсивного испарения положи
тельно™ угля, так как температура кратера 
может достигать 3.500 — 4.000° С (см. Воль
това дуга).

КРАТЕР, 1) один из выдающихся полковод- 
цев Александра Македонского, после смерти 
к-рого состоял при правителе Македонии и 
Греции Антипатре в должности командующего 
войсками с почетным титулом «защитника цар
ства». 2) Древне-греческий историк (4 века до 
христианской эры), ученик Аристотеля, соста- 
вил сборник постановлений афинских народ- 
ных Собраний 5 века до христианской эры. 
Сборник Кратера сохранился до нашего вре
мени в виде цитат историков Греции более позд- 
них времен.

КРАТЕРЫ НА ЛУНЕ, лунные горы своеобраз
ной кольцевой формы. Размеры К. иногда до- 
стигают 100 км в диаметре и более (болыпие
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кратеры называют также цирками). Общее чи
сло кратеров на лунной поверхности превышает 
30.000. Более подробно о кратерах на Лунѳ 
см. Луна.

КРАТЕС, см. Киническая школа.
КРАТИЛ (5—4 в. до хр. э.), дрѳвнѳ-греч. фи- 

лософ, самый известный из школы последо- 
вателей Гераклита; учитель Платона, к-рый по- 
святал ему специальный диалог («Кратил»). О 
философии К. известно очень мало, единствен
ный источник сведений о нем—«Метафизика» 
Аристотеля. Последний сообщает, что наиболее 
крайнюю среди гераклитовцев точку зрения в 
вопросе об изменчивости мира разделял К., 
«причем Кратил под конец пришел к тому мне- 
нию, что не следует ничего говорить, но только 
двигал пальцами и упрекал Гераклита за его 
слова, что нельзя войти в ту же самую реку 
два раза,—сам он думал, что этого нельзя сде
лать даже и один раз» (Аристотель, Ме
тафизика, IV, 5). У К. гераклитовский суб- 
страт мира (огонь) йсчезаѳт, и остается одно 
движение. Весь мир превращается, следова- 
тельно, в иллюзию. Так как все течет и нахо
дится в беспрерывном изменении, то не может 
быть ни истины ни лжи. Кратил, т. о., является 
родоначальником . абсолютного релятивизма в 
философии. Влияние К. можно проследить на 
софистах, на Платоне, а также на идеализме 
позднейших веков.

• КРАТИПГІ, дрѳвнѳ-греч. историк, живший, 
вероятно, в конце 5, начале 4 вв. дохр. э., напи
сал историю Греции, являющуюся продолжени- 
ем истории Фукидида (см.). История К.извѳстна 
лишь по цитатам историков более позднего вре
мени. К. требовал простоты в изложении и воз
ражая против обычая приписывать речи, сочи
ненные самими историками, деятелям, упоми- 
наемым в истории.

КРАТКИЕ ГЛАСНЫЕ, см. Долгота.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ, выпуск обяза- 

тельств государством с целью покрыть времен
ное (в пределах бюджетного года) превышение 
расходов над доходами. В период общего кри
зиса капитализма, благодаря усиленной под- 
готовке к войне, резкому сокращению вложе- 
ний капиталов в долгосрочные государственные 
займы, К. з. получили широкое распростра
нение. Особенно широко применяет систему 
К. з. фашистская Германия, которая всю мно- 
гомиллиардную программу подготовки к вой
не проводит при помощи К. з., принудитель
но размещаемых в Рейхсбанке, сберегательных 
кассах, коммерческих банках, страховых обще- 
ствах и т. п. финансовых организациях. К. з. 
привели финансы Германии в очень тяжелое 
состояние.

КРАТКОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ, предоставляется 
банками в форме учета векселей, выдачи ссуд 
под залог векселей, товаров, товарных доку- 
ментов, ценных бумаг и прочих видов обеспе- 
чения. Сроки К. к. колеблются от 7 дней и до 
6 месяцев. Обычно К. к. предоставляется по 
более высокой процентной ставке, чем долго
срочные кредиты. Для банков эпохи империа- 
лизма и общего кризиса капитализма характер
но широкое финансирование промышленности 
под видом К. к. Источниками образования 
средств для краткосрочного кредита служат 
собственные капиталы банков и средства, при
влекаемые ими на тѳкущие счета и вклады.— 
В Союзѳ ССР краткосрочный крѳдит на произ
водство и обращение товаров носит сугубо це- 
левой характер и предоставляется хозяйствен- 

I ным органам исключительно через Государст
венный банк; выдача же краткосрочных ссуд 
спецбанками долгосрочных вложений может 
производиться лишь подрядным организациям 
и только на сезонный завоз стройматериалов 
и фуража (см. Кредит).

КРАТНОЕ. Натуральное (целое, положитель
ное) число называется К. другому натурально
му числу, если оно делится на это другое число 
без остатка. Так, 156 есть К. 13, тогда как 108 
не является К. 13. Число п, к-рое делится на 
каждое из чисел а, Ь,..., т, называется общим 
К. этих чисел. Из всех общих К. двух или не
скольких чисел одно число (не равное нолю) 
является наименыпим (общее наименьшее К.), 
а остальные должны быть К. этого наименыпе- 
го. К разысканию общего наименыпего К. при- 
водит ряд задач арифметики. Чтобы найти 
наименьшее К. нескольких чисел, находят спер
ва общее наименьшее К. первых двух чисел, за
тем общее наименьшее К. этого найденного и 
третьего числа и т. д. Зная общий наиболыпий 
делитель d двух чисел а и 6, находят общее 
наименьшее К. т по формуле т—Числа, 
кратныѳ двум, называются четными, осталь
ные—нечетными.

КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ, для невооруженного гла
за не отличаются по своему виду от прочих 
звезд, но при рассматривании их в зрительную 
трубу оказываются состоящими из нескольких 
чрезвычайно близких друг к другу звезд-ком- 
понентов. В подавляющем большинство слу
чаев звезды-компоненты связаны друг с другом 
физически, обращаясь вокруг общего центра 
тяжести. См. Двойные звезды.

КРАТНЫЕ КОРНИ, см. Коренъ.
КРАТНЫ X ОТНОШЕНИЙ ЗАКОН, высказанное 

Дальтоном (см.) в 1802—03 утверждение, по
служившее основой для развития атомистич. 
теории в химии и заключающееся в следующем: 
если два элемента образуют несколько различ
ных соединений, то весовые количества одного 
элемента во всех соединениях, отнесенные к од
ному и тому же весовому количеству другого 
элемента, находятся между собой в отношении 
простых целых чисел (см. Атом).

КРАУЛИ, правильнее Кроли (Crowley), Ро- 
берт (1518—88), английский публицист, ав- 
тор ряда социально-политических памфлетов, 
направленных против нарождавшегося капи
тализма и методов первоначальной) накоп- 
ления. Наиболее известный памфлет «Информа- 
ция и петиция против притеснений бедных об- 
щин», адресованный парламенту (1548), ярко 
отражал оппозиционные настроения накануне 
восстания Роберта Кета (см.). К. требовал при
нятая правительственных мер против повыше- 
ния лордами земельной ренты, огораживаний, 
спекуляции в торговле продуктами питания, 
ростовщичества. Впоследствии К. стал священ- 
ником и был одним из первых представителей 
пуританизма (см. Пуритане).

Соч. К.: Crowley R., The select] works, ed. by
J. M. Cowper, L., 1872.

КРАУС (Kraus), Фридрих (1858—1935), вид
ный терапевт, представитель физиологиче- 
ского направления в клинической медицине. 
В течение многих лет—профессор и дирек- 
тор медицинских клиник в Граце и Берлине. 
Центральным в учении К. является проблема 
индивидуального в патологии. К.—против рас- 
смотрения человека как агрегата частей; он 
подчеркивает целостпость организма и взаимо-
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связанность его частей (отсюда и учение о взаи- 
мозависимостях— так называемая сизигиоло- 
гия), сводя формы взаимосвязи его частей к за
конам гидротермодинамики коллоидной химии. 
В центре изучения организма К. ставит обмен 
веществ, протекающій по законам физики и 
химии. К.—против чисто морфологического по- 
нимания патологических процессов; он поэто
му против концепций целлюлярной патологии 
(см.) и против взгляда на болезни как на изо
лированные заболевания отдельных органов. 
Клиническая электрокардиография, регуляция 
вегетативной нервной системы, взаимоотно- 
шение внутрисекреторной и нервной форм регу- 
ляции функций организма—таковы важнейшие 
проблемы, разрабатывавшиеся К. и рядом его 
учеников (Бергман, Бругш, Дрезель, Лешке, 
Леви, Цондек и др.) и создавшие физиологиче
ское направление в современной клинической 
медицине. В своих общетеоретических медицин- 
ских и философских взглядах К. был сторонни- 
ком философии Маха и Авенариуса. Несмотря 
на присущие его взглядам идеалистическую 
путаницу и эклектизм, а также проскальзыва- 
ние в его учении расистских воззрений, К. до 
конца своих дней оставался антифашйстом и 
дружественно относился к СССР.

КРАФТ (Krafft), Адам (ок. 1455/60—1508/09), 
известный нем. скульптор; работая в Нюрнбер- 
ге. Выполняя статуи и рельефы из камня для 
украшения ряда нем. церквей. К.—один из тех 
позднеготических немецких мастеров, в твор
чество к-рых происходит усиленное нарастание

Весы. Рельеф 1497. Нюрнберг.

натуралистических элементов. Композиции К. 
совершенно лишены пространственности и не
редко перегружены, но отдельные фигуры уже 
даны в более реальной трактовке. Он создает 
особый тип коренастого, грубоватого человека, 
к-рому подчас присущи черты настоящей жиз
ненности. В его работах намечаются попытки 
психологической характеристики. Особое вни
манію К. уделяет тщательной передаче деталей 
одежды и быта, благодаря чему его религиозные 
композиции нередко приобретают почти жанро
вый характер.

Лит.: D aun В., Р. Vischer und А. Krafft (Kiinst- 
ler-Monographien, In Verbindung m. andern hrsg. v. 
H. Knackfuss, LXXV), Bielefeld, 1905.

КРАФТ-ЦЕЛЛЮЛОЗА, особый вид целлюлозы, 
употребляемый для выработки специальных 
крепких сортов оберточной бумаги (крафт-бу- 
маги). Процесс получения К.-ц. состоит из вар
ки в котлах измельченной в виде щепы (разм. 
15x25 мм) древесины (обычно — сосны) с рас- 

твором едкого и сернистого натра при темпе
ратуре 170° в продолжениѳ 2—6 час. Главная 
задача варки — удаленно лигнина. Производ
ство К.-ц. получило распространенно в ряде 
стран (Канада, США, Финляндия, Швеция 
и др.). В СССР К.-ц. изготовляется на фабри- 
ке при ст. Ляля желѳзной дороги имени Л. М. 
Кагановича. К.-ц. применяется для изготовле- 
ния бумажной тары, заменяющѳй бочки в це
ментной промышленности.

КРАФТ-ЭБИНГ, Рихард (1840—1902), видней- 
ший немецкий психиатр 2-й половины 19 в. 
С 1892—проф. Венского ун-та. В своих науч- 
ных работах К.-Э. сформулировал наиболее по
пулярные для того времени психиатрические 
воззрения, господствовавшие в немецкой пси- 
хиатрии, причем в основу своей классификации 
психических заболеваний положил заимство
ванную у Мореля идею о дегенерации. В труде 
о прогрессивном параличе К.-Э. защищая тог
да еще оспаривавшуюся теорию о сифилисе 
как единственной причине этого заболевания. 
Всемирную известность К.-Э. принес его труд 
«Половая психопатия», сохранивший свою цен- 
ность до наст. времени благодаря богатому фак
тическому материалу, собранному автором.

КРАХМАЛ, продукт ассимиляции углерода 
растениями, образующийся из тех первичных 
углеводов, к-рые возникают в процессе фото
синтеза (см.) из углекислоты и воды. Образо
ванно К. в листьях может быть доказано йод
ной пробой (по Саксу), однако накопления его 
здесь в сколько-нибудь значирѳльных количе- 
ствах не происходит, и зерна К. остаются очень 
мелкими: образовавшийся К. по ночам раство
ряется и в виде сахара уносится в органы расте
ния, служащиѳ для откладывания запасов (Се
мена, клубни, луковицьі). В клетках этих орга
нов происходит вторичный синтез К., который 
и откладывается здесь в виде зерен. Зерно крах
мала состоит из оболочки (амилопектина) и вну
тренней части (амилозы). Форма и размеры зе
рен запасного К. характерны для многих видов 
растений и могут служить для микроскопиче
скою распознавания состава муки и примесей 
в ней. У картофеля они яйцевидные, диаметром 
0,05—0,1 мм с эксцентрической слоистостью; у 
пшеницы — шаровидные, с концентрической 
слоистостью и диаметром 0,002—0,003 мм; у 
Петрова креста в корневищах диаметр зерен до- 
стигает 0,275 мм; у овса—сложные овальные 
зерна К., состоящие из мелких многогранников; у 
молочая зерна К. имеют форму палочки со взду
тыми концами и т. д. В растениях К. распро
страни чрезвычайно широко. Особенно много 
К. в листьях пасленовых (картофель) и бобо- 
вых, в семенах у злаков, меньше у бобовых. Не 
найден К. в листьях лилейных(лук), орхидных. 
В стеблях К. в болыпом количество находится 
в сердцевине саговых пальм (до 66% сухого 
веса). У незеленых растений (грибы, бактерии, 
многие паразиты и сапрофиты), а также у бу- 
рых, красных, диатомовых и сине-зеленых водо
рослей К. нет (у красных водорослей имеется 
особый, т. н. багрянковый К.). Высокое содер- 
жание К. в зернах кукурузы (65—72%), пше
ницы (57—75%) и риса (62—86%), а также 
в клубнях картофеля (12—24%) используется 
для получения товарного К. Являясь запасным 
полисахаридом многих растений, К. подвер
гается в растениях глубоко идущим превраще- 
ниям. При прорастании семян или клубней, 
луковиц, корнѳвищ К. подвергается действию 
специфич. фермента диастаза, или амилазы.
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При этом молекула К. распадается через ряд 
промежуточных продуктов (декстринов) до со- 
лодового сахара, или мальтозы, к-рая расщеп
ляется до глюкозы, подвергающейся затем 
или дыхательному окислению до углекислоты 
и воды -или синтетическим превращениям в 
различные сложные органические вещества. В 
стволах деревьев зимой наблюдается превраще- 
ние содержащегося в них К. в масло и весной 
обратное превращение последнего в К. В жи- 
вотном организме К. не найден и физиологиче- 
ски замещается здесь гликогеном (см.).

В организме животных К., расщепляясь под 
воздействиѳм слюнных желез (птиалин у чело
века и травоядных) и диастатического фермента 
поджелудочной железы, превращается в глю
козу и "в таком виде всасывается. В питании 
человека К. играет громадную роль, являясь 
основной формой углеводов пищи; углеводы 
хлеба, картофеля, разных видов круп вводят
ся в организм в виде К. В фармакологии К. 
применяется в качестве обволакивающего сред
ства, уменыпающего раздражающее действие 
различных лекарств; применяется снаружи в 
виде присыпок, наст, а внутрь—в форме клей
стера, клизм и т. д.—К. представляет* собой 
сложный углевод. Подобно целлюлозе, это— 
природное высокомолекулярное соединение, 
молекула которого состоит из остатков молекул 
глюкоз, связанных в длинную нитевидную мо
лекулу. Элементарная формула его—СвН10О5. 
К. имеет три спиртовые гидроксильные группы: 
СвН7О2(ОН)3. При полном гидролизѳ К. полу
чается d-глюкоза с 100%-ным выходом:

CeHjoOj 4- НаО = СвНіаОв»

При нагревании водной суспѳнзии крахмаль
ные зерна набухают и лопаются, образуя т. н. 
клейстер—густую клейкую жидкость. Для 
каждого вида К. существует своя температура 
клейстеризации (для картофельного К.—65°, 
кукурузного—68°, пшеничного—62°). Чувстви- 
тельным реактивом на К. является раствор йода 
в иодистом калии, дающий с К. синюю окраску.

Заводское получение картофельного К. весь
ма просто. Вымытые клубни растираются в 
механич. терках, стенки клеток при этом разру
шаются, и освобождаются зерна К. Из получен
ной кашицы К. вымывается на ситах, затем 
крахмальное молоко отстаивается в чанах, при
чем К. садится на дно, а соковая вода, содер
жащая белки, сахаристые и минеральные ве
щества клубней, сливается. Для лучшей очист
ки К. еще двукратно промывается чистой во
дой и отстаивается. Полученный сырой крахмал 
(влажность 50%) механическц обезвоживают 
(до 37—38% влаги) и затем высушивают в спе- 
циальных сушилках. Заводское получение К. 
из злаков более сложно, т. к. в зернах их нахо
дится значительное количество белковых и 
других веществ, по большей части нераствори- 
мых в воде. К. кукурузы, особенно в кремни- 
стых сортах ее, крепко сцементирован белко- 
выми веществами, и для извлеченйя кукуруз
ного К. приходится применять сернистый газ 
(SO2), способствующий размягчению белковых 
веществ. Основные операции в производстве 
кукурузного крахмала таковы: 1) замочка зер
на, 2) дробление зерна, 3) отделениё ростка, 
4) мелкое истирание, 5) вымывание К., 6) оса- 
ждение К., 7) промывка, 8) обезвоживание К. 
и 9) сушка К. Побочными продуктами произ
водства кукурузного К. являются весьма цен- 
ные белковые корма и кукурузное масло. Для 

получения пшеничного крахмала также приме
няется замочка зерна, измельчение его и от
мывка К. от массы, причем для лучшего отделе
ния К. от клейковины масса подвергается броже- 
нию, отчего клейковина разрушается и частич
но переходит в растворимое состояние.—Крах
мал имеет широкое применение в народном хо
зяйство. Значительные количества К. перера
батываются в патоку путем осахаривания его 
слабыми кислотами. Крахмал применяется для 
изготовления кексов, киселей, подливок и т. д. 
Для технических целей К. употребляется в 
текстильной, спичечной, полиграфической, кос
метической и других отраслях промышленно
сти.—Помимо указанных сортов К. в Европе 
применяются и К. тропических растений, т. н. 
арроруты (маниока, тапиока и др.).

t В дореволюционной России крахмальное про
изводство было сосредоточено на мелких ку- 
старных предприятиях. Производство куку
рузного и других видов К. было крайне незна- 
чительным. В СССР за годы 1-й и 2-й пятилеток 
производство К. значительно расширено и ме
ханизировано. Кукурузный К. вырабатывает
ся крупными заводами с высокой йндустриаль- 
ной техникой (Бесланкомбинат, г. Орджоники
дзе, и «Красный Профинтерн», г. Ярославль). 
К концу 2-й пятилетки общий выпуск К. заво
дами СССР составит 115 тыс. т в год. По произ
водству К. СССР занимает второе место в мире 
после США.

Лит.: Бобков П. К., Производство картофельного 
крахмала, Москва, 1925; Бананов Н. А., Производ
ство картофельного крахмала, М.—Л., 1933; Бешен- 
цев Б. К., Производство сырого кукурузного крахмала, 
М.—Л., 1934; Никитинский Я. Я., Производство 
крахмала картофельного, пшеничного, маисовбго и ри- 
сового, «Известия Московск. техн. училища», 1898, М., 
1899; Шорыгин П. П., Химия углеводов, 2 изд., 
М.—JL, 1932.

КРАХМАЛО-ПАТОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
производит крахмал, патоку, саго, декстрин, 
глюкозу, мальтозу и др. В качестве сырья 
К.-п. п. использует картофель, кукурузу, пше
ницу, рис и прочие крахмалоносы.—Задачей 
технологического процесса при производстве 
крахмала из картофеля является выделёние 
крахмала, находящегося в клетках картофеля, 
и освобождение его от посторонних веществ 
(см/Крахмал). Картофель содержит в среднем 
12—24% крахмала, но выделить его весь не 
удается; часть крахмала все же остается в 
мѳзге, к-рая идет в качестве корма для скота. 
Производство картофельного крахмала являет
ся сезонным, так как картофель трудно сохра
нить до нового урожая. В отличие от карто
феля кукуруза может сохраняться долго, по
этому производство кукурузного крахмала мо
жет продолжаться круглый год. Производство 
крахмала из кукурузы сложнее, чем из карто
феля; кукурузное сырье требует замачивания 
в воде, содержащей сернистую кислоту, и отде
ления зародыша, в к-ром имеется большое ко
личество масла. Кукурузная мезга, благодаря 
содержанию белковых веществ и части жира, 
представляет высокоценное кормовое средство. 
Предприятия, производящие кукурузный крах
мал, крупное и технически более совершен
ны. Обычно они объединяют ряд производств: 
крахмала, патоки, кормов и масла (Бесланов- 
ский комбинат).

Патока получается из сырого (не высушен- 
ного) картофельного или кукурузного крах
мала. Крахмал прежде всего еще раз промы
вается водой и очищается от« примесей, затем 
превращается в крахмальное молоко и осаха-
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ривается в присутствии серной кислоты при 
нагревании. Серная кислота удаляется путем 
добавки мела, полученный осадок гипса от
фильтровывается, сироп же пропускается через 
костяной уголь для обесцвечивания и затем 
сгущается в вакуум-аппаратах при низкой тем
пературе до необходимой густоты (плотность 
42—44° Боме). На крупных и более совершен- 
ных заводах осахаривание ведут с помощью со
ляной кислоты и фильтруют сироп через акти
вированный древесный уголь. Полученная про
зрачная, почти бесцветная, густая, тягучая, 
сладкая жидкость и есть патока.

Основным потребителѳм продукции К.-п. п. 
является кондитерская и текстильная пром-сть. 
Кроме того, крахмал о-продукты потребляют
ся в бумажной, химико-фармацевтической, по
лиграфической, кожевенной промышленности, 
в хлебопечении, малярном деле и т. д. Пато
ка идет для кондитерских изделий, являясь, 
например, необходимой добавкой к сахару при 
изготовлении карамели, т. к. в присутствии ее 
карамель долго остается прозрачной (не «заса
харивается»); используется также для пригото- 
вления варенья, пряников, в хлебопечении. 
Мальтозная патока, пищевая и кристалличе
ская глюкоза применяются в хлебопечении и 
для таких изделий, как джем, повидло и пр. 
Декстрин прйменяется как технический про- 
дукт (текстильная, полиграфическая пром-сть), 
саго—как пищевой продукт (заменяет крупу).

В капиталистических странах К.-п. п. наи
большее развитие получила в США, Германии, 
Голландии. Возникновение К.-п. п. в царской 
России относится к концу 18 века, но быстрый 
ее рост начался лишь со второй половины 
19 века: в 60-х годах насчитывалось в стране 
около 50 заводов, а в 1884—224. Производ
ство крахмало-продуктов носило кустарный 
характер. Из 2.000 предприятий, существовав- 
ших в 1914, 75% составляли кустарные заводы. 
Основная масса крахмало-паточных заводов 
была сосредоточена в Ярославской, Воронеж
ской, Ивановской, Московской областях, на 
Сев. Кавказе и в Белоруссии, т. е. в районах 
производства сырья и расположения промыш- 
ленных предприятий, потребляющих крахмало
продукты. Основным видом сырья для К.-п.п. 
был картофель; кукуруза как сырье играла 
ничтожную роль. В годы имперіалистической 
и гражданской войн производство крахма
ло-продуктов сократилось до минимума. Вос- 
становлениѳ крахмало-паточной пром-сти в 
СССР началось с 1922—>23. К концу восстанови- 
тельного периода все крупные предприятия 
К.-п. п. были сосредоточены в руках государ
ства, а мелкие—в руках кустарно-промысловой 
кооперации. В период первой и второй пятиле- 
ток старые предприятия К.-п. п. были реконст
руированы соответственно новейшим требовани- 
ям техники, и выстроен ряд новых технически 
передовых предприятий (напр. Беслановский 
кукурузно-крахмало-паточный комбинат, То- 
лочинский крахмальный завод и др.). К.-п. п. 
превратилась из кустарной и отсталой в круп
ное и технически оснащенное производство. Ос
новные фонды К.-п. п. возросли с 22,7 млн. руб. 
в 1928 до 83,7 млн. руб. в 1937, мощность дви
гателей, обслуживающих рабочие машины,— 
с 4,2 тыс. квт в 1928 до 18,0 тыс. в 1934. Боль
шое значение в качестве сырья получила куку
руза. В результате проведенной реконструкции 
и рационализации производственных процес- 
сов резко повысилась производственная мощ

ность как отдельных предприятий, так и про
мышленности в целом. Производство крахмало- 
продуктов составляло: в 1932—119 тыс. т, в 
1933—170 тыс. т, в 1934—221 тыс. т, в 1936— 
289 тыс. т. Производственная мощность крах
мало-паточной пром-сти сильно увеличилась в 
связи с развитием стахановского движения: про
изводительность сырокрахмадьных цехов под
нялась на 25—40%, сухокрахмальных—на 50%, 
паточных—на 77%. Крахмал и патока с заводов 
СССР высоко расцениваются на заграничныя: 
рынках. Дальнейшее строительство К.-п. п. 
идет в направлении на восток и в національные 
области, причем особенное развитие должны 
будут получить предприятия, использующие в 
качестве сырья кукурузу.

КРАХМАЛЬНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ, выражение 
питательности корма в сравнении с питатель
ностью крахмала. Немецкий ученый Кельнер 
в 1905 дал следующие коэффициенты пересчета 
различных переваримых питательных веществ 
на крахмал: 1 г белка = 0,94 г крахмала; 1 г 
жира = 1,91—2,41 г крахмала; 1 г безазотистых 
экстрактивных веществ и клетчатки = 1 г крах
мала. К. э. данного корма вычисляется по со- 
держанию в последнем переваримых пи
тательных веществ, например жмых содержит 
белка 21,37%, жира — 6,64%, безазотистых 
экстрактивных веществ—25,34%, клетчатки— 
5,37%. Следовательно, К. э. жмыха будет равен 
(21,37 X 0,94) 4- (6,64 х 2,41) 4- (25,34 х 1,00) 4- 
4-(5,37 х 1,00) = 66,80. Так как часть энергии 
скармливаемого корма затрачивается на про
цесс его принятая и усвоения, то для выраже- 
ния действительной продуктивной ценности 
корма К. э. умножается на коэффициент пол- 
ноценности корма, устанавливаемый опытным 
путем. Коэффициент полноценности жмыха ра
вен 97%, следовательно, К. э. жмыха равен

Для грубых кормов вместо коэффициента 
полноценности Кельнер предлагает делать 
скидку на содержание сырой клетчатки. Для 
этого из вычисленного К. э. вычитается произ
ведемте из процента содержания сырой клет
чатки и одного из следующих коэффициентов: 
при 4% сырой клетчатки в корме—0,29%, при 
6%—0,33, при 8%—0,38, при 10%—0,43, при 
12%—0,48, при 14%—0,53 и при содержании 
сырой клетчатки больше 16%—0,58%.

КРАЧКИ, Sterninae, подсемейство чаек (см.), 
имеют длинный, прямой, суживающийся к вер- 
шине клюв, одетый сплошным роговым чехлом, 
без крючка на конце; длинные, сильно заострен
ные крылья; вырезанный или вильчатый хвост 
и слабые короткие ноги. Питаются рыбой и 
водными беспозвоночными. Распространены К. 
очень широко; их местообитание связано с прес- 
ными водоемами и морским побережьем. Гнез- 
дятся колониями, яйца кладут в ямку песка 
или устраивают простые гнезда из камыша и 
тростника, иногда пловучие. Около 70 видов 
К. разбиты на несколько родов, различающих
ся по величине, окраске, строению хвоста и 
степени развития вырезки на плавательной 
перепонке. Наиболее известные роды: черные 
или болотные К. (Hydrochelidon)—мелкие К., 
с более темной общей окраской оперения; 
светлые К. (Sterna)—средней и крупной вели
чины, со светлой общей окраской и черной ша
почкой на голове; мелкие светлые К. (со стрижа 
или скворца) выделены в род Sternula; чайко
носы (Gelochelidon)—с сильным, высоким и от-
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носительно коротким клювом; чеграва (Hydro- 
progne)—самые крупные К. (величиной с грача).

КРАЧКОВСКИЙ, Игнатий Юлианович (р.1883), 
исследователь культуры арабских народов. 
С 1921 состоит членом Академии наук СССР. 
В 1923 был избран также членом арабской 
Академии наук в Дамаске. Многочисленные ра
боты К. касаются почти всех отделов араби
стики, но гл. обр. истории новоарабской лите
ратуры. В настоящее время К. стоит во главе 
арабского кабинета Института востоковедения 
Академии наук СССР и является прѳдседате- 
лем кафедры Ленинградского восточного инсти
тута. В 1935 руководил работами 1-й Всесоюз
ной сессии арабистов.

Литп.: Библиография печатных работ академика Игна- 
тия Юлиановича Крачковского (К 30-летию научной 
деятельности), «Труды Института востоковедения», XIX, 
М.—Л., 1936 (Академия наук СССР).

КРАШЕВСКИЙ, Юзѳф Игнацы (1812—87), 
польский писатель. В 40-х годах Крашѳвский 
опубликовал ряд романов и мелких расска- 
зов в защиту угнетенных крестьян («История 
Савки», «Ульяна», «БондарчуК»,«Ярына» и др.), 
но потом под впечатлением восстания 1863 
выступил за сохранение над ними опеки «про- 
свещенных» помещиков. После поражения вос
стания К., сочувствовавший восстанию, был 
вынужден эмигрировать в Дрезден. Там напи- 
сал ряд запрещейных в России романов под 
псевдонимом Б. Болеславита. К популярней- 
шим его произведениям принадлежит большой 
цикл романов из истории Польши в 78 томах. 
Хотя эти книги искажали подлинную историю 
Польши, но они жадно читались в продолже- 
ние нескольких десятилетий, т. к. в них дока
зывалась идея необходимости существования 
самостоятельного Польского государства.

Многотомное собрание сочинений К. в пер. на рус. яз. 
издано Сойкиным (прилож. к журн. «Природа и люди», 
СПБ,1915). Лучшее издание избранных произведений К.— 
юбилейное, Wybdr pism J. I. Kraszewskiego, t. I—XV 
(8 vis), Warszawa, 1878—..

Лит.: B ohd anowicz S., v., J. I. v. Kraszewski 
inseinem Wirken und seinen Werken, Lpz., 1879; L a m S.,
J. I. Kraszewski, Львов, 1912; Яцимирский А. И., 
Новейшая польская литература (От восстания 1863 года 
до наших дней), т. I—II, СПБ, [1908].

КРАШЕНИЕ, придание волокнам однородной 
окраски, обладающей известной степенью проч
ности. При К. волокнистые материалы или 
обрабатываются водными растворами, иногда 
суспензиями красящих веществ, или красящие 
вещества образуются на самом волокне, причем 
они б. или м. проникают в толщу волокна. 
Методы К. весьма разнообразны в зависимости 
от свойств красителей и окрашиваемых воло- 
кон.—К. волокнистых материалов до середины 
19 в. производилось естественными красите
лями растительцого и животного происхожде
ния (крапы, гематин, индиго, кошениль) и отча
сти минеральными (железная бланжа, хромовая 
желтая, берлинская лазурь). Развитие орга
нической химии и химии каменного угля сде- 
лало возможным получение искусственных кра
сителей. В 1856 английский химик Перкин вы- 
пустил на рынок первый искусственный краси
тель—мовеин (основной фиолетовый краси
тель). В 1859 появился другой основной краси
тель—фуксин—и затем целый ряд искусствен
ных красителей самых разнообразных окра- 
сок и свойств. В настоящее время искусственные 
красители совершенно, за малым исключени- 
ѳм, вытеснили естественные (гематин, грунтовый 
экстракт). По способам технического примене
ния красящие вещества разделяют на 8 групп: 
1) субстантивные, 2) основные, 3) кислотные, 

4) протравные, 5) кубовые, 6) сернистые, 7) азо
красители, образующиеся на волокне, и 8) чер
но-анилиновые. Из указанных групп краси
телей для К. хлопка применяются все виды кра
сителей, за исключением кислотных, причем 
сравнительно мало применяются протравные 
красители; для крашѳния шерсти применяют
ся гл. обр. протравные, кислотные и основ
ные, меньше-—субстантивные красители; для 
К. шелка — кислотные и субстантивные, реже 
основные и кубовые. При К. волокон животного 
происхождения субстантивными, основными 
и кислотными красителями преобладают хими- 
ческие реакции солеобразования между волок- 
ном, имеющим характер и кислоты и основания, 
и красителем, причем солеобразованию преД- 
шествует или растворение красителя в волокне 
или поглощение его волокном, при крашении 
же растительных волокон преобладают физи- 
ко-химические процессы поглощения красите
ля и коагуляции, т. е. укрупнения частиц кра
сителя на волокне.

Субстантивное К. Субстантивные 
красители по химическому составу являются 
натриевыми солями сульфокислот или карбоно- 
вых кислот, к-рые на животных волокнах за- 
крепляются в виде кислотных остатков, а на 
растительных—целиком, в виде натриевых со
лей. Эти красители имеют большой молекуляр
ный вес и дают коллоидные растворы. При К. 
хлопка субстантивные красители выбираются 
волокном из ванны не полностью; они распре- 
деляются между волокном и ванной по слѳд. 
уравнению: Свол, =а VСван., где Свол,—концен- 
трация красителя на волокне, Сван.—концен- 
трация в ванне, а и q—константы, зависящие от 
температуры и природы волокна. Красители 
в растворе состоят из частиц различной вели
чины: одни из них растворяются в волокне, 
другие поглощаются внутренней и внешней его- 
поверхностями, третьи—только внешней; при 
этом очень большое значение имеет температура 
ванны. К. субстантивными красителями обычно- 
ведется с прибавлением нейтральных солей 
и соды; первые ускоряют процесс поглощения, 
вторая замедляет его и, кроме того, служит 
для смягчения воды. Так как субстантивные 
красители дают мало прочные окраски, то часто- 
прибегают к повышению прочности различ
ными способами, например: обработкой солями 
меди и хрома в уксусно-кислой среде, диазоти- 
рованием и проявлением растворами фенолов 
или аминов, обработкой раствором формальде
гида и др. К. шерсти производится 1) непо
средственно из раствора, 2) с последуюіцей 
обработкой солями меди и хрома. Шелк окра
шивается непосредственно, иногда с примене- 
нием диазотирования и проявления.

К. основными красителями. Основ
ные красители не закрепляются на раститель
ных волокнах, поэтому закрепление произво- 
дят действием «кислых протрав»—таннина, ка- 
танола, закрепителя и соединений некоторых 
металлов, гл. обр. сурьмы. Закрепление основ
ных красителей на животных волокнах осно
вывается на солеобразовании и не требует пред
варительной обработки волокна. При погру- 
жении хлопка в теплый раствор таннина послед- 
ний выбирается волокном из ванны до насту- 
пления равновесия. Таннин закрепляется на 
волокне при помощи рвотного камня, причем. 
образуется нерастворимое соединение таннина 
с сурьмой, дающее прочные нерастворимые со
ли с основаниями красителей. Само К. произ-
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водится раствором красителя, подкисленный 
уксусной кислотой. Другим способом придания 
кислых свойств хлоп.-бум. волокну является 
обработка его щелочным раствором катанола 
или закрепителя. При дальнейшем пропуске на 
подкисленный раствор основного красителя на 
волокне образуется нерастворимая соль осно- 
вания красителя с катанолом. Основными кра
сителями окрашивается собственно не расти
тельное волокно, а осажденная на нем кислая 
протрава.—Шерсть окрашивается в горячей 
ванне с кислотой и глауберовой солью. Шелк 
красится в нейтральной или слабо-кислой ван
не, иногда с подмыльем или глауберовой солью.

К. кислотными красителями. Ки
слотными эти красители называются потому, 
что на волокнах животного происхождения 
фиксируется «кислота» красителя, т. е. его ани- 
он; они обладают способностью окрашивать в 
кислой, реже в нейтральной среде животные 
волокна (растительные волокна ими не окраши
ваются). Для связывания едкой щелочи, выде- 
ляющейся при К. животных волокон, обыкно
венно прибавляют кислоту или соли аммония. 
Для регулирования действия кислот красиль
ная ванна должна содержать нейтральные соли, 
способствующие выбиранию и закреплению 
красителей.

К. протравными красителями. Про
травные красители непосредственно с волокна
ми не соединяются, но закрепляются на них 
при помощи протрав или морданов—солей не- 
которых металлов (гл. обр. хрома, алюминия, 
железа), органических, реже минеральных ки
слот, давая с ними окрашенные лаки, отли- 
чающиеся прочностью и являющиеся солями 
красителей с металлом протрав. Окраска лаков 
зависит не только от природы красителя, но и 
от мордана. Протравные красители закрепляют
ся не на волокне, а на нерастворимых окислах 
металлов, зафиксированных на волокне. Для 
протравления растительных волокон приме- 
няются растворы основных солей, способных 
образовать при нагревании еще более основные 
соли или гидраты окислов, закрепляющиеся 
на волокне. Иногда протраву наносят на хлоп
чато-бумажную ткань одновременно с краси- 
телем в присутствии кислоты, и образование ла
ка идет только при последующем запаривании 
(напр. хромовые плюсы). Протравливание шер
сти производится или до, или после, или во 
время окрашивания. Шерсть обрабатывают ки- 
пящим раствором солей металлов с минераль
ными кислотами, после чего промывают и окра- 
шивают на-кипу. Единственным, очень распро- 
страненным способом протравного К. шелка яв
ляется черное привесное К. естественным кра
сите лем—гематином.

К. сернистыми красителями. Сер- 
нистые красители, содержащие в своей моле- 
куле группу S—S, не растворяются в воде; дей- 
ствием восстановителей они переводятся в лѳй- 
косоѳдинѳния, содержащие группу SH—SH и 
растворяющиеся в слабых щелочах. Восста- 
новителем обычно является сернистый натрий. 
Так как лейкосоединения сернистых красите
лей обладают неболыпим сродством с хлопко- 
вым волокном, то К. ведут в присутствии зна- 
чительных количеств поваренной или глаубе
ровой соли и при температуре, возможно близ
кой к кипению. После К. необходимо окисле- 
ние, к-рое происходит при проходе или по воз
духу или через холодную воду, после чего сле- 
дует хорошая промывка. Окраски сернистыми 

красителями прочны ко всем воздействиям, 
кромехлора.—К. кубовыми красителя- 
м и—см. кубовое крашение.

К. индигозолями. Индигозоли пред- 
ставляют собой стойкие и растворимые в воде 
препараты лейкосоединений кубовых красите
лей. Обратное получение из них кубовых кра
сителей на волокне производится в особой про- 
явительной ванне при одновременном дей- 
ствии серной кислоты и окислителя. В качестве 
окислителей применяются: 1) нитрит (азотисто
кислый натрий), 2) двухромово-кислый калий 
или натрий, 3) соли окиси железа (хлорное или 
серно-кислое железо). Многие индигозоли да- 
ют очень прочные окраски. Крашение индиго
золями животных волокон производится снача
ла в кислой ванне, как кислотными красителя
ми, затем индигозоль окисляют пропуском че
рез раствор нитрита, подкисленный серной 
кислотой.

К. азокрасителями, образующи
мися на волокне (холодное К.). Эти кра
сители получаются обычно сочетанием нафто- 
лов с диазотированными органическими осно- 
ваниями, поэтому процесс крашѳния распадает
ся на 2 операции: 1) пропитывание волокнисто- 
го материала щелочным раствором нафтола 
и 2) проявление в растворе диазотированного 
основания или его соли. Холодным, или ледя- 
ным, это К. называется потому, что в большин- 
стве случаев для приготовления и устойчивости 
диазорастворов необходимо охлаждение. Рань
ше применялся почти исключительно бетанаф- 
тол. В наст. время получил большое примене- 
ние также нафтол As (анилид бетанафтойной 
кислоты) и многочисленные аналогичные ему 
вещества. Нафтолы ряда As дают во многих 
случаях прочные и яркие окраски всевозмож- 
ных цветов, за исключѳнием яркозеленого.

К. черным анилином. В состав кра
сильной ванны входят вещества, совершенно не 
являющиеся красителями: анилин в виде соля
но-кислой соли, окислители (хлорноватые со
ли), передатчики кислорода (медный купорос, 
железисто-синеродистый калий и т. п.) и вспо
могательные вещества, напр. хлористый аммо- 
ний. Состав красильной ванны должен быть та
ким, чтобы реакция образования на волокне 
черного анилина могла произойти не ранее 
введения товара в зрельный аппарат. Товар, 
пропитанный раствором, поступает в окисли
тельный аппарат (зрельник), после к-рого окон
чательно окисляется раствором хромпика.

Литп.: П ет р о в П. П., Викторов П. П. и М а - 
люто Н. Н., Химическая технология волокнистых 
веществ, Иваново-Вознесенск, 1928; Петров П. П., 
Химическая технология волокнистых материалов жи
вотного происхождения (шерсть, кожа, мех и шелк), Мо
сква, [1924].

В профессионально-гигиенич. отношении К. 
трѳбуѳт особого внимания и изучения, т. к. 
при неправильной организации труда оно свя
зано с рядом специфич. проф. вредностей. Из 
проф. вредностей, связанных с процессом К., 
на первом месте следует поставить высокую 
температуру и высокую относительную влаж
ность воздуха; они встречаются как в сочета- 
нии друг с другом (при самом К.), так и раз- 
дельно (напр. высокая температура у сушиль- 
ных аппаратов). Проведенные на производ- 
ствах наблюдения показали, что температура 
воздуха в различных красильнях колеблется 
в пределах от 24° до 30—32°; особенно высока 
температура при сернистом крашении, при 
к-ром температуру раствора красителя доводят



661 КРАШЕ НИЕ—КРАШЕНЫЕ И ПЕЧАТАНЫЕ ТКАНЕЙ 662
почти до точки кипения. Относительная влаж
ность доходит до 80—90% и даже 100% (с обра
зованной тумана).—При нек-рых процессах— 
при заготовлении красок, при самом процес- 
се К., при промывке—приходится иметь дело 
с рядом веществ, оказывающих раздражающее 
действие на кожу (кислоты, щелочи, рвотный 
камень, хромпик и др.). Некоторые виды К. 
хлоп.-бум. тканей (здесь красят обычно ткань, 
реже пряжу или волокно) связаны с возмож
ностью отравления, т. к. приходится работать 
с ядовитыми веществами. Сюда относятся К.: 
сернистое—при разварке красок и при самом 
К. выделяются сероводород и другие еще не 
изученные сернистые соединения; кубовое— 
при заготовка гидросульфита выделяется сер- 
нистый газ; диазо-К., или холодное К.,—при 
приготовлении красителя выделяются окислы 
азота, и особенно черно-анилиновое К., пред
ставляющее наибольшую опасность отравле- 
ний, т. к. при нем происходит выделение па- 
ров анилина, с к-рым рабочим приходится со
прикасаться при немеханизированных процес
сах (приготовлениѳ красителя, доставка его на 
плюсовки, К. на плюсовках). При К. шерсти 
(здесь чаще красят волокно) ядовитых красок 
не применяют. Таковы же, примерно, условия 
при К. шелка.

Несмотря на наличиѳ при К. специфических 
вредностей, производство это с профессиональ- 
но-гигиенической точки зрения в капиталисти
ческих странах почти совершенно не изучалось. 
Только исследования, проведенные в СССР, вы
явили основные вредности этого производства 
и дали возможность разработать меры борьбы 
с ними. Оздоровительные мероприятия, широко 
проводимые в СССР, следующие: расположение 
красилен в надлежаще приспособленных высо- 
ких помещениях (6—7 м и выше), дающих воз
можность производить их аэрацию; правильное 
размещение аппаратуры; устройство в полу 
надлежащих стоков; укрытие 
аппаратуры (в шерстяном К.) 
с вытяжкой из укрытий, а при 
невозможности ее укрытия— 
устройство приточно - вытяж* 
ной вентиляции с вытяжкой 
из верхней зоны и подачей све- 
жего (зимой подогретого) воз
духа в рабочую зону; хорошая 
изоляция сушильных бараба- 
нов с сильной из них вытяж
кой и притоком воздуха на 
рабочие места. По отношению 
квидам К., связанным с опас
ностью отравлений, применя
ются: изоляции вредных ра- 
бот, механизация ряда процес
сов (особенно по заготовке и 
растворению красок), укрытие 
т. д. Большое значение имеют мероприятия по 
личной гигиенѳ (умывальники, души, спецодеж
да и т. д.).

В результате проведения указанных меро
приятий количество случаев профѳссиональ- 
ных отравлений в текстильной промышлен
ности, где токсикологическим моментом явля
ется процесс крашѳния, резко снизилось, что 
видно из следующѳй таблицы:

Количество случаев проф. отравлений в текстильной 
пром-сти по РСФСР (данные НКТ РСФСР).

1927/28 ........................ 541
1928/29 ........................ 170
1929/30 ....... 116

41
28

1931
1932

В последние годы регистрировались лишь 
единичные случаи отравлений при К. '

КРАШЕНИЕ И ПЕЧАТАНИЕ ТКАНЕЙ, нанесе- 
ние на ткань окраски, в первом случае рав- 
номерной по всей поверхности ткани (см. Кра
шеные), во втором — только на нек-рых, точ
но определенных местах для получения желае
мого рисунка. При печатании тканей красящее

Рис. 1. Одновальная печатная машина.

вещество наносится или ручный способом, при 
помощи выпуклых деревянных форм, или ма- 
шинным—при помощи гравированных металли- 
ческих валов. Первый способ применяется в 
исключительныя случаях (для печатания штуч- 
ных товаров, шелка и т. п.) и почти полностью 
вытеснен печатанием на печатных машинах 
(рисунок 1).

аппаратуры и

Рис. 2. Схема движения ткани на 
печатной машине.

Главными составными частями печатной машины 
(рис. .2) являются: грузовик Б, большой чугунный вал, 
лежащий в центре машины, и печатные валы, располо
женные вокруг него. Грузовик может подниматься и 
опускаться, прижимаясь к печатным валам, при помощи 
балансов или винтовых стержней. Печатный вал А пред
ставляет полый медный цилиндр с выгравированным на 
поверхности рисунком. Этот цилиндр для большей его 
твердости и прочности в отношений истирания и хими- 
ческих воздействий обычно хромируется. Печатные валы 
находятся над ящиками с красками В; щетки Г, или ро
лики, наполовину погруженные в краску, вращаясь, на- 
носят краску на валы; избыток краски счищается с валов 
стальными полосами—раклями Р, оставляющими краску 
только в местах гравировки, откуда краска отпечаты
вается на товар. Контрракля К служит для удаления 
загрязнений, могущих попадать с товара на печатный 
вал. Для эластичности чугунный грузовик обертыва
ется несколькими слоями особой ткани—лапингом, что 
обеспечивает получение лучших отпечатков рисунка.
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Вместе с тканью т мъящу грузовиком и печатный валом 
проходит плотная, пропитанная водоупорный составом 
ткань—кирза В, сшитая в виде бесконечной ленты; меж
ду кирзой и тканью т проходит иногда чехол Е—суро
вая опаленная ткань. У многовальных печатных машин 
существуют, кроме того, приспособления для правильной 
постановки валов относительно друг друга. Пройдя во 
время печати, вместе с чехлом и кирзой, между печатным 
валом и грузовиком, товар поступает в сушилку С, где 
проходит по роликам рр до полного высыхания; кирза же 
и чехол отделяются от него раньше, причем кирза после 
промывки и сушки снова возвращается на машину, а че
хол отправляется в отбельное отделение.

Печатная краска имеет полужидкую конси- 
стенцию различной густоты, в зависимости от 
рисунка, и состоит из четырех основных состав
ныя: частей: красителя, растворителя, химиче
ских веществ для закрепления красителя и за- 
густки. Красители в печатании применяются 
те же, что и в крашении, за исключением суб
стантивныя, к-рые слишком непрочно закреп- 
ляются на волокне при печатании. Загустка со
вершенно устраняет расплывчатость печатных 
красок, давая возможность получать на ткани 
вполне отчетливые рисунки со сплошными пло
щадями, тонкими линиями, пунктиром и т. д. 
В качестве загустителя применяются крахмал 
и его видоизменения, а также камеди расти- 
тельного происхождения (трагант, сенегаль
ская камедь и т. п.).

Товары, напечатанные на белой ткани, назы
ваются белоземельными, если остается много 
белого поля, и грунтовыми, если почти вся 
ткань покрывается красками. Рисунки по 
окрашенной ткани могут воспроизводиться пу
тем вытравок (см. Вытравка) или путем резер- 
вирования, т. е. печати на неокрашенной ткани 
таких веществ, которые мешают последующей 
окраске проявиться или закрепиться в этих 
резервированных местах ткани. Для закрепле
ния красок на ткани приходится б. ч. подвер
гать их действию высокой температуры; это 
делается в течение короткого времени в зрель- 
никах (см. Зрельня, Вызревание) или в течение 
продолжительного времени в запарках, пред- 
ставляющих очень большую камеру с ролика
ми, где товар проходит длинными петлями при 
температуре ок. 100°. Печатные фабрики обычно 
имеют, кроме печатного отделения, также от
бельное и красильное, так что ткани проходят 
весь процесс отделки, начиная с отбелки суро- 
вого товара и кончая выпуском готового товара 
с нанесенным рисунком.

КРАШ ЕНИННИКОВ, Николай Александрович 
(р. 1878), беллетрист. Из дворян. Печатается 
с 1899. Основные мотивы его произведений— 
идиллическая любовь. К. уделяет большое вни- 
мание проблемам пола, которые разрешает в 
особом «аскетическом» плане («Девственность», 
«О маленькой Тасе»). В очерках «Угасающая 
Башкирия» (1907) К. в духе либерального гу
манизма изображая угнетениѳ башкир рус
ским самодержавием. В пооктябрьский период 
продолжая разработку проблем пола (роман 
«Целомудрие»). Пытался, но неудачно, в романэ 
«Столп огненный» (1928) изобразить путь ин
теллигента к революции.

Соч. К.: Собр. сочинений, т. I—VIII, М., 1911—16, 
т. IX, М., 1926; Под солнцем Башкирии, 4 изд., в 2 кн., 
М., 1936.

КРАШЕНИННИКОВ, Степан Петрович (1713— 
1755), академик. Еще в бытность студентом 
Академии наук, в 1733, был включен в число 
участников так наз. Северной экспѳдиции и с 
1736 по 1741 пробыл на Камчатке, последние 
два года—совместно со Стеллером (см.). Впо- 
следствии был ректором академической гимна- 
зии и профессором естественной истории. Ре- 

зультатом изучения Камчатки явилось его 
«Описание земли Камчатки» (2 тт., СПБ, 1755; 
переиздано в 1786; новое издание с примеч. 
и дополн., СПБ, 1818—19). Это выдающееся 
для своего времени сочинение, переведенное 
на английский, французский, голландский и 
немецкий языки, в течение долгого времени 
служило основным источником научных дан- 
ных о Камчатке. Неопубликованная рукопись 
Крашенинникова, содержащая описание его пу- 
тешествия по Сибири, хранится в архиве Ака
демии наук СССР.

КРЕАТИН, один из конечных продуктов азо- 
тистого обмена. Открыт Шеврелем в мясном 
экстракте. В теле человека и разных животных 
К. содержится гл. обр. в мышцах, затем в го- 
ловном мозгу (больше в мозжечке) и в очень 
малых количествах—в крови. К., очевидно, 
играет роль в мышечной деятельности, что под
тверждается различный количеством его в функ
ціонально разных мышцах; также и при тре- 
нировке мышц содержание К. в них увеличи
вается.

КРЕАТИНИН (хим.), ангидрид а-метил-гуани- 
диноуксусной кислоты (креатина, см.), про- 
сн2 - N(CH3)__r _ изводное гуанидина и гли- 

I імл колевой кислоты. Содер-
СО —NH жится в крови позвоноч-
ных и в моче; в незначительном количестве со
держится в мышцах.

КРЕБИЙОН (СгёЬіІІоп), Клод Проспер (1707— 
1777), сын Кребийона—драматурга. Француз
ский романист и новеллист. Писатель придвор
ной аристократии. Яркий представитель стиля 
рококо (см.). Его романы, новеллы и сказки 
часто написаны на экзотические темы Востока. 
Наиболее известный роман К. — «Les 6gare- 
ments du coeur et de resprit», Haye, 1736—на- 
писан под влиянием Мариво (см.).

КРЕБИЙОН (СгёЬіПоп), Проспер (1674—1762), 
франц. драматург периода разложения при- 
дворного классицизма. Величие характеров и 
глубина трагических ситуаций классической 
драмы у К. заменяются запутанной и внешне- 
эффектной интригой, необыкновенными, часто 
предосудительными положениями героев, изоб- 
раженных в светски приличных формах. Наи
более известна трагедия «Rhadamiste et Zdno- 
Ьіе» («Радамист и Зенобия», перев. С. Вискова- 
того, СПБ, 1810). В 1731 был избран членом 
Французской академии.

КРЕВЕ-МИЦКЕВИЧ (Kreve-Mickevicius), Вин- 
пас (р. 1884), современный литовский буржуаз
ный писатель. К.-М. выступил в литературе 
в годы реакции после революции 1905 как ро- 
мантик и символист. Собирая и изучая фольк- 
лор, К.-М. обработал и опубликовал 2 сборника 
народных преданий— «Сказания старых людей 
страны Дайнавы» (1909) и двухтомную драму 
«Шарунас» (1911), стилизованную им под на
родные легенды. В дальнейшем творчестве 
К.-М. усиливаются реалистические черты, в 
особенности в известных новеллах из крестьян
ской жизни «Под соломенной крышей» и в боль
шой драме «Скиргайло» (1921). Однако послед
ние произведения (наиболее известное—мисте- 
рия «Путями судьбы») показывают, что автор 
опять повернул к символизму. К.-М. является 
автором также ряда научно-исследовательских 
работ по литовскому фольклору, языку, исто
рии культуры и т. д.

КРЕВЕТКИ, тримсы, чилимы (Дальний 
Восток), ракообразные из отряда десятиногих. 
Отличительной особенностью строения являет-
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ся мощное развитие брюшка («хвоста»). Упо
требляются в пищу в вареном и сушеном виде, 
идут на приготовление баночных консервов. В 
водах Союза ССР встречаются на Дальнем Во- 
стоке, в Черном, Барѳнцовом и Белом морях. 
Произведена акклиматизация черноморской К., 
Leander rectirostris, в Каспийском море (ло
вится у Апшеронского п-ова).

КРЕВО (Crevaux), Юлий Николай (1847—82), 
франц. путешественник; исследователь Южной 
Америки; совершил 4 путешествия. 1-е путе
шествие (1877)—через Французскую Гвиану 
(до р. Яри); 2-е (1878)—там же; 3-е (1880)— 
по Колумбии(до р. Гвавиаре); 4-е—по р. Пиль- 
комайо в Боливии. Во время последнего пу
тешествия Крѳво вместе со спутниками был 
убит индейцами. По материалам Крѳво Париж
ское географическое общество издало атлас с 
40 картами.

КРЕГ (Craig), Эдвард Гордой (р. 1872), круп
ный представитель зап.-европ. театрального 
символизма, англ, режиссер, художник и тео- 
ретик театра. Сын знаменитой англ, актрисы 
Эллен Терри и архитектора Крега. В 1889—97 
был актером в труппѳ Генри Ирвинга (Лицеум- 
театр), играл в провинции главные роли шекс- 
пировского репертуара (Гамлет, Макбет, Ро
мео и др.) и был одно время директором стран
ствующей труппы актеров. С 1900 отказался от 
актерской деятельности и выступает как ре
жиссер и художник театра. В своих многочи
сленныя: статьях и книгах о театре и в издавае- 
мом им журнале «The Mask» К. рассматривает 
театр как искусство, к-рое должно изображать 
ирреальный, «невидимый мир», не имеющий 
ничего общего с реальной действительностью. 
Стремясь к законченному единству спектакля, 
рассматривая театр< как «искусство глаза», где 
все элементы, в том числе и актер, подчинены 
декоративной задаче, К. защищает ведущую 
роль режиссера-художника и мечтает о превра- 
щении живого актера в идеальную «сверх-ма- 
рионетку», полностью подчиненную воле творца 
спектакля, режиссера-художника.

Как художник-декоратор К. оказал большое 
влияние на развитие искусства создания деко- 
раций. Отказавшись от иллюзорно-живопис- 
ных писаных декораций, К. выдвинул прин- 
цип построения сценического пространства 
посредством объемных, архитектурных декора
ций (кубы, ширмы и лестницы, в различном 
освещении).—После первых режиссерских опы- 
тов в Англии (1900—04) К. осуществляет по
становку пьес: «Спасенная Венеция» Отуэя 
у О. Брама—в Берлине, 1904; «Росмерсгольм» 
Йбсена (для Э. Дузе)—во Флоренции, 1906; 
«Гамлет» (совместно с К. С. Станиславским)— 
в Моск. Художественном театре, 1911; «Пре
тенденты на престол» Ибсена—в Копенгагене, 
1926. В 1913—16 К. создал эксперименталь
ную школу-студию во Флоренции («Арена 
Гольдони»). Опыт совместной работы с К. С. 
Станиславским в Художественном театре над 
«Гамлетом»положительных результатов не дал; 
спектакль успеха не имел.—В настоящее время 
Крег живет в Генуе, не принимая участия 
в непосредственной практической театральной 
жизни. В 1935 посетил Москву и дал высо
кую оценку успехам советских театров.

Лит,: Крэг Г., Сценическое искусство, пер. В. П., 
СПБ, б. г.; С т а н и с л а в с к и й К. С., Моя жизнь в 
искусстве, 3 издание, [Москва], 1936; Сулержиц- 
к и й Л. А., Крег в Художественном театре, в кн.: 
9 фрос А., Московский Художественный театр, т. II, 
Москва, 1914.

КРЕДИ (Credi), Лоренцо, ди (1459—1537), 
известный флорентийский художник, ученик 
Верроккио. Его многочисленные произведения, 
тщательно выполненные и технически закон
ченные, однообразны и мало оригинальны. 
Но на его творчестве отразились реалистиче- 
ские искания Ренессанса 15 века, Лучшие рабо
ты К.: «Благовещение», «Поклонение пастырей» 
и «Венера» (Уффици, Флоренция), «Поклоне
ние младенцу» (Академия, Флоренция), «Ма
донна между святыми», 1493 (Лувр, Париж) 
и ряд портретов. Сохранилось много рисун- 
ков Крѳди.

Лит.: Marie R., van, The development of the Ita
lian schools of paintings v. XIII, Hague, 1931.

КРЕДИ КОММЕРСИАЛЬ ДЕ ФРАНС (Credit 
commercial de France), депозитный банк Фран
ции. Образован в 1894 с капиталом в 1 млн. фр. 
из Швейцарского и Французского банка. 
Связан с «Дейче°банк» и с герм. электротехни
ческой пром-стью. К. к. де Ф. сильно развился 
в военные и последующие годы путем слияний 
и поглощения районных банков, в т. ч. «Кесс 
де креди де Нис», «Эйнар и сын», «Банк де 
Бордо», «Банк де Мюлуз» и др. К. к. де Ф. тесно 
связан с промышленностью, главным образом 
с электротехнической, химической, каменно
угольной, текстильной. Имеет 70 отделений. Ба- 
ланс К. к. де Ф. на 31/ХІІ1935—2,8 млрд. фр. 
В активе: кассовая наличность и в банках— 
0,5 млрд. фр., вексельный портфель—1,1 млрд. 
фр., трудно реализуемые активы—1,1 млрд. фр. 
Портфель прямого участия в промышленных 
предприятиях—38 млн. фр. В пассиве: текущие 
счета и корреспонденты—1,7 млрд. фр., креди- 
торские счета, акцепты и пр.—0,6 млрд. фр., 
капитал—210 млн. фр., резервы—209 млн. фр. 
Прибыль за 1935—20 млн. фр.

КРЕДИ ЭНДЮСТРИЕЛЬ Э КОММЕРСИАЛЬ (Cre
dit industriel et commercial), франц. депозит
ный банк, основанный в 1859 с капиталом в 
60 млн. фр. В 1935 капитал К. э. э к. достиг 
100 млн. фр. К. э. э к. является смешанным депо- 
зитно-деловым банком, участвующим гл. обр. 
в районных банках. Отделений в провинции 
К. э. э к. не имеет. Связь и контроль над рай
онными банками К. э. э к. осуществляет че
рез «Юнион де банк режиональ» и через членов 
правления К. э. э к., которые являются пред
ставителями местных банков. К. э. э к. по
средством личной унии имеет связи с текстиль
ной, металлургической, каменноугольной и хи
мической промышленностью. Баланс К. э. э к., 
опубликованный на 31/ХІІ 1935, выразился 
в 1,6 млрд. фр. В активе: касса и в банках— 
210 млн. фр., векселя и боны национальной обо
роны—771 млн. фр., дебиторские текущие сче
та—231 млн. фр., участие в других банках— 
110 млн. фр. и т. д. В пассиве: чековые и те
кущие счета—1.120 млн. фр., срочные вклады— 
258 млн. фр., капитал—100 млн. фр., резервы— 
70 млн. фр. Прибыль за 1935—5,6 млн. фр.

КРЕДИТ (от лат. credere—верить), условный 
технический термин в бухгалтерии для наиме- 
нования правой стороны счета. К. показывает: 
по счетам основных, товаро-материальных и де- 
нежных средств—расход таковых; по расчетам 
с другими организациями и лицами (дебитора
ми и кредиторами), а равно по счетам фондов, 
доходов и прибылей—поступление сумм за счет 
этих источников; по счетам расходов и убыт- 
ков—списание или отнесение соответствующих 
сумм на другие счета. Счет, на К. к-рого произ
водится запись, обычно называют «счетом-кре-
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дитором». Производное от К.—«кредитовать»— 
означает записывать на правую сторону счета, 
т. е. на его К.

КРЕДИТ. Содержание:
I. Капиталистический кредит................................ 667

II. Кредит в СССР...................................................... 687

I. Капиталистический кредит.
Кредит и его предпосылки. Содержание ка- 

питалистического кредита определяется усло- 
виями капиталистического способа производ
ства, противорѳчиями процесса производства и 
воспроизводства капитала. При анализе проти- 
воречий денег как средства платежа Марке 
подчеркивает, что с развитием товарногр об- 
ращения развиваются такие условия, бла
годаря которым отчуждение товаров отделя- 
ется во времени от реализации их цен и отно- 
шение между продавцом и покупателем пре
вращается в отношение кредитора и должника. 
«Один вид товаров требует более длинного, 
другой более короткого времени для своего 
производства. Производство различных това
ров связано с различными временами года. 
Один товар рождается у самого своего рынка, 
другой должен совершить путешествие на отда
ленный рынок... Один товаровладелец прода- 
ет наличный товар, другой покупает его не 
на наличные деньги, а как представитель де
нег вообще, или как представитель будущих 
денег. Продавец становится кредитором, по
купатель — должником» (Марке, Капитал, 
т. I, 8 издание, 1936, стр. 89). С прѳвращѳниѳм 
рабочей силы в товар, производства товаров 
в производство прибавочной стоимости рѳа- 
лизация товаров принимаѳт характер рѳализа- 
ции прибавочной стоимости. Процесс рѳализа- 
ции товаров является одной из стадий процес
са производства, одной из стадий кругообо
рота капитала. Эти обстоятельства придают 
условиям товарного обращѳния специфический 
капиталистический характер, вместе с чем рас
ширяется и естественное основаниѳ кредита. 
Развитие функции денег в качестве средства 
платежа, превращение покупателя в должни
ка, в представителя будущих денег, вызывает 
необходимость накопления денег к сроку пла
тежа, соответственного управления деньгами 
(хранение, производство платежей и т. д.). 
Функция денег—служить средством платежа— 
развивается, и собирание сокровищ растет «в 
форме накопления резервною фонда платеж- 
ных средств» (Марке, там же, стр. 96). При 
капитализме значение резервного фонда пла- 
тежаых средств еще более усиливается как по
тому, что размеры производства значительно 
возрастают, так и потому, что процесс произ
водства и обращения чрезвычайно ускоряется 
и интенсифицируется.

Развитие функции денег как средства пла
тежа исторически послужило основой для воз- 
никновения и развития ростовщическою ка
питала, т. ѳ. капитала в его наиболее общей 
форме. «Широкой и притом специфической аре
ной ростовщичества является функция денег 
как платежного средства» (Марке, Капи
тал, том III, 8 издание, 1936, стр. 530). Пре
вращение покупателя в должника вызывает 
необходимость при отсутствии и недостаточно
сти резервов доставать деньги к определен- 
ному сроку. Такая же потребность возника- 
ет по мере превращения податей и оброков 
в денежную ренту и денежные’ налоги. На- 
копление резервов недоступно мелкому про

изводителю, ограниченному узкими рамками 
своего производства. Ростовщик эту потреб
ность мелкого производителя удовлетворяет. 
Накопление и хранение платежных средств 
становится специальным занятием ростовщика, 
находящеюся вне действительного производ
ства. Но накопление платежных средств не 
есть просто накопление сокровищ, как «средст
во все купить» (Марке, там же, стр. 529). 
Это сокровище в условиях капитализма ис
пользуется уже как капитал, ибо, предостав
ляя эти средства во временное пользование 
производителю, капиталист получает уплату 
за свои «услуги», получает проценты. Разви
тие функции денег как средства платежа ве- 
дет, т. о. , к возникновению и развитию денеж
ного капитала, стоящего вне действительного 
производства, ведет к возникновению и разви
тию капитала как капитала, приносящего про
центы. Функция денег как средства платежа,— 
подчеркивает Марке,— «является той функци- 
ей, которая развивает процент, а вместе с тем 
и денежный капитал» (Марке, там же).

В капиталистич. хозяйство выделение капи
тала, приносящего проценты, вытѳкаѳт из са
мого характера процесса производства. Специ
фический характер процессакапиталистич. про
изводства и формы движения капитала в про- 
цессе производства (кругооборот капитала) 
обусловливают периодическое высвобождение 
денежного капитала из процесса производства и 
периодическое его втягивание в процесс произ
водства, что ведет к пребыванию известной ча
сти капитала, то большей то меньшей, постоян
но в денежной форме (см. Кругооборот капита
ла). С другой стороны, самому существу капи
талистического хозяйства противоречит накоп
ление денег просто как денег; в условиях капи
талистического хозяйства всякая сумма денег 
стремится превратиться в капитал. Это проти- 
воречиѳ вызывает выделение капитала, при
носящею проценты, но вместе с тем этот капи
тал имеет уже другое содержание и другую 
форму: не ростовщического, а ссудного капи
тала. Ссудный капитал есть не что иное, как 
приспособленный к капиталистическим усло
виям функционирования капитал, приносящий 
проценты. Это приспособление означает под
чиненно его процессу производства, а стало 
быть, и подчинение его возрастания процессу 
производства прибавочной стоимости. Общест
венное отношение ссудного капитала как под
чиненною капиталистическому производству 
капитала, приносящего проценты, и является 
капиталистическим К.

Образование ссудного капитала предпола- 
гает отделение денежного капитала от капитала 
функционирующего. Денежный капиталист пре- 
доставляет денежный капитал функционирую- 
щему капиталисту, к-рый использует получен
ные деньги в качестве функциональной формы 
промышленною капитала, присваивает с по
мощью полученною в ссуду капитала произво
димую рабочими прибавочную стоимость, по- 
лучаѳт прибыль. Часть этой прибыли он отдает 
ссудному капиталисту в качестве «цены» ссуд
ного капитала, процента. Источником процента 
является прибавочная стоимость, и уплата 
процента предполагает производство и присвое- 
ние прибавочной стоимости. Промышленный 
капиталист получает прибыль как функцио- 
нирующий капиталист, ссудный капиталист 
присваивает часть прибыли как собственник 
капитала. Ссудный капитал есть капитал-соб-
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ственность в противоположность капиталу- 
функции.—Ссудный капитал—это деньги, но 
деньги, используемые как капитал. «Помимо 
потребительной стоимости, которой они обла- 
дают в качестве денег, они приобретают доба
вочную потребительную стоимость, именно ту, 
что они функционируют как капитал. Их по
требительная стоимость состоит здесь как раз 
в той прибыли, которую они производят, бу
дучи превращены в капитал. Благодаря этому 
своему свойству возможного капитала, сред
ства для производства прибыли, деньги стано
вятся товаром, но товаром sui generis. Или, 
что сводится к тому же, капитал как таковой 
становится товаром» (Марке, Капитал, т. III, 
стр. 303—304). Ссудный капитал есть выделив- 
шийся денежный капитал, он является особым 
видом, сортом капитала, и его не следует сме- 
шивать ни с одной из функциональных форм 
промышленного капитала.

Ссудный капитал выступает всегда как 
деньги. Ссудный капитал—это деньги, исполь
зуемые как капитал; это деньги, имеющие до
бавочную потребительную стоимость, заклю
чающуюся в их вырастающей из капиталисти
ческого способа производства способности при
носить их владельцу часть прибавочной стои
мости. Даже в том случае, когда в ссуду дается 
товар, этот товар является не чем иным, как 
формой денег. Отчуждается ссудный капитал 
поср.едством ссуды. «Форма ссуды вместо фор
мы продажи, свойственная этому товару—капи
талу как товару, но встречающаяся и при 
других сделках, вытекает уже из того опреде- 
ления, что капитал выступает здесь как то
вар или что деньги как капитал становятся 
товаром» (Марке, там же, стр. 306). Форма 
движения промышленного капитала такова: 
Д—Т... П... Т'—Д'. К тем актам, которые со- 
вершает промышленный капитал, ссудный ка
питал присоединяет дополнительное движе
ние: во-первых, предшествующее кругообороту 
промышленного капитала (дача в ссуду де
нег функционирующему капиталисту) и, во-вто- 
рых, заключающее движение промышленного 
капитала (возврат ссуженной суммы заимо
давцу). При использовании функционирующим 
капиталистом ссудного капитала весь круго- 
оборот капитала принимает следующую форму: 
Д—Д—Т... „.П...Т'—Д'—Д', но движение 
ссудного капитала, взятое само по себе, прини
мает очень простую форму Д—Д', дача денег 
в ссуду и их возврат. Возврат полученных в 
ссуду денег, да еще в увеличенном размере, 
предполагает использование ссуженной суммы 
денег как капитала, но в самом движении ссуд
ного капитала это использование не видно. 
В отдельных случаях этого может и не проис
ходить. Движение ссудного капитала предста
вляется просто как движение денег, произво
дящее большее количество денег, как движение 
стоимости, самовозрастающей без каких-либо 
посредствующих процессов. В специфическом 
движении капитала, приносящего проценты, 
т. о., обнаруживается его качественная харак
теристика, он выступает как капитал, в к-ром 
капиталистическое отношение достигает наи
более фетишистической формы. Иррациональ- 
ность капиталистических отношений получает 
свое яркое выражение: «процент, являющийся 
не чем иным, как лишь частью прибыли, т. е. 
прибавочной стоимости, которую функциони- 
рующий капиталист выжимает из рабочего, 
представляется теперь, наоборот, как собствен

ный продукт капитала, как нечто первоначаль
ное, а прибыль, превратившаяся теперь в фор
му предпринимательского дохода,—просто ак- 
сессуаром, придатком, привходящим в процесс 
воспроизводства. Здесь фетишистическая фор
ма капитала и представление о капитале-фе- 
тише готовы. В Д—Д' мы имеем перед собою 
иррациональную форму капитала, высшую 
степень искажения и овеществления отноше
ний производства: форму, приносящую про
центы, простую форму капитала, в которой он 
является предпосылкой своего собственного 
процесса воспроизводства; мы имеем перед 
собою способность денег—или товара—увеличи
вать свою собственную стоимость независимо 
от воспроизводства,—крайнюю форму мисти- 
фикации.капитала» (Марке, Капитал, т. III, 
стр. 351). Как бы ни использовалась ссужен
ная сумма денег (хотя бы для потребления), 
движение ссудного капитала представляется 
как дача в ссуду денег и возврат их в увеличен
ном количестве. Ссудный капитал есть прежде 
всего капитал, т. е. отношение собственников 
средств производства и наемных рабочих; но 
в движении ссудного капитала все посред- 
ствующие процессы стерты. «Капитал приобре- 
тает свою чистую фетишистическую форму» 
(Марке, там же, стр. 352). При использова
нии ссудного капитала прибыль делится на две 
части. Одну часть функционирующий капита
лист отдает ссудному как плату за используе
мую потребительную стоимость ссудного капи
тала. Часть прибыли, отдаваемая ссудному ка
питалу, составляет процент. Другая часть при
были остается функционирующему капитали
сту и составляет предпринимательский доход. 
Таким образом, доход ссудного капитала при
нимает форму процента в противоположность 
доходу промышленного капитала, принимаю
щаго форму предпринимательского дохода. 
Разделение прибыли на две части, из к-рых од
на достается функционирующему капиталисту, 
а другая—ссудному, является непосредствен
ной основой процента. Процент находит свое 
качественное определение из количественного 
разделения прибыли, как превращенной фор
мы прибавочной стоимости. Процент есть до
ход, вытекающий из собственности на капи- 
т^л, в противоположность предприниматель
скому доходу, который является доходом, вы- 
текающим из капитала как функции. Таким 
образом, в проценте обнаруживается парази- 
тизм капиталистического дохода, получаемо- 
го просто на основании собственности, незави
симо от процесса производства.

«Капитал, приносящий проценты, продол- 
жает оставаться капиталом лишь постольку, 
поскольку данные в ссуду деньги действитель
но превращаются в капитал и поскольку произ
водится излишек, часть которого есть про
цент. Но это не исключает того, что с ним неза
висимо от процесса производства срастается 
свойство приносить проценты... Это уж дело 
заемщика, использовать ли капитал как ка
питал, т. е. фактически привести в действие 
связанное с ним свойство производить приба
вочную стоимость. Оплачивает он в обоих слу
чаях прибавочную стоимость, которая сама по 
себе, в возможности, заключается в товаре— 
капитал» (Марке, там же, стр. 342).

Формы К. Следует различать две формы 
К.: коммерческий К. и банкирский К. Коммер- 
ческим К. называется К., оказываемый друг 
другу функціонирующими капиталистами в по-
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рядке реализации ими своих товаров. Банкир
ский К. называется К., оказываемый денеж
ными капиталистами функционирующим. Ком
мерческий К. совершается за счет занятого 
в производстве капитала, банкирский К. со
вершается за счет свободного, незанятого в 
процессе производства капитала и может быть 
как ссудой капитала, так и ссудой покупатель- 
ных и платежных средств. Если рассматривать 
коммерческий крѳдит изолированно от банкир
скою, то его границы определяются двумя мо
ментами. Во-первых, имеющимися у функцио- 
нирующих капиталистов резервами, гаран
тирующими непрерывность производства на 
случай замедленного обратного притока капи
тала, и, во-вторых, самим этим обратным прито- 
ком. Последний может замедлиться как в ре
зультате застоя в торговле, так и в результате 
падения цен. Обычно то и другое совпадает. 
Отсюда совершенно ясно, что объем коммер
ческою К. бывает различным в разных фазах 
промышленною цикла. Границы банкирского 
К. определяются наличием свободного и вы
свобождающеюся денежного капитала, пред- 
ложением ссудного капитала, его накоплением. 
Коммерческий К. развивается, конечно, не изо
лированно. Он переплетается с К. банкирским. 
Это переплетение имеет большое значение. Оно 
раздвигает границы коммерческою К.—Ком
мерческий К. является основой кредитной си
стемы, к-рая представляет единство коммерче
скою и банкирского К.

Коммерческим крѳдитом осуществляются вза
имные авансирования капиталистов друг дру
гу; эти взаимные авансирования образуют 
собственно основание кредита. Орудием же 
их обращения является вексель, который «об- 
разует основу собственно кредитных денег, 
банкнот и т. д.» (Марке, Капитал, т. III, 
стр. 358).

Банкирский кредит осуществляется глав- 
ным образом банками. Эта «другая сторона 
кредита примыкает к развитию торговли 
деньгами, которое в капиталистическом про
изводстве, конечно, идет параллельно с раз- 
витием товарной торговли» (Марке, там же, 
стр. 359). Торговля деньгами исторически раз
вивалась в разнообразных формах: меняль- 
ного дела, торговли слитками благородныя 
металлов, хранения денег и управления ими, 
совершения займов и выдачи ссуд. Меняльное 
дело и торговля слитками благородных метал
лов, серебра и золота, развиваются уже тогда, 
когда возникают деньги и в различных странах 
складываются хотя бы простейшие денежные 
системы. Разнообразие денежных систем, раз
нообразно монет создаету купцов, ведущих тор
говлю в различных странах, потребность обме- 
нивать деньги одной страны на деньги другой 
страны. Необходимость удовлетворить эту по
требность вызывает к жизни меняльное де
ло, которое Марке называет одним из «есте
ственно возникших оснований современной 
торговли деньгами» (Марке, там же, стр. 285). 
Одновременно с меняльным делом развива
ется торговля слитками серебра и золота, 
являющихся мировыми деньгами. Эта тор
говля сосредоточивается, с одной стороны, в 
руках менял, с другой—в руках ювелиров, 
золотых дел мастеров. Мёнялы в древнем ми- 
ре, менялы и ювелиры в Средние века явля
ются предтечами капиталистическою банки
ра. Из меняльного дела получили развитие 
т. н. разменные банки. Такого рода банки 

существовали уже в древней Греции и Риме. 
Наиболее крупные банкирские дома Средних 
веков (Перручи, Медичи и др.) выросли из 
меняльного дела.

Развитие товарного производства и торговли 
вызывает необходимость в целом ряде технич. 
операций с деньгами. Сюда относятся хранение 
денег, представляющих или необходимый для 
бесперебойного производства торгово-промыш- 
ленных операций резерв покупательных и пла
тежных средств, или временно незанятые 
деньги, или же накопленные и не вложенные 
еще в дело деньги. Хранение денег в условиях 
античного и феодальною хозяйства предста
вляло болыпие трудности, поэтому это хране
ние сосредоточивается в таких местах, где со
здавались наиболыпиѳ гарантии безопасности. 
Хранить деньги можно было у менял, имевших 
специальные хранилища, а также в храмах. 
Хранение денег непосредственно связано с их 
управлением. Хранитель денег превращается 
в кассира промышленников и торговцев. Но 
развитие торговли деньгами является полным 
тогда, когда к указанным функциям присоеди
няется заключение займов, выдача ссуд и т. д.; 
и эти функции постепенно начинают выпол
няться менялами, ювелирами. Не меньшую 
роль в развитии торговли деньгами выполняли 
и храмы. Уже в Вавилонии храмы занимались 
теми операциями, к-рые в своей совокупности 
образуют торговлю деньгами. Такую же роль 
играли храмы в Греции (Эфесский, Самос
ский и др.), монастыри в древней Руси и т. д.— 
Особенно большое развитие получила торговля 
деньгами в Средние века. Если в древности 
основными операциями торговцев деньгами 
являлось меняльное дело и торговля слитками, 
то в Средние века основными операциями 
являются уже заключение займов, выдача 
ссуд. Меняла заменяется и поглощается ростов- 
щиком. Ростовщический капитал имел особо 
большое распространение в Средние века, и 
ростовщичество явилось одной из стадий исто
рическою развития К. Ростовщичество яви
лось характерной формой К. вплоть до 17 в. 
В конце 16 в. и нач. 17 в. возникают уже банки: 
Banco di Rialto в Венеции (в 1587), Casa di 
San Giorgio в Генуе(в 1586), Banco di San Am
brosio в Милане (в 1593), Амстердамский банк 
(в 1609), Гамбургский банк (в 1619). Но толь
ко с организацией Английского банка в 1694 
крѳдит получает новую форму. С этого време
ни начинается история капиталистической кре
дитной системы, возникновение и развитие ко
торой происходили в «яростной борьбе с ро- 
стовщичеством» (см. Банки),

Рьшок ссудных капиталов. Объем К. опреде- 
ляется в конечном счете накоплением ссудного 
капитала. Хотя последнее обусловлено сферой 
производства, но в то же время оно отнюдь 
не совпадает с накоплением действительного 
(реального) капитала. Накопление (предложе- 
ние) ссудных капиталов питается разнообраз
ными источниками, точно так же разнообразны 
каналы направления ссудного капитала. Глав- 
нейшими источниками накопления ссудных ка
питалов являются, во-первых, капиталы денеж- 
ных капиталистов, во-вторых, капиталы функ- 
ционирующих капиталистов и, в-третьих, раз
личною рода доходы. К этим источникам на
копления ссудных капиталов следует еще при
соединить накопление как рёзультат действия 
самой кредитной системы. Капиталы денеж- 
ных капиталистов накапливаются за счет по-
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лучаемых ими доходов. К такого рода капи- 
талистам относятся нѳ только индивидуаль
ные денежные капиталисты, но и различного 
рода финансовые предприятия—банки, финан
совые общества и т. д. К денежный капита- 
листам относятся также т. н. рантье. Доходы де- 
нежных капиталистов слагаются из процен- 
тов, получаемых по оказываемым им ссудам, 
из так наз. учредительского барыша, из дохо
дов по реализации займов и т. д. Размеры этих 
доходов, поскольку источником их является 
прибавочная стоимость, опредѳляются в конеч- 
номсчете производством. Накоплениѳ капита- 
лов денежными капиталистами имеет тенден- 
цию с развитием капиталистическою хозяйст
ва к чрезвычайному росту. Этот рост отобра- 
жает процесс все большого отделения капи
тала собственности от капитала функции, об- 
наруживает загнивание, паразитизм капитали
стической системы хозяйства.

Вторым, имеющим наибольшее значение, ис
точником предложения ссудных капиталов яв
ляются капиталы функционирующих капита
листов, временно высвобождаемые из процесса 
производства. Связь предложения высвобож
дающихся из процесса производства денежных 
капиталов с производством совершенно оче
видна. В то же время движение этого предло
жения отнюдь не совпадает с движением про
изводства. Это предложение бывает максималь- 
ным в фазе депрессии, т. ѳ. тогда, когда про
изводство сужено. В это время наблюдается 
увѳличение предложения ссудных капиталов, 
нѳ могущих найти себе приложѳния. Предло
жение этих капиталов падает до минимума в 
конце подъема и начале кризиса, когда нали
цо избыток, перепроизводство промышленной) 
капитала.

Третьим источником предложения ссуд
ных капиталов являются различного рода 
доходы. Сюда надо отнести прежде всего доходы 
функционирующих капиталистов, т. ѳ. ту часть 
предпринимательского дохода, к-рая предназна
чена не для производства, а для потребления. 
Так как эти доходы потребляются постепенно, 
они в течение известного времени остаются 
свободными .и могут быть использованы как 
ссудный капитал, т. е. могут отдаваться в ссуду. 
Так же могут быть использованы доходы сред
ней и мелкой буржуазии и даже рабочих. До
ходы этих групп, аккумулируемые в банках, 
используются последними как ссудный капи
тал. Масса доходов, могущая быть использо
ванной как ссудный капитал, постоянно ме- 
няется, она наиболее велика в фазе подъема и 
наиболее низка в фазе кризиса. Накоплениѳ 
ссудных капиталов, связанное с этим источни
ком, определяется процессами сферы производ
ства, но оно отнюдь не совпадает с накопле- 
нием действительного капитала. Наоборот, на- 
личие этого источника предложения ссудных 
капиталов свидетельствуѳт о том, что накопле
ниѳ (предложение) ссудных капиталов совер
шается быстрее и более усиленными темпа
ми, чем накопление капитала действительно
го. Возможность использовать все указанные 
источники накопления ссудных капиталов, в 
особенности использовать доходы, в значитель
ной мере определяется их аккумуляцией. С этой 
точки зрения накоплениѳ ссудного капитала 
определяется деятельностью самой кредитной 
(банковской) системы. Развитие кредитной си
стемы обнаруживает, что: «с одной стороны, 
промышленный капиталист нѳ сам „сберегает“

Б. С. Э. т. XXXIV.

свой капитал, а распоряжается чужими сберѳ- 
жениями в количестве, пропорциональном ве- 
личинѳ своего капитала; с другой стороны, де
нежный капиталист делает чужие сбережения 
своим капиталом, а кредит, который оказы- 
вают друг другу капиталисты, занимающиеся 
воспроизводством, и который дает им публика, 
превращает в источник своего частного обога- 
щения» (Марке, Капитал, т. III, 8 издание, 
1936, стр. 450).

Можно различать две основные сферы ис- 
пользования ссудных капиталов. Ссудный ка
питал предоставляется, во-первых, функцио- 
нирующим капиталистам, т. е. направляется 
в различные сферы промышленности, сельского 
хозяйства, торговли и т. д. Здесь ссудный ка
питал превращается в денежный капитал (функ
ціональную форму промышленного капитала) 
и используется как средство производства и 
присвоения прибавочной стоимости. Во-вто- 
рых, ссудный капитал направляется в сферу 
обращения ценных бумаг, обслуживает как 
эмиссию ценных бумаг, так и движение этих 
последних. В этом случае ссудный капитал 
обслуживает авансирование денежного капи
тала, процесс перераспределения прибавочной 
стоимости, процесс централизации денежного 
капитала. Масса ссудного капитала, занятого 
в обращении ценных бумаг, чрезвычайно вели
ка, и чем больше развивается капиталистиче
ское хозяйство, тем большая масса ссудного 
капитала занята в этом обращении. Эпоха им
периализма, особенно в стадии всеобщего кри
зиса капитализма с его загниванием, замедлен
ными темпами развития производительных сил, 
характеризуется чрезвычайным ростом т. н. 
фиктивного капитала, воплощенного в ценных 
бумагах. Масса эмитируемых и циркулирую- 
щих на бирже ценных бумаг достигает колос- 
сальных размѳров, и соответственно увеличи
ваются массы ссудных капиталов, обслуживаю- 
щиѳ оборот ценных бумаг (биржу).

На рынке ссудных капиталов соотношениѳ 
между спросом и предложением ссудных капи
талов определяет уровень процента. Процент 
есть часть прибыли, уплачиваемой заемщиком 
(функционирующим капиталистом) заимодавцу 
(ссудному капиталисту). Доля прибыли, упла
чиваемая в форме процента, постоянно колеб
лется. Разделение прибыли на процент и пред
принимательский доход между ссудным и про- 
мышленным капиталом определяется борьбой, 
конкуренцией между ними. Процент есть часть 
прибыли. Этим определяется верхняя граница 
процента, к-рую процент, как общее прави
ло, достичь не может. Достижение этой , гра
ницы означало бы уничтожение предпринима
тельского дохода. Нельзя точно определить и 
минимального размера процента. Теоретически 
он может опуститься до ноля. Но до этого 
низшего предела процент пасть не может, ибо 
это означало бы уничтожение процента, ста
ло быть, уничтожение. капитала, приносящего 
проценты. Процент устанавливается в преде- 
лах указанного максимальною и минимально
го своего уровня. Уровень процента опре
деляется спросом и предложением ссудного 
капитала. Ссудный процент постоянно колеб
лется и изменяется. Это изменение обусловле
но изменением как предложения, так и спроса 
на ссудный капитал. Изменение же спроса и 
предложения ссудного капитала, как и соот
ношениѳ между ними, определяется процесса
ми сферы производства. Каждая фаза промыш-
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ленного цикла характеризуется определенным 
соотношением между спросом и предложением 
ссудного капитала, соответственно каждая фаза 
цикла характеризуется определенным уровнем 
процента.

В развитии капитализма средний уровень 
процента обнаруживает тенденцию к пониже- 
нию, что обусловливается, во-первых, тенден- 
цией нормы прибыли к понижению и, во-вто- 
рых, изменяющимся соотношением между пред
ложением ссудного капитала и спросом на 
ссудный капитал. Средняя норма прибыли 
образует верхний предел процента; понижениѳ 
этой нормы, естественно, должно вести к по
нижению уровня процента. С другой стороны, 
накопление ссудного капитала совершается 
быстрее накопления действительного капитала, 
т. е. процесса расширенного воспроизводства 
капитала. Рост предложения ссудного капитала 
имеет тенденцию опережать спрос на ссудный 
капитал со стороны реального процесса про
изводства. Отсюда—тенденция средней нормы 
процента к понижению.

К. в ходе цикла. Движение кредита в хо- 
де цикла непосредственно определяется из- 
менениями в предложении и спросе на ссуд
ный капитал и соотношением между тем и 
другим, что в свою очередь обусловливается 
состоянием производства. Каждая фаза про- 
мышленного цикла—кризис, депрессия, ожи
вленно, расцвет — характеризуется особыми 
условиями спроса и предложения ссудного ка
питала. В начале кризиса высвобождениѳ де- 
нежных капиталов из процесса производства 
застопоривается. Доходы различных групп на
селения падают. Ссуженные капиталы застре- 
вают в производстве. Предложение ссудных ка
питалов сокращается. С другой стороны, спрос 
на ссудный капитал увеличивается. Этот спрос 
является гл. обр. спросом не на капитал, а на 
платежные средства. Необходимость расплачи
ваться по старым долгам, трудность реализа- 
ции товаров создают погоню за деньгами. На 
рынке ценных бумаг курс бумаг резко падает, 
все стремятся продать их, превратить в деньги, 
но никто их не покупает. Необходимость ли- 
квидации старых сделок усиливает денежное 
стеснение, увеличивает спрос на деньги, в то 
же время предложение денег на рынке цен
ных бумаг резко сокращается. Сокращающееся 
предложение и усиливающийся спрос обусло
вливавъ повышение ссудного процента. Во вре
мя кризиса процент достигает своего максиму
ма. Кризис проявляется в сфере К. во всеоб
щей погоне за платежными средствами, в по- 
вышении процента, в роете банкротств, в со- 
кращении банковских вкладов и соответственно 
в сокращении активных операций, в падении 
курсов ценных бумаг, в сокращении их эмис- 
сий и т. д. Денежный кризис, будучи проявле- 
нием экономич. кризиса в сфере К. и денежного 
обращения, в свою очередь обостряет течение 
экономич. кризиса. Описанное нами положе
ние характерно для начала кризиса («краха»). 
В дальнейшем, в течение кризиса, реализация 
товаров хотя и затруднена, но все же она про
исходит; вместе с этим начинается медленное 
высвобождениѳ денежного капитала. Предло
жение ссудного капитала начинает увеличи
ваться. В то же время начинает ослабляться 
спрос на ссудный капитал. Ликвидация старых 
долгов так или иначе производится в огромной 
части посредством банкротств. Более слабые 
капиталистические предприятия гибнут. В то 

же время продолжающееся во время кризиса 
сокращение производства и торговли ослабляет 
спрос на ссудный капитал. Острая фаза кризиса 
проходит, и процент начинает обнаруживать 
тенденцию к падению.

Рост предложения ссудных капиталов как 
результат высвобождения денежного капита
ла из процесса производства и бездеятель- 
ности промышленного капитала усиливается 
во время депрессий. В то же время получает 
большое развитие коммерческий кредит за 
счет образующихся у функционирующих ка- 
питалистов, устоявших после ударов краха, 
свободных денежных резервов. Спрос на ссуд
ный капитал невелик. Ссудный процент еще 
более падает и доходит до своего минимума. 
В фазѳ оживления процесс производства начи
нает, сначала медленно, потом все быстрее, уве
личиваться. Втягиваниѳ денежного капитала 
в процесс производства усиливается. Свобод
ные резервы функционирующих капиталистов 
относительно сокращаются. Спрос на ссудный 
капитал возрастает как со стороны произ
водства, так и со стороны рынка ценных бумаг, 
на к-ром заметается рост эмиссии, курсов цен
ных бумаг и их оборота. Предложение ссуд
ных капиталов так же велико, но темп его ро
ста отстает от темпа роста спроса на ссудный 
капитал. Процент обнаруживает тенденцию к 
повышению.

В фазѳ расцвѳта производство увеличивает
ся и вместе с тем увеличивается спрос на ссуд
ный капитал. Большие барыши и иллюзии 
блестящих перспѳктив кружат головы. Разви
вается грюндерство. Усиливается спекуля- 
ция. Все прибегают к кредиту, так как гос- 
подствует уверенность в «вечном благополу- 
чии». Растет и предложение ссудных капиталов. 
Кредитная система мобилизует все свободные 
средства и этим еще больше форсирует подъем. 
Но как бы ни велико было предложение ссуд
ных капиталов, оно не в состоянии угнаться за 
спросом на ссудный капитал, вызываемый тем, 
что капиталистическое производство уже начи
нает выходить за пределы своих капиталисти
ческих границ. Наступает финансовое напря
женно. Ослѳпленному ростом производства 
буржуа кажется, что хорошие дела могли бы 
продолжаться бесконечно, но препятствием слу- 
жит нѳдостаток ссудных капиталов. Близит
ся крах, который кажется кризисом недостатка 
ссудных капиталов, хотя в действительности 
этот недостаток есть не что иное, как отобра
женіе факта избытка действительного капита
ла, факта перепроизводства. Неизбежно насту
пает крах, во время которого процент повы
шается до своего максимума.

Движение К. в цикле обусловливается про
цессами, совершающимися в сфере производ
ства, но в то же время К. является активно 
действующим фактором движения цикла. Когда 
кривая развития идет вверх, К. интенсифици- 
рует оживление и подъем, раздвигает произ
водство за пределы платежеспособного спроса, 
форсирует пропесс производства. Когда кри
вая движения производства начинает падать, 
К. усиливает трудности и выступает как фак- 
тор обострения кризиса. К. является, т. о./ 
фактором, форсирующим развитие капитали
стического хозяйства, но в то же время является 
величайшим очагом кризиса. К. чрезвычайно 
обостряет основное противоречие капиталисти
ческого хозяйства, общественный характер 
производства и частный характер присвоенія.
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Роль К. в капиталистической производстве. 

Характеризуя роль капиталистического креди
та, Марке подчеркивает следующие моменты: 
1) К. обслуживает процесс уравнения нормы 
прибыли, обслуживает движение этого урав
нения, 2) К. сокращает издержки обращения, 
3) К. делает возможным развитие акционерных 
обществ и, наконец, 4) К. ускоряет развитие 
производительныя сил и вместе с тем увели- 
чивает элементы распадения капиталистич. 
способа производства. Уравнение нормы прибы
ли (см. Прибылъ) является одной из важнейших 
закономерностей капиталистического способа 
производства. Одним из факторов, способству- 
ющих этому уравнению, является подвижность 
капитала, легкость перенесения его из одной 
сферы хозяйства в другую. Подвижность же 
капитала предполагает «развитие кредитной 
системы, которая концентрирует в руках от
дельных капиталистов неорганизованную массу 
свободного общественного капитала» (Марке, 
Капитал, т. III, 8 изд., 1936, стр. 177).

К. сокращает издержки обращения. Такое 
сокращение является прежде всего результа- 
том сбережения денег. Денежное обращение яв
ляется непроизводительными издержками об
ращения, эти издержки очень велики, посколь
ку деньги обладают стоимостью. Сокращение 
издержек денежного обращения достигается 
следующим: во-первых, благодаря кредиту для 
большей части сделок необходимость денег вов
се отпадает. К. делает возможным ликвидацию 
платежных обязательств без посредства денег, 
путем компенсации взаимныя требований (см. 
Расчетные палаты). Чем более развит К., тем 
большая масса сделок ликвидируется путем 
безналичныя расчетов. Во-вторых, К. увели- 
чивает скорость оборота средств обращения, что 
является результатом, с одной стороны, раз
вития банковской техники, а с другой,—ре
зультатом ускорения, благодаря К., товарного 
обращения. К. ускоряет оборот денег. Благо
даря К., т. о., один и тот же и даже возрастаю- 
щий оборот товаров обслуживается меныпим 
количеством денег. К. делает ненужными для 
большей части сделок деньги, а в той же мере, 
в какой сохраняется наличный оборот, он спо- 
собствует его обслуживанию меныпим количе
ством денег. Наконец, в-третьих, К. делает 
возможным замену денег бумажками. На осно
ве К. создаются разнообразные кредитные до
кументы, к-рые в циркуляции заменяют день
ги, выполняют функции средств обращения. 
В развитом капиталистическом хозяйство даже 
при наличии металлического обращения коли
чество металла, активно циркулирующаго, со
вершенно ничтожно. Паличный оборот обслу
живается почти исключительно кредитными 
орудиями обращения (см. Банкноты, Чек). Си
стема К., приводя к значительному сужению 
объема денежного обращения, устраняя в зна
чительной мере потребность в металлических 
деньгах, экономизируя средства обращения, 
тем не менее не в состоянии преодолеть своей 
монетарной основы. «Превращение кредитной 
системы в монетарную систему неизбежно» 
(Марке, там же, стр. 506—507), что особенно 
остро дает себя знать во время кризисов.

К. играет огромную роль в процессе концен- 
трации капитала, являясь ее мощным рычагом. 
«Вместе с капиталистическим производством 
развивается совершенно новая сила—кредит; 
вначале он потаенно прокрадывается как скром
ный пособник накопления, посредством неви- 

димых нитей стягивает в руки индивидуальных 
или ассоциированных капиталистов денежные 
средства, большими или меньшими массами 
рассеянные по поверхности общества; но вскорѳ 
он становится новым и страшным орудием в 
конкурентной борьбе и в конце концов пре
вращается в колоссальный социальный меха- 
низм для централизации капитал ов» (Марке, 
Капитал, т. I, 8 изд., 1936, стр. 534).

С развитием капитализма и ростом концен- 
трации развиваются новые формы капиталисти- 
ческих предприятий, т. н. акционерные общест
ва (см.). Кредит же и кредитная система обра- 
зуют «главную основу постепенного превраще- 
ния капиталистических частных предприятий 
в капиталистические акционерные общества» 
(Марке, Капитал, т. III, стр. 391—392). Раз
витие же акционерных предприятий означает, 
во-первых, колоссальное расширение размеров 
предприятий и, во-вторых, придает капиталу 
непосредственно общественную форму. Таким 
образом, осуществляется упразднение капитала 
как частной собственности в границах самого 
капиталистического способа производства. Но 
это обобществление является только формаль- 
ным, а не по содержанию, ибо распределениѳ 
остается частным. Поэтому акционерные обще
ства являются наиболее совершенным методом 
утверждения господства монополистов и финан
совой олигархии.

К. в эпоху империализма. В эпоху империа- 
лизма значение кредита чрезвычайно возра- 
стает и вместе с тем, соответственно услови- 
ям монополистического капитализма, изменя- 
ется роль кредита. Возрастайте значения К. 
непосредственно определяется той новой ролью, 
которую играют банки в эпоху империализ
ма. Развитие кредита, как уже указывалось, оз
начает отделение капитала собственности от 
капитала функции. «Капитализму вообще свой
ственно отделение собственности на капитал 
от приложения капитала к производству, от
деление денежного капитала от промышленной^ 
или производительного, отделение рантье, жи- 
вущего только дбходом с денежного капитала, 
от предпринимателя и всех непосредственно 
участвующих в распоряжении капиталом лиц. 
Империализм или господство финансового ка
питала есть та высшая ступень капитализма, 
когда это отделение достигает громадных раз
меров» (Ленин, Соч., т. XIX, стр. 118).

К. проникает во все сферы народного хозяй
ства. К. охватываются все отрасли народного 
хозяйства, не только крупные, но и мелкие и 
мельчайшие предприятия, не только промыш
ленные, но и сельско-хозяйственные, не только 
в городе, но и в деревне; в кредитные отношения 
вовлекаются все слои населения, не только 
крупные и средние капиталисты, но и мелкие 
и мельчайшие самостоятельные производители. 
О роете, объемѳ и размере К. можно судить 
по росту банковских операций, хотя в них от
ражается далеко не вся совокупность кредит
ные отношений. В Англии учетно-ссудные опе
рации акционерных банков составляли в 80-х гг. 
19 в. 300—400 млн. ф. ст., в настоящее время 
эти операции достигают суммы в 1.300—1.500 
млн. ф. ст. Учетно-ссудные операции нацио- 
нальных банков США в 70-х гг. 19 в. состав
ляли 800—900 млн. долл. В настоящее время 
эти операции достигают 13.000—15.000 млн. 
долл. Такой же рост банковских операций на
блюдается и в других странах. Раньше К. охва
тывая гл. обр. оптовую торговлю, переход
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товаров от промышленников к оптовый тор- 
говцам. Теперь он опосредствует не только пе- 
реход товаров от оптового торговца к рознич
ному, но и переход товаров к потребителю. 
В развитых капиталистических странах, как, 
напр., Англии и США, розничный оборот в зна
чительной своей части—70—80%—совершается 
посредством чеков. Широкое развитие т. н. 
продаж в рассрочку, достигших в 1926—28 в 
США более 20% всего розничного оборота, сви- 
детельствует о глубокой проникновении К. в 
сферу розничной торговли, причем кредита не 
только краткосрочно™, но и средне- и долго
срочно™. О роете кредитных отношений мож
но судить по операциям расчетных палат. Обо
роты расчетных палат Лондона составляли в 
1871—80 5.411 млн. ф. ст. в среднем в год, 
в 1891—1900—7.501 млн. ф. ст., а в 1926—35— 
38.756 млн. ф. ст. в среднем в год. Обороты 
Нью-йоркской расчетной палаты составляли 
в 1871—80 27.628 млн. долл. в среднем в год, 
в 1891—1900—36.712 млн. долл., а в 1926—35— 
278.268 млн. долл. в среднем в год. Обороты 
германских расчетных палат в 1885—94 соста
вляли 16.277 млн. марок в среднем в год, в 
1895—1904—27.874 млн. марок, а в 1926—35— 
86.504 млн. марок в среднем в год.

К. все более и более концентрируется в бан
ках, а в результате колоссальной концентра
ции банков (см.) все бблыпая часть банковского 
К. сосредоточена в банковских монополиях. 
В Англии в пяти крупнейших банках сосредото
чено ок. 75% вкладов всех банков. В Германии 
в четырех крупнейших берлинских банках со
средоточено 65—68% вкладов всех банков. Во 
Франции три крупнейших депозитных банка 
распоряжаются 60—65% вкладов всех коммер- 
ческих банков.

«С концентрацией капитала и ростом оборо- 
тов банков изменяется коренным образом их 
значение. Из разрозненных капиталистов скла
дывается один коллективный капиталист. Ведя 
текущий счет для нескольких капиталистов, 
банк исполняет как будто бы чисто техниче
скую, исключительно подсобную операцию. 
А когда эта операция вырастает до гигантских 
размеров, то оказывается, что горстка монопо- 
листов подчиняет себе торгово-промышленные 
операции всего капиталистического общества, 
получая возможность—через банковые связи, 
через текущие счета и другие финансовые опе
рации — сначала точно узнавать со- 
стояниѳ дел у отдельных капиталистов, затем 
контролировать их, влиять на них по
средством расширения или сужения, облегче
нна или затруднения кредита и наконец в с ѳ - 
цѳло определять их судьбу, определять 
их доходность, лишать их капитала или давать 
возможность быстро и в громадных размерах 
увеличивать их капитал и т. п.» (Ленин, 
Соч., т. XIX, стр. 97).

Вместе с тем все бблыпая часть банковского 
К. предоставляется промышленным монопо- 
лиям. Крупные К. (от 500 тыс. марок и выше) 
четырех германских гросбанков составляют 
ок. 60% всех оказываемых ими К. Это является 
отображением факта сращивания банковского 
и пром. капитала, возникновения и господства 
финансового капитала. В связи с этим изме
няется как характер операций, так и связь 
кредитных учреждений с промышленным или 
производительным капиталом. «Основной и 
первоначальной операцией банков является по
средничество в платежах. В связи с этим банки 

превращают бездействующий денежный капи
тал в действующий т. ѳ. приносящий прибыль, 
собирают все и всяческиѳ денежные доходы, 
предоставляя их« в распоряжение класса капи
талистов. По мерѳ развития банкового дела и 
концентрации его в- немногих учреждениях 
банки перерастают из скромной роли посредни- 
ков в всесильных монополистов, распоряжа
ющихся почти всем денежным капиталом всей 
совокупности капиталистов и мелких хозяев, 
а также большею частью средств производства 
и источников сырья в данной стране и в целом 
ряде стран» (Ленин, там же, стр. 93). Соот- 
ветственно изменяется и метод работы кредит
ных учреждений. Все бблыпую и бблыпую 
часть своих ресурсов банки используют для 
операций с ценными бумагами. В условиях ро
ста концентрации производства и банков и об
разования монополий, в условиях сращивания 
банковского и промышленного капитала и 
господства финансового капитала колоссально 
возрастает роль К. как орудия централизации 
капитала, усиления эксплоатации широких 
народных масс, экспроприации мелких и сред
них собственников, угнѳтения колоний и полу- 
зависимых стран, империалистической полити
ки захватов и порабощения более слабых стран 
как средства усиления могущества и гнета фи
нансовой олигархии.

К. и смена общественно-экономически? фор- 
маций. Капиталистический' и докапиталисти
ческий К., как ссудный, так и ростовщический 
капитал играют немалую роль в процессе пе
рехода от одной общественно-экономической 
формации к другой. Ростовщичество,—говорит 
Марке,—«с одной стороны,... разрушает иунич- 
тожает античное и феодальное богатство и ан
тичную и феодальную собственность. С другой 
стороны, оно разрушает и разоряет мелкокре
стьянское и мелкобуржуазное производство, 
коротко говоря, все формы, при которых про
изводитель еще является собственником своих 
средств производства» (Марке, Капитал, 
т. III, 8 изд., 1936, стр. 527). Этим самым ро
стовщичество уничтожает формы собственности, 
на которых покоится феодальное общество.— 
Одновременно ростовщичество создает денеж
ную собственность независимо от землевладе- 
ния и, разоряя мелких производителей, прѳ- 
вращает их в наѳмных рабочих. Этим самым ро
стовщичество «является мощным рычагом в 
процессе образования предпосылок для про
мышленного капитала» (Марке, там же, 
стр. 539),

Но, уничтожая феодальные формы собствен
ности и содействуя созданию предпосылок ка
питалистического хозяйства, ростовщичество 
само по себе не изменяет способа производства. 
Оно лишь обостряѳт противоречия феодального 
общества, но не преодолевает их, а только раз- 
вивает в новой формѳ. Борясь с народниче
скими предрассудками в оценкѳ кредитной 
системы, Ленин подчеркивал: «Торговый и 
ростовщический капитал всегда исторически 
предшествуют образованию промышленного 
капитала и логически являются необходи
мы м условием этого образования..., но сами по 
себе ни торговый, ни ростовщический капитал 
не составляют еще достаточного условия 
для возникновения промышленного капитала 
(т. е. капиталистического производств а)» 
(Ленин, Соч., т. III, стр. 133—134). Харак
теризуя значение ростовщичества в процессе 
смены феодализма капитализмом, Марке писал:
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«При всяких докапиталистических способах 
производства ростовщик играет революціонную 
роль лишь постольку, поскольку он разрушает 
и уничтожает формы собственности, на прочном 
базисе и непрерывной воспроизводстве которых 
в одной и той же форме покоится политический 
строй страны. При азиатских формах ростов
щичество может существовать очень долго, не 
вызывая ничего иного, кроме экономического 
упадка и политической коррупции. Лишь там 
и тогда, где и когда имеются в наличности 
остальные условия капиталистического способа 
производства, ростовщик является одним из 
орудий, созидающих новый способ производст
ва, разоряя, с одной стороны, феодалов и мел- 
ких производителей, централизуя, с другой сто
роны, условия труда и превращая их в капитала 
(М ар к с, Капитал, т. III, стр. 528). Значитель
на роль К. в переходе от капитализма к социа- 
лизму. Капиталистический К. утверждает и 
укрепляет частную собственность, но в то же 
время придает ей общественную форму. Цент
рализуя денежный капитал, способствуя созда- 
нию и развитию акционерных обществ и капи
талистических монополий, К. «отрицаете част
ную собственность, но совершает это в грани
цах капиталистического способа производства.

В акционерных обществах,—говорит Марке,— 
«капитал, который сам по себе покоится на об- 
щественном способе производства и предпола- 
гает общественную концентрацию средств про
изводства и рабочих сил, получает здесь непо
средственно форму общественного капитала 
(капитала непосредственно ассоциированных 
личностей) в противоположность частному ка
питалу, а его предприятия выступают как об
щественные предприятия в противоположность 
частным предприятиям. Это—упразднение ка
питала, как частной собственности в границах 
самого капиталистического способа производ
ства» (Марке, там же, стр. 388).

Способствуя максимальной централизации 
капитала, укрепляя и усиливая господство 
крупнейших капиталистов, финансовой олигар- 
хии, К. совершает это путем разорения отдель
ных капиталистов, путем экспроприации част
ной собственности. «Эта экспроприация в пре
делах самой капиталистической системы выра
жается в антагонистической форме, в форме 
присвоения общественной собственности не
многими; а кредит все больше придает этим 
немногим характер чистых баловней судьбы» 
(Марке, там же, стр. 391). К. форсирует про
цесс развития капиталистического хозяйства, 
но вместе с тем обостряет его противоречия, 
усиливает элементы его распада. «Кредитная 
система ускоряет материальное развитие про- 
изводительных сил и создание мирового рынка, 
доведение которых как материальных основ 
новой формы производства до известной степе
ни развития и составляет историческую задачу 
капиталистического способа производства. Вме
сте с тем кредит ускоряет насильственные взры
вы этого противоречия, кризисы, и тем самым 
усиливает элементы разложения старого спосо
ба производства» (Марке, там же, стр. 392).

К. играет важную роль в процессе создания 
предпосылок нового социалистического обще
ства не только путем развития производитель- 
ных сил, но и посредством удаления капитали
ста из сферы производства, обобществления 
производства и организации в лице банковской 
системы формы общественного счетоводства и 
распределения средств производства. Первое 

особенно ярко обнаруживается в акционерных 
обществах. «В акционерных обществах,—гово
рит Марке,—функция отделена от собственно
сти на капитал, следовательно, и труд совер
шенно отделен от собственности на ’Средства 
производства и на прибавочный труд. Это — 
результат высшего развития капиталистическо
го производства, необходимый переходный 
пункт к обратному превращению капитала в 
собственность производителей, но уже не в ча
стную собственность разъединенных произво
дителей, а в собственность ассоциированных 
производителей, в непосредственную общест
венную собственность. С другой стороны, ак
ціонерные общества—переходный пункт к пре
вращению всех функций в процессе воспроиз
водства, до сих пор еще связанных с собствен
ностью на капитал, в простые функции ассо
циированных производителей, в общественные 
функции» (Марке, там же, стр. 388—389). Эти 
процессы особенно сильно развиваются в усло
виях империализма, когда концентрация про
изводства доходила до огромных размеров, 
когда акционерная форма становится формой 
гигантских монополий.

«Капитализм,—говорит Ленин,—в его им- 
периалистской стадии вплотную подводит к са
мому всестороннему обобществлению произ
водства, он втаскивает, так сказать, капитали
стов, вопреки их воли и сознания, в какой-то 
новый общественный порядок, переходный от 
полной свободы конкуренции к полному обоб
ществлению» (Ленин, Соч., т. XIX, стр. 89).

Второе обнаруживается в банковской систе- 
ме особенно тогда, когда банки превращаются 
во всеобщих монополистов, распоряжающихся 
большей частью средств производства. «Бан
ковое дело,—говорит Марке,—несомненно, со-' 
здает форму общего счетоводства и распределе
ния средств производства в общественном мас- 
штабе, но только форму» (Марке, Капитал, 
т. III, стр. 536). Но в это же время К. дово- 
дит до крайнего обострения противоречие меж
ду общественным характером производства и 
частным характером присвоения, развивая его 
в новой форме. «Производство становится об
щественным, но присвоение остается частным» 
(Ленин, Соч., т. XIX, стр. 89). К. крайне 
обостряет противоречие между собственностью 
и функцией и развиваѳт его на новой основе. 
Создание «коллективных» предприятий, как 
любят называть акціонерные общества буржу
азные экономисты, развитие на этой основе 
монополий означает на деле усиление эксплоа- 
тации и рост нищеты. Точно так же и органи
зация общественного счетоводства и распреде
ления средств производства является только 
формальной. «По содержанию своему это 
распределение средств производства совсем не 
„общее", а частное т. е. сообразованное с ин
тересами крупного—и в первую голову круп- 
нейшего, монополистического—капитала» (Л е - 
н и н, там же, стр. 99).

Таким образом, К. сам по себе не изменяет 
капиталистического способа производства. Со- 
циалистическиѳ производственные отношения 
не создаются и не вызревают в недрах капита
лизма подобно тому, как вызревают капитали- 
стические отношения в недрах феодального 
строя. Построение социализма возможно лишь 
путем революционного преобразования капи
тализма в социализм. Только тогда, когда в ре
зультате революции свергается власть капи
талистов и устанавливается диктатура рабочего
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класса, когда уничтожается частная собствен
ность на средства производства, когда уничто
жается возможность превращения средств про
изводства в капитал, крѳдит и кредитная систе
ма, в корне преобразованная и приспособлен
ная к интересам социализма, служат одним из 
орудий социалистического строительства. «Не 
подлежит, наконец, никакому сомнению,—пи
сал Марке,—что кредитная система послужит 
мощным рычагом во время перехода от капита
листического способа производства к способу 
производства ассоциированного труда,—одна
ко лишь как один из элементов в связи с дру
гими великими органическими переворотами 
в самом способе производства» (М а р к с, Ка
питал, т. III, 8 изд., 1936, стр. 537).

Буржуазные и ревпзионистскпе теории К. 
Теорий К. в буржуазной политической эконо- 
мии довольно много, но в основе их лежат об- 
щие им исходные положения, к-рые предопре- 
деляют их «научную» значимость и социально- 
политическое содержание. Эти общеисходные 
положения могут быть сведены к следующему. 
В противоположность Марксовой теории, к-рая 
рассматривает К. (как и другие категории по
литической экономии) как исторически опре- 
делейное производственное отношение, бур
жуазная политическая экономия рассматри
вает К. только как особый вид обращения, как 
простую сделку ссуды. Одни, напр. Торнтон, 
Мак-Келлок, Сей, Гильдебранд, Лексис и др., 
сущность кредитной сделки усматривавъ в «до
верни»; другие, как Книс, Вагнер, Туган-Ба- 
рановский и пр., основным признаком сделки 
ссуды считают отсрочку возврата эквивалента; 
третьи, как Чупров, для характеристики сдел
ки ссуды соединяют оба указанных признака; 
четвертые, как Рошер, Зелигман и др., сущ
ность кредитной сделки усматривают в передаче 
ценностей во временное пользованиѳ и т. д. 
В противоположность Марксовой теории, бур
жуазная наука рассматривает кредит не как 
историческую категорию, акак категорию, оди
наково свойственную различным хозяйствен- 
ным формациям. Таким образом, кредит пре
вращается в бессодержательную форму, чем 
затушевывается специфическое содержание ка
питалистического кредита. Подобная постанов
ка проблемы кредита предопределяет аполо
гетическое отрицание паразитизма капитали
стической собственности и увековечение капи
талистического способа производства.—В бур
жуазной политической экономии можно наме- 
тить два основных направления, проходящих 
через всю историю экономической мысли, отли
чающихся друг от друга различной трактовкой 
функций, роли и значения К. К числу сторон- 
ников первого направления принадлежат Д. С. 
Милль, Вагнер, Книс, Лексис и др. Общим для 
них является мнение, что кредит представляет 
пассивный элемент хозяйственной системы, 
кредит не вносит никакой качественно новой 
характеристики в экономику страны, кредит 
не оказывает и не может оказывать актив- 
ного воздействия на процесс производства, и 
накопление денежного капитала полностью 
совпадает с накоплением действительного ка
питала. Такая трактовка К. упрощает действи- 
тельность, затушевывает ряд специфических 
особенностей капиталистической системы хо
зяйства. Отрицание активного воздействия К. 
на хозяйственную жизнь ведет к затушевыва- 
нию той роли кредитной системы, которую 
она играет в эпоху империализма (см. Импе

риализм), затушевывает роль кредита в обо- 
стрении противоречий, в загнивании капита
лизма, скрывает паразитизм капиталистиче
ской системы и капиталистической собствен
ности. Антинаучный характер этой теории 
вскрывается порочностью исходных положения 
и противоречием с действительностью. К тео- 
ретикам второго направления, господствую
ще™ в современной буржуазной науке, при
надлежат Джон Ло, Мак Леод, Коклен, в но- 
вейшее время—Шумпетер, Ган; на этих пози- 
циях стоит почти вся весьма -обильная англо- 
американская литература. Сторонники этого 
направления исходят из примата обращения. 
По их мнению, движение К. совершенно неза
висимо от процесса производства; наоборот, 
процессы сферы производства полностью обус
ловливаются движением К., который обладает 
творческой силой, ибо К. «создает капитал». 
Кризисы, по мнению большинства теоретиков 
этого направления, отнюдь не являются не- 
избежными, вытекающими из имманентно при- 
сущих капитализму противоречий. Кризисы 
являются результатом действия К.: неправиль
но™ направления К., неправильной дисконт
ной политики, чересчур либеральной, допу
скающей чрезмерную кредитную экспансию, 
или же, наоборот, чересчур жесткой дефляци- 
онной кредитной политики и т. д. Если все же 
кризис наступает, с ним можно бороться, его 
можно ликвидировать мерами кредитно-денеж
ной политики. Направлѳниѳ кредитной поли
тики определяется банками, стало быть, те- 
чениѳ хозяйственной конъюнктуры в значи
тельной степени зависит от действий руководи
телей банков. При надлежащей кредитно-де
нежной политике «бескризисное хозяйство», как 
выражается Ган, перестает быть утопией.

Если представители первого направления не 
понимают специфических закономерностей К., 
его значения как активно действующего фак
тора, то представители второго направления не 
понимают, что специфичность К., его актив
ность; предопределена и обусловлена сферой 
производства. Порочность и никчемность этих 
теорий неоднократно подтверждались действи
тельностью. Всякий кризис и особенно миро
вой экономический кризис 1929 наглядно де- 
монстрировал ничтожество теоретических за
клинателей погоды, «фокусников обращения». 
Все эти идеи смыкаются с апологетическими 
теориями «организованного капитализма».

Приход к власти фашистов — террористиче
ской диктатуры наиболее реакционных слоев 
финансового капитала—наглядно показал, что 
буржуазные теории кредита, «переработанные» 
фашистскими теоретиками, являлись средст
вом демагогического обмана широких слоев 
мелкой буржуазии. Посвященная кредитный 
проблемам литература, вышедшая в Германии 
после прихода к власти Гитлера, не блещет ни 
новизной, ни оригинальностью. Теоретическиѳ 
изыскания современных руководителей банков- 
ского дела в Германии (председателя союза гер- 
манских банкиров Фишера и председателя 
Рейхсбанка Шахта) сводятся к беспардонной 
апологетике капиталистического строя, аполо- 
гетике современного К. и банков, оправданию 
банковских монополий, обоснованию необхо
димости оказывать кредитную помощь гл. обр. 
крупному капиталу и промышленным монопо- 
лиям, оправданию тесных связей банковскихъ 
промышленных монополий, оправданию власти 
финансового капитала и финансовой олигархии.



685 КРЕДИТ 686
До прихода к власти фашисты пытались 

создать «новые теории» К., научная значимость 
к-рых стояла на том же уровнѳ, как и общиѳ их 
«теоретические» концепции; служебная цель 
этих «теорий» заключалась в стремлении при
влечь на свою сторону массы городской мел
кой буржуазии и крестьянства, задавленные 
тяжелой задолженностью и высокими процен
тами. В бедствиях народных масс Германии 
эта «теория» пыталась обвинить только ссуд
ный капитал; подобным демагогическим путем 
фашисты стремились разжечь шовинизм, рас
чистить почву для политики экспансии и ми
литаризма.

Сущность фашистской, спозволѳния сказать, 
«теории» К., сформулированной одним из «тео- 
ретиков» фашизма Федером, весьма проста. Он 
представляет капиталистическое хозяйство ли- 
шенным противоречий, а классовую борьбу— 
измышлением досужей фантазии. Ссудный ка
питал как «разрушающий» демагогически про
тивопоставляется промышленному капиталу 
как «творческому», «созидающему». Так как 
интересы финансовой олигархии требовали от
каза от платежей по заключенным займам на 
основе репарационной системы, то главный 
демагогическим лозунгом фашизма являлся 
призыв к освобождению от «процѳнтного раб
ства», что должно разрешить все трудности хо
зяйства. Этим лозунгом, заимствованным из 
арсенала срѳднѳвѳковых схоластов, фашизм 
демагогически одурачивая городскую и дере
венскую мелкую буржуазию, разоренную по- 
слевоенной инфляцией и страдающую под тя
жестью долгов.

Кредитная практика очень скоро обнаружи
ла, что единственным назначением, к-рое имела 
фашистская «теория» кредита, являлся обман 
широких народных масс. Поэтому неудивитель
но, что к моменту провѳдения реформы банков
скою дела(в конце 1934), к-рая еще более уси
лила банковские монополии и власть финансо
вою капитала, прокламированная ранеѳ «тео
рия» К. вместе с ее выразителем была сдана в 
архив. «Теоретиками» фашистского К. стано
вятся Фишер, Шахт и др., отбросившиѳ феде- 
ровский хлам и откровенно, без всякихмаски- 
ровок, защищающие интересы финансовой оли
гархии, проводящие политику еще большого 
закабаления мелкой буржуазии, еще большей 
эксплоатации рабрчего класса, использующиѳ 
все рычаги кредитною аппарата для осущест- 
вления военных замыслов фашизма.

Оппортунистическая ревизия марксистской 
теории К. была особенно полно развитаР. Гиль- 
фердингом. То, что позднее писали бр. Нель- 
тинги, Браунталь, Нафталиидр. представите
ли ревизионизма, являлось лишь дальнейшим 
пѳрепевом идей Гильфердинга. Теория креди
та Гильфердинга связана со всей его меновой 
концепцией, с его теорией стоимости и денег. 
Категория ссудного капитала в том смысле, 
как его понимает Марке, отсутствует в теории 
Гильфердинга. Ссудный капитал, по Гильфер- 
дингу, есть просто денежный капитал, и обо
собленное существование ссудного капитала яв
ляется случайностью. Смешивая ссудный капи
тал с деньгами, Гильфердинг процесс накопле- 
ния ссудного капитала отождествляет с на
коплением денег золотых и кредитных. По 
Гильфердингу, объем К. определяется золо
тыми запасами; расширение золотых запасов 
как результат возрастающей добычи золота, 
сосредоточие этих запасов в центральных бан- 

ках и ограничѳние функций золота ролью ре
зерва—делает возможным для центрального 
банка самостоятельно и произвольно опреде- 
лять объем К. А так как объемом К. и его на- 
правлением определяются судьбы производства, 
то Гильфердинг делает вывод, что от банков за
висит течение производства, а денежные кри
зисы вовсе не обязательны и могут быть пред
отвращены. По Гильфердингу, банки принадле- 
жат к тем капиталистическим предприятиям, 
деятельность к-рых планомерно организуется. 
Теория кредита Гильфердинга является одной 
из исходных предпосылок его апологетической 
теории «организованного капитализма». Банки, 
по мнению Гильфердинга, полностью господ- 
ствуют над промышленностью. Отсюда логи
чески вытекает возможность через кредитную 
систему уничтожить кризисы и создать «орга
низованный капитализм». Враждебная марк
сизму-ленинизму теория «организованного ка
питализма», являясь одной из «теорѳтичѳских» 
основ троцкистско-зиновьѳвской банды и ее 
правых пособников, стала знаменем их борь
бы с социализмом за реставрацию капитализ
ма в СССР.

По мнению Браунталя, размеры денег и К. 
для всего хозяйства определяются в конечном 
счете центральным банком, и в этом заключается 
решающая роль этих банков для всего произ
водственною процесса. По мнению Нельтин- 
гов, течение конъюнктуры определяется цен
тральным банком, к-рый посредством регули- 
рования К. контролирует конъюнктуру. Извра- 
тив, т. о., Марксову тѳорию К., Гильфердинг и 
его последователи в лагере ревизионизма выдви
нули теорию «мирного врастания капитализма 
в социализм» путем простого захвата «шести 
берлинских банков». Таким образом, ревизио- 
нистскиѳ извращения теории кредита Р. Гиль- 
фердингом, К. Реннером и др. реакционными 
теоретиками социал-демократии служили обо- 
снованием предательской теории мирного «вра
стания» капитализма в социализм через «со- 
циализацию обращения».

Литп.: M аркс К., Капитал, т. III, отдел V, 8 изд., 
[M.], 1936; его же, Теории прибавочной стоимости, 
т. III, гл. VII, 4 изд., [M.—Л.], 1936; его же, Глава 
о деньгах, в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. IV, 
[М.], 1935; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, в кн.: 
Марке К. и Энгельс Ф., Соч., т. XIV, М. —Л., 
1931; Ленин В. И., Соч., 3 изд., т. XIX («Империа- 
лизм, как высшая стадия капитализма»); т. XXI («Гро
зящая катастрофа и как с ней бороться», «К пересмотру 
партийной программы»); Справочник ко 2 и 3 изданиям 
Соч. В. И. Ленина, [М.—Л.], 1935 (см. слова: Кредит, 
Банки, Финансовый капитал); Сталин И., Об основах 
ленинизма, в его кн.: Вопросы ленинизма, 10 изд., [М.], 
1936; его же, Политический отчет Центрального коми
тета XVI Съезду ВКП(б), там же; Ри к а р д о Д., Нача
ла политической экономии и податного обложения, Соч., 
т. II, гл. XXVII, [М., 1935]; его же, Экономическиѳ 
памфлеты, пер. с англ., [М., 1928]; Милль Д. С., 
Основания политической экономии, пер. и примеч. 
Н. Г. Чернышевского, СПБ, 1909, книга 3, гл. VII—XIII, 
XXIII, XXIV; Бунге Н., Теория кредита, Киев, 
1852; Косинский В. А., Учреждения для мелкого 
кредита в Германии, их история в связи с некоторы- 
ми сторонами экономической жизни этой страны, т. I, 
[М., 1901] (см. Введение); Кауфман И. И., Кре
дит, банки и денежное обращение, СПБ, 1873; Гиль
фердинг Р., Финансовый капитал. Новейшая фаза 
в развитии капитализма, пер. с нем., 6 изд., М.—Л., 
1931; Витге рс Г., Денежный рынок, пер. Р. Орбин- 
ского, М.—П., 1923; Бэджгот В., Ломбардстрит. 
Критическое исследование об организации и деятельно
сти английского денежного рынка, пер. с англ., СПБГ 
1901; Вебер А., Депозитные и спекулятивные банки, 
пер. снем., М.—Л., 1928; Маклеод Г. Д., Основания 
политической экономии, пер. с англ., СПБ, 1865, кн. 3, 
гл. VII—XIII, XXIII—XXIV; Komorzynski J., 
Die nationalOkonomische Lehre vom Credit^ 2 Aufl., Inns
bruck, 1909; K n i es C., Geld und Credit, Abteilung 1—2, 
B., 1873—79; M a с 1 e о d H. D., The theorie and practice 
of banking, v. I—II, L.—N. Y., І902—N; Full ar-
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t о n F., On currency and banks, 1845; Arnaund A., La 
monnaie, le credit et le change, 4 6d., P., 1909; Be
ck e r a t h H., Kapitalmarkt und Geldmarkt, Jena, 1916; 
H a h n L4 A., Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkre- 
dits, 2 Aufl., Tubingen, 1924; e г о же, Geld und Kredit, 
Gesammelte Aufsatze, Tubingen, 1924; Moulton H. G., 
Principles of money and banking, [2 imp.], Chicago, 1917; 
Schumpeter J., Theorie der wirtschaftlichen Entwick
lung, Lpz., 1912; Schlesinger K., Theorie der 
Geld- und Kreditwirtschaft, Miinchen, 1914; Wagner 
A. H. G., Die Geld- und Credittheorie der peel’schen Bank- 
arte, W., 1862; Munn G. G., Bankcredit, Principles 
and operating procedure, N. Y., 192 5; Keynes J. M., 
A treatise on money, 2 vis, N. Y., 1930.

II. Кредит в СССР. Великая Октябрьская co- 
циалистическая революция установила диктату
ру пролетариата, коренным образом измѳнила 
природу К., назначение и функции кредитных 
учреждений. Уничтожение частной собственно
сти на средства производства, национализация 
земли, транспорта и банков превратили К. и 
банки из орудия капиталистич. эксплоатации в 
орудие социалистического строительства, в ор
ганы контроля и учета пролетарского государ
ства. Важнейшая роль К. в период перехода от 
капитализма к коммунизму была указана Марк- 
сом: «Не подлежит, наконец, никакому сомне- 
нию, что кредитная система послужит мощным 
рычагом во время перехода от капиталисти- 
ческого способа производства к способу произ
водства ассоциированного труда,—однако лишь 
как один из элементов в связи с другими вели
кими органическими переворотами в самом спо- 
собе производства» (Марке, Капитал, т. III, 
8 изд., 1936, стр. 537). Одна из задач победив- 
шего пролетариата заключалась в том, чтобы 
созданные капитализмом в лице банков кредит
ные учреждѳния освоить и использовать в инте- 
ресах социалистического строительства. «Дело 
в том, — говорил т. Сталин,—что социалистиче- 
ские элементы нашего хозяйства, борясь с эле
ментами капиталистическими, овладевают эти
ми методами и оружием буржуазии для преодо- 
ления капиталистических элементов, что они с 
успехом используют их против капита
лизма, с успехом используют их для по
строения социалистического фундамента нашей 
экономики. Дело в том, стало быть, что, благо
даря диалектике нашего развития, функции и 
назначение этих инструментов буржуазии мѳ- 
няются принципиально, коренным об
разом, меняются в пользу социализма, в ущерб 
капитализму» [Сталин, Заключительное сло
во по политическому отчету ЦК XIV Съезду 
ВКЩб), в кн.: Ленин и Сталин, Сбор- 
ник произведений к изучению истории ВКП(б), 
т. III, 1936, стр. 36].

Задача овладения кредитной системой — од
ним из мощных рычагов пролетарской диктату
ры—была поставлена партией болыпевиков еще 
до Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Разрабатывая тактику партии на пу
ти к Октябрю и развертывая программу эконо
мических мероприятий, необходимыя для упро- 
чения пролетарской диктатуры, В. И. Ленин 
важнейшее место в этой программе отводил на- 
ционализации банков как одной из экономи
ческих высот социалистического государства. 
В статье «Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться» В. И. Ленин писал: «Только при на- 
ционализации банков можно добиться 
того, что государство будет знать, куда и как, 
откуда и в какое время переливают миллионы 
и миллиарды. И только контроль за банками, 
за центром, за главным стержнем и основным 
механизмом капиталистического оборота по- 
зволил бы наладить на деле, а не на словах, 

контроль за всей хозяйственной жизнью, за 
производством и распределением важнейших 
продуктов» (Ленин, Соч., т. XXI, стр. 165). 
VI Съезд большевистской партии (июль—ав- 
густ 1917), который под руководством т. Ста
лина «нацелил партию на вооруженное восста- 
ние» («История гражданской войны в СССР», 
т. I, М., 1936, стр. 320), разработай подробную 
экономическую программу выхода из кризиса, в 
к-рой важнейшее место занимала национализа
ция банков как «база, на основе которой был 
возможѳн переход к плановому социалистиче- 
скому хозяйству» (т а м же, стр. 391). Удар 
по банкам наносил смертельную рану всей си- 
стемѳ капитализма.

Диктатура, пролетариата с первыя же дней 
своего существованія поставила деньги и кре
дит на службу социализму. Советский кредит 
является одним из важнейших рычагов конт
роля над производством и обращением това
ров в стране. На эту роль кредита указы
вая В. И. Ленин, говоря, что «без крупных 
банков социализм был бы неосуществим». 
«Единый крупнейший из крупнейших госу
дарственный банк, с отделениями в каждой во
лости, при каждой фабрике—это уже девять 
десятых социалистического аппарата. 
Это—общегосударственное счетоводство, 
общегосударственный у ч ѳ т производства и 
распредѳления продуктов, это, так сказать, 
нечто вродѳ скелета социалистического 
общества» (Ленин, Сочинения, т. XXI, 
стр. 260).

В условиях диктатуры рабочего класса, при 
национализации промышленности, земли, тран
спорта, К. является орудием перераспределе- 
ния материальных ресурсов в пользу социа
лизма, орудием укрепления социалистических 
форм хозяйства. «Имея Советскую власть и 
опираясь на национализацию земли, промыш
ленности, транспорта, банков, торговли, мы 
можем проводить строжайший режим экономии 
для того, чтобы накоплять достаточные сред
ства, необходимые для восстановления и разви
тия тяжелой индустрии» (Сталин, Вопросы 
ленинизма, 10 изд., стр. 487). Советская кре
дитная система была использована социали- 
стическим государством как мощное орудие 
в борьбе за социализм, за победу социалисти
ческого строя. В руках пролетарского госу
дарства К. являлся одним из важнейших ору
дий социалистической переделкй мелкотовар- 
ного крестьянского хозяйства, ограничения и 
вытеснения капиталистических элементов, а 
затем и полной их ликвидации. С помощью К. 
социалистическое государство систематически 
усиливало позиции государственных и коопе- 
ративных организаций в их борьбе с частным 
капиталом, для победного решения вопроса 
«кто кого» в народном хозяйство СССР. С окон
чательной побѳдой социализма в городе и де- 
ревнѳ советский К. является мощным рыча
гом организационно-хозяйственного укрепле
ния колхозов и еще в большей степени повы- 
шает свою роль как орудия внедрения и укре
пления хозрасчета и контроля рублем, унич- 
тожения пережитков капитализма, организа
ции учета и контроля.

Советский К. на различных этапах социали
стического строительства. Советская власть с 
первых же шагов своей деятельности осущест
вила национализацию банков. Захватив госу
дарственный банк и проведя на основе поста- 

' новления ВЦИК от 14—27/ХІІ 1917 национа-
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лизацию частных капиталистических банков, 
пролетарская диктатура взяла в свои руки одну 
из важнейших командных высот в народной 
хозяйстве. Национализация банков, подтверж
денная декретом от 26/1 1918, была проведена 
с конфискацией акционерных капиталов и ан- 
нулированием банковских акций. Постановле- 
нием Наркомфина РСФСР от 2/XII 1918 были 
ликвидированы общества взаимного К. и го
род скиѳ общественные банки. Наконец, зако
ном от 17/Ѵ 1919 были ликвидированы город- 
ские кредитные общества. Национализирован- 
ные банки и их филиалы были превращены в 
филиалы единого Народного банка (к-рый был 
создай на базѳ национализированных банков 
и Госбанка в 1918). Так была осуществлена 
одна «из первых мер, направленных к тому, 
чтобы не только исчезли с лица земли русской 
помещики, но и для подрыва в корнѳ господ
ства буржуазии и возможности гнета капитала 
над миллионами и десятками миллионов тру
дящихся» (Ленин, Соч., т. XXII, стр. 214).

В условиях «военного коммунизма», когда 
обстановка гражданской войны и разрухи тре
бовала непосредственного распределении ос- 
новных, ресурсов страны в материальной фор- 
ме, кредитная деятельность Народного банка 
постепенно сокращалась, и последний декретом 
от 19/1 1920 был влит в сметно-бюджетноѳ уп- 
равление Наркомфина РСФСР.

С переходом к нэпу задача восстановления 
производительных сил страны, перевода про- 
мышленных предприятий на хозрасчетные от- 
ношения, развертывания рыночных связей по
ставила вопрос о необходимости банковского 
К. и образования сети кредитных учреждений. 
Положением ВЦИК от 13/Х 1921 был образован 
Государственный банк с капиталом в 2.000 
млрд. руб. совзнаками, что в переводе на золото 
составляло 50 млн. руб. Госбанк был учрежден 
в целях способствования «развитию промыш
ленности, сельского хозяйства и товарооборо
та, а также с целью концентрации денежных 
оборотов и проведения других мер, направлен
ных к установлению правильного денежно
го обращения» (Собрание узаконений и распо
ряженій Рабочего и Крестьянского правитель
ства, 1921, № 75, ст. 615). Первый год деятель
ности Госбанка проходил еще в условиях па
дающей валюты, тормазившей развитие его 
операций. Законом от 11/III 1922 Госбанку 
было предоставлено право выпуска червонцев, 
положивших основу твердой валюте в нашей 
стране, и тем самым создано одно из усло- 
вий для широкого развертывания кредитных 
операций банка. Создав твердую валюту, Со- 
ветское государство широко использовало де
нежную и кредитную системы в целях разви
тия социалистического хозяйства, соцйалисти- 
ческой промышленности, товарооборота, укреп- 
ления финансовой базы, внедрения хозяйствен
но™ расчета и усиления общегосударствен
ною контроля. Государственный банк, вместе с 
другими организациями кредитной системы, по- 
служил в руках партии боевым орудием в борь
бе за укрепление позиций социализма, за ус- 
пешное решение проблемы «кто кого».

Восстановление народного хозяйства и бур
ное развитие товарооборота в городе и в дерев- 
нѳ вызвали необходимость расширения К. и 
создания, наряду с Госбанком, ряда специаль
ных банков при сохранении руководящей роли 
за Госбанком. «Созданиѳ подсобных кредитных 
институтов, контролируемых Госбанком и со- 

действующих сосредоточению свободных денеж
ных средств для производительного использо- 
вания, равно как создание сети учреждений 
мелкого (кредитные кооперации) и локального 
кредита, должно происходить в пределах, не 
нарушающих доминирующей роли Госбанка» 
[Резолюции XI Съезда РКП(б), в кн.: ВКП(б) 
в резолюциях..., часть 1, 5 издание, 1936, 
стр. 436—437].

В феврале 1922 был учрежден банк потреб- 
кооперации (Покобанк), который через год 
был реорганизован в объединенный банк всех 
видов кооперации (Всекобанк). Удельный вес 
Всекобанка в общем кредитном обслуживании 
кооперации составляя ок. 50%. 19/Х 1922 был 
учрежден Российский торгово-промышленный 
банк (Промбанк). До 1928 по характеру своих 
операций Промбанк в основном являлся бан- 
ком краткосрочною К. С 1/ХІ1924 открыл свои 
операции акционерный банк по электрифика- 
ции (Электробанк) как банк преимущественно 
долгосрочною кредита, превращенный затем в 
специальный банк долгосрочного кредитова- 
ния промышленности и электрохозяйства в 
апреле 1928. В октябре 1922 для обслужива
ния внешней торговли и расчетных коррес- 
пондентских отношений СССР с заграничными 
банками был учрежден Российский коммерче
ский банк (Роскомбанк) с капиталом в 10 млн. 
зол. рублей при участии иностранного капи
тала в лице шведскою банкира Ашберга. Од
нако успехи социалистического хозяйства поз
волили уже в конце 1924 отказаться от уча- 
стия иностранного капитала, и Роскомбанк был 
реорганизован в банк для внешней торговли 
СССР (Внешторгбанк), устав к-рого был утвер- 
жден правительством 16/ХІІ 1924. Операции 
Внешторгбанка охватывают по преимуществу 
внешнеторговые расчетные операции по восточ
ной границе.

Уже первые успехи в восстановлении про
мышленности и с. х-ва создали условия для 
восстановления и развития коммунальною 
хозяйства городов и жилищною строительства. 
С начала 1923 стали возникать местные ком
мунальные банки, а в январе 1925 был учреж
ден Центральный банк коммунального хозяй
ства и жилищного строительства (Цекомбанк) 
с основным капиталом в 40 млн. руб. Все свои 
операции по долгосрочному кредитов^нию ком
мунального хозяйства и жилищного строитель
ства Цекомбанк проводил через местные ком
мунальные банки. В отличие от местных ком- 
мунальных банков, в операциях к-рых прева
лировали краткосрочные К., Цекомбанк с са
мого начала своей деятельности стал банком 
долгосрочного К.

Осуществление важнейшей задачи, стояв
шей перед Советским государством, по произ
водственному кооперированию крестьянства, 
обеспечение подъема середняцкою и особенно 
бедняцкого крестьянского хозяйства, необхо
димость борьбы с ростовщическим К. кулака и 
торговца выдвинули вопрос о необходимости 
создания системы государственного и коопера
тивного с.-х. кредита, «который мог бы вкли
ниться в экономические отношения крестьян
ства против кулака. Необходимо государствен
ное руководство всеми видами кредита кресть
янам в целях поднятая крестьянского хо
зяйства и обеспечения рационального исполь- 
зования кредита в интересах крестьян» [Резо
люции XII Съезда РКП(б), там же, стр. 527]. 
Начало с.-х. К. было положено организацией
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кредитных товариществ. Законом от 21/ХІІ 
1922 «о восстановлении сельско-хозяйственного 
кредита и сельско-хозяйственной промышлен
ности и об организации для крестьянства сель
ско-хозяйственного кредита» были заложены 
основы государственного с.-х. К. С начала 1923 
стали возникать губернские общества с.-х. К. 
(Губсельбанки). В конце 1923 и в начале 1924 
были учреждены республиканские сельхоз
банки во главе с Центральным сельхозбанком 
СССР. Сельско-хозяйственный К. сыграл круп- 
нейшую роль в борьбе с ростовщичеством в де- 
ревне, в укреплении бедняцко-середняцкого 
хозяйства, в социалистической переделке сель
ского хозяйства.

По мере успехов социалистического строи
тельства, социалистического наступления на 
рельсах нэііа осуществлялось вытеснениѳ, а за
тем и ликвидация элементов частнокапитали- 
стического К. — обществ взаимного кредита, 
которые были допущены в первый период 
нэпа и действовали под строгим контролем 
Советского государства. В 1929 окончательная 
ликвидация их была оформлена законом. В се- 
редине 1924 кредитная система в СССР в ос
новном закончила свое формирование. Объем 
ее работы за период 1924—25 характеризовался 
следующими основными показателями (в млн. 
Руб.):

Т а б л. 1.

Виды операций На 1/Х 1924 На 1/Х 1925

Текущие счета................
Основные капиталы . . 
Учетно-ссудные опера

ции ................................

458,7
242,5

1.244,1

1.303,6
552,3

2.752,6

Развитие сети филиалов в этот период пред
ставлялось в следующем виде: в 1923—516 еди
ницу 1924—919единиц, в 1925—1.197 единиц. 
Развитие кредитной системы СССР происходило 
при доминирующей роли Госбанка. Удельный 
вес Госбанка в краткосрочных операциях всей 
кредитной системы СССР составляя: в 1924— 
57%, в 1925—57,9%, в 1926—57,3%. Создание 
системы специальных банков вполне отвечало 
задачам аккумуляции и перераспределения обо- 
ротных средств в народном хозяйстве, постав- 
ленным партией и правительством перед кре
дитной системой в период восстановлѳния на
родного хозяйства. Если в этот период банки 
б. или м. легко аккумулировали средства для 
своих активных операций, то с переходом к 
решению задачи индустриализации страны 
работа по мобилизации пассивов значительно 
осложнилась. Это обстоятельство вызвало борь
бу между банками за привлечение вкладчиков. 
Продолжавшийся в течение 1926 рост сети 
банковских филиалов в своем темпе не со- 
ответствовал приросту банковских ресурсов. 
На 1/Х 1926 сеть' банковских филиалов со
стояла из 1.404 единиц,- тогда как оператив
ная нагрузка на один банковский филиал со
ставляла в среднем менее одного миллиона 
учетно-ссудных операций. Недогрузка банков
ских филиалов, вызывая нездоровую конкурен- 
цию между банками, вместе с тем ослабляла 
кредитную дисциплину среди хозорганов. Ак
тивные операции кредитной системы измени- 
лись в сторону более четкого размежевания 
между долгосрочным и краткосрочным К. Эти 
новые условия потребовали пересмотра орга- 
низационного строения кредитной системы как 

с точки зрения взаимоотношений между бан
ками, так и взаимоотношений банков с клиен- 
турой. Законом от 15/ѴІ 1927 «о принципах 
построения кредитной системы» на Госбанк бы
ло возложено руководство спецбанками и про
изведено размежевание клиентуры между бан
ками. Банковская сеть была пересмотрена в 
сторону значительного ее сокращения, в рѳ- 
зультате чего вместо 1.404 единиц на 1/Х 1926 
сеть банковских филиалов на 1/Х 1927 сокра
тилась до 1.175 единиц. Наряду с сокращением 
сети филиалов была проведена также и уни- 
фикация процентных ставок банка как по ак- 
тивным, так и пассивным операциям.—Борьба 
за контроль рублем, за внедрение хозрасчета в 
этот период осуществлялась в форме коммер- 
ческого К. Советский коммерч. К. и основанное 
на нем вексельное банковское кредитованиѳ 
этого пѳриода являлись рычагом укрепления 
хозяйств. связей,ускорения оборота материаль- 
ных ресурсов и перераспределения оборотных 
средств между предприятиями обобществлен- 
ного сектора. Советский вексель и банковский 
вексельный К. отражали движение материаль- 
ных ценностей обобществленного сектора и ак
тивно способствовали его росту в ущерб капи
талистическим элементам.

1929 год вошел в историю борьбы за социа- 
лизм как «год великого перелома», как год пе
рехода к развернутому социалистическому на- 
ступлению по всему фронту. Успехи социали
стической индустриализации, окончательное 
и бесповоротное решение вопроса «кто кого» 
в промышленности, успешное развертываниѳ 
сплошной коллективизации и ликвидации кула
чества как класса в деревне, усиление плано
вого начала и новые задачи социалистического 
наступления потребовали перестройки всей 
кредитной системы. Вексельный К. становился 
в противоречие с возросшим уровнем планиро- 
вания народного хозяйства СССР. Создавая 
возможность использования отпускаемых крѳ- 
дитов не по прямому назначению, вексельный 
К. затрудняя контроль рублем за деятельно- 
стью хозяйственных предприятий, имевших 
возможность покрывать свои убытки путем 
привлечения заемных средств. Перестройка кре- 
дитного механизма в соответствии с требова- 
ниями социалистической экономики, усиление 
планирования народного хозяйства вызвали 
переход от вексельного коммерческого креди- 
тования к прямому банковскому с тем, чтобы 
нуждающиеся в К. предприятия получали его, 
минуя посредствующие звенья. В то же время 
централизованное кредитное планирование тре
бовало единой организующей воли в направле- 
нии К. и в контроле за их использованием со 
стороны Госбанка. Новые условия, сложив- 
шиеся к 1930, вполне обеспечивали превраще- 
ние Госбанка в единый банк краткосрочного К.

Начало проведения кредитной реформы было 
положено законом от 30/1 1930, установившим, 
что «государственным органам, кооперативным 
организациям и смешанным акционерным об- 
ществам без участия иностранного капитала 
воспрещается отпускать товары и оказывать 
услуги друг другу в кредит. Этот кредит заме- 
няется исключительно банковским кредитова- 
нием» (Собрание законов и распоряжений Ра- 
боче-Крестьянского правительства Союза Со
ветских Социалистических Республик, Отдел 
первый, 1930, № 8, ст. 98). В практике прове
дения кредитной реформы было установлено, 
что Госбанк открывает каждому клиенту единый
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контокоррентный счет(см. Контокоррентѣ, ре- 
гулирование к-рого должно было проводиться 
в соответствии с финансовыми планами клиен- 
тов и кредитным планом Госбанка. Лимитируя 
кредитование хозорганов в этих пределах, банк, 
однако, обезличивая каждую отдельную выдачу 
дѳнег и следил лишь за тем, чтобы общее сальдо 
задолженности не выходило за пределы лими
та. Эта практика привела к уничтожению целе- 
вого характера К., к кредитованию под план, 
исключала возможность контроля за ходом 
выполнения плана. Наряду с автоматическим 
кредитованием под план в практике проведе- 
ния кредитной реформы имел место и автома- 
тизм расчетов, т. е. оплата счетов поставщиков 
без согласия (акцепта) покупателя. В резуль
тате такой практики основы хозрасчета оказа
лись подорванными. Ликвидированы были поч
ти целиком договорные отношения между хоз
органами (в первой половине 1930 менее 10% 
реализуемой продукции промышленности про
ходило на основе договоров), создавалась обез
личка в пользовании собственными и заемными 
средствами, не стимулировалось накопление 
хозорганами собственных средств.

Директивы коммунистической партии и Со- 
вѳтского правительства требовали усиления 
контроля рублем за ходом' выполнения хозяй
ственною плана со стороны банка. Однако 
извращения в практике провѳдѳния кредит
ной реформы вели к подрыву хозрасчета и бан
ковского контроля рублем. Контрреволюцион- 
ныѳ троцкисты вместе с меньшевиками и бур
жуазными экономистами-вредителями, извра
щая кредитную реформу, протаскивая вредные 
приемы автоматического кредитования под 
план, пытались вызвать расстройство денеж
ною обращения и подорвать хозрасчет и кон
троль рублем. В основе извращений при про- 
вѳдении кредитной реформы, помимо неудо
влетворительной ее подготовки и прямого вре
дительства, лежало «левацкое» отрицание денег 
и К. и переоценка регулирующей роли Госбан
ка со стороны ряда работников. Партия дала 
сокрушительный отпор этим враждебным ле
нинизму «теориям». На протяжении 1931 ря- 
дом мероприятий партии и правительства из
вращения в практике проведения кредитной 
реформы были ликвидированы. Постановле- 
нием СНК СССР от 20/III 1931 был устранен 
автоматизм кредитования и расчетов, установ
лено целевое срочное и возвратное кредитова
ние и восстановлены договорные отношения 
между хозорганами. Все эти мероЪриятия 
должны были обеспечить «укрепление хозяй
ственною расчета и практического осуществле
ния действительного финансового контроля за 
ходом выполнения планов производства и 
обращения товаров и накоплений в обобщест
вленном секторе» (Собрание законов и распо- 
ряжений..., Отдел первый, 1931, № 18, ст. 166); 
это же постановление четко определяло и 
роль Государственного банка, который дол
жен был: «а) стать расчетной организацией 
для обобществленною хозяйства, общегосу- 
дарственным аппаратом учета производства и 
распределения продуктов; б) обеспечить дей- 
ствительный повседневный контроль рублем за 
ходом выполнения планов производства и об
ращения товаров, за выполнением финансовых 
планов и ходом накоплений в обобществленном 
секторе народного хозяйства; в) обеспечить 
укрепление хозяйственного расчета предприя
тий и хозяйственных объединений как основ

ного рычага в выполнении планов... во всем 
обобществленном секторе» (там же).

Важнейшим мероприятием по дальнейшему 
укреплению роли К. явился закон о наделении 
хозорганов собственными оборотными сред
ствами (23/ѴІІ 1931). Это мероприятие «повы- 
шает заинтересованность хозяйственных орга
нов в расширении внутренних накоплений и 
тем самым усиливает позиции партии в борьбе 
за большевистские темпы социалистического 
строительства» [Обращение СНК СССР и ЦК 
ВКЩб) от 21/Х 1931, там же, № 64, ст. 419]. 
С 1/ХІ 1931 был упразднен контокоррент и 
введены ссудные и расчетные счета. Беспощадно 
искореняя допущенные в практике проведения 
кредитной реформы извращения, партия и 
правительство осуществили перестройку кре
дитной системы в соответствии с задачей, по
ставленной т. Сталиным, «внедрить и ук- 
репить.хозрасчет, поднять внутри
промышленное накопление» (Ста
лин, Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 463).

Законами от 16/ѴІІІ 1933 и 4/ѴІ 1936 были 
проведены дополнительные мероприятия, име- 
ющие большое значение в деле дальнейшего 
улучшения банковского кредитования и рас
четов, в частности мероприятия по изменению 
системы кредитования товарооборота, сыграв- 
шие большую роль в укреплении и развитии 
советской торговли. Принципы целевого на
значеніи!, срочности и возвратности К. лежат 
в основе кредитной политики Госбанка на со- 
временном этапе социалистического строитель
ства. В настоящее время кредитная система 
СССР построена по принципу разграничения 
краткосрочною К., осуществляемого Госбан- 
ком, от долгосрочного кредитования и финан
сировати! капитал овложений, осуществляѳ- 
мых специальными банками (Промбанк, Це- 
комбанк и т. д.).

Кредитная система в социалистическом хо
зяйство СССР. Социалистическое хозяйство 
СССР располагает мощной системой К., слу
жащей интересам ускорения накопления, роста 
общественного богатства, укрепления контро
ля над мерой труда и мерой потребления. Цен
тральное место в кредитной системе СССР за- 
нимает Государственный банк с огромной сѳ- 
тью контор и филиалов (ок. 3 тыс. единиц), осу- 
ществляющий все краткосрочное кредитование 
производства и обращения товаров в странѳ. 
Развитие краткосрочного К. за годы первой и 
второй пятилеток нарастало гигантскими тем
пами; задолженность народного хозяйства Гос
банку составляла (в млрд. руб.):

Табл. 2.
На 1/1 1932 .................. 8,7 На 1/1 1935   17,4

» 1/1 1933 .................. 10,4 » 1/1 1936   26,8
» 1/1 1934 .................. 14,2 » 1/1 1937   34,2

Этот рост банковского К. отражает рост ма- 
териального богатства, сосредоточенного в ру
ках пролетарского государства. Особенно бы
стрый рост К. за последние годы связан с бур- 
ным ростом продукции промышленности и сель
скою хозяйства, с быстрым развертыванием 
товарооборота в стране. Система кредитования 
действует в тесном соответствии с ходом про
цесса расширенною воспроизводства в стране. 
Являясь единым расчетным центром, Гос- 
банк в Союзе ССР сосредоточивает у себя все 
свободные денежные ресурсы хозяйственных 
органов и всего хозяйства в целом и перерас- 
пределяет их между различными отраслями 
народного хозяйства.
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Советские банки осущест- 
вляют направлениѳ своих 
К. в полном соответствии 
с народно-хозяйственный 
планом. Об огромной пе- 
рераспределенческой ро
ли советской кредитной 
системы достаточно крас- 
норечиво говорит тот 
факт, что к началу 1937 
Госбанк располагая ре
сурсами ок.’ 35 млрд. руб. для кредитования в 
плановом и возвратном порядке народного хо
зяйства. Таким образом, соціалистический К. 
является одним из важнейших рычагов конт
роля над производством и обращением товаров, 
мощным орудием народно-хозяйственного пла
на. Использование К. отдельными наркоматами 
видно из следующей таблицы (в млн. руб.):

Табл. з.

Наркоматы
Задолжен
ность на 
1/1 1935

3 адо лжен- 
ность на 
1/1 1956

В % к общей сумме 
задолженности

на 1/1 1935 j на і/і 1936

НКТяжпром................................ 1.941 2.837 11,2 10,6
НКЛес................................................ 712 914 4,1 3,4
НКЛегпром.................................... 1.027 2.738 5,9 10,2
Местная пром-сть.................... 491 765 2,8 2,8
НКПищепром................................ 2.465 5.338 14,2 20,0
Комитет заготовок СНК . . . 2.008 2.996 12,1 11,2
НКСовхозов . . •........................ 407 578 2,3 2,2
НКЗем................................................ 573 751 3,3 2,8
Торговые организации .... 5.872 7.562 33,8 28,4
Кустпромкооперация................ 314 321 1,8 0,5
Прочие наркоматы...... 1.468 2.022 8,5 7,5

Общая сумма задолженности 17 .378 26.822 100,0 100,0

За пользование К. Госбанк в наст. время взи- 
мает по краткосрочным ссудам 4%, по ссудам 
на суммы в пути—2% и по просроченным ссу
дам—6% годовых. Наиболее высокие темпы 
прироста К. падают на пищевую и легкую про
мышленность и товарооборот. Эта отраслевая 
направленность К. свидетельствует о том, что 
кредитная система активно способствует уве- 
личению производства предметов широкого 
потребления и развертыванию советской тор
говли. Сельско-хозяйственный кредит осущест
вляет широкую материальную поддержку кол- 
хозам, содействуя организационно-хозяйствен- 
ному укреплению их и росту зажиточности 
колхозных масс, в частности К. способствует 
ликвидации бескоровности среди колхозников. 
Вместе с тем кредитная система осуществляет 
контроль рублем за хозяйственной деятельно- 
стью колхозов, оказывая прямую помощь в ор
ганизации их финансового хозяйства.

Наряду с банками в кредитной системе СССР 
крупнейшую роль играют государственные 
сберегательные кассы (см.), аккумулирующиѳ 
и вкладывающие в дело социалистического 
строительства трудовые сбережения населения. 
Неуклонный рост благосостояпия трудящихся 
города и деревни, систематическое укрепление 
советского рубля колоссально расширили этот 
источник использования, свободных денежных 
средств в социалистическом хозяйство СССР. 
Из года в год растет также масса средств, вкла- 
дываемых населением СССР в государственные 
займы (см. табл. 4).

Собирая ресурсы всего хозяйства, всех его 
отраслей и каналов, советский К. концен- 
трирует эти ресурсы и направляет их для раз-
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Табл. 4.—Трудовые сбережения (в млн. руб.).

КРЕДИТ

Показатели 1924 1928 1932 1934 1935 1936

I. Сбережения, хранящиеся в сбер- 
кассах ..............................................7 213 729 1.182 1.638 2.461

Город .................................................... 183 653 894 1.316 2.058
Деревня ............................................ 30 176 288 322 403

II. Сбережения, помещенные в гос. 
займы ............................................_ 411 3.118 8.471 11.604 14.937

Все сбережения (I + II) .... 7
\

624 3.847 9.653 13.242 17.398

решения дальнейших задач социалистической 
индустриализации, для финансирования кол
хозное строя, растущего культурного строи
тельства и укрепления обороны Советского 
Союза. Рост советского К. и его материальной 
обеспеченности отражает рост экономической 
мощи Союза ССР и способствует дальнейшѳму 
увеличению производства и обращения това

ров, дальнейшему укреп
лению социалистической 
системы хозяйства. Унич- 
тожение эксплоататор- 
ских классов, господство 
общественной и коопера
тивно - колхозной собст
венности не устраняют 
необходимости наличия 
денег и К., ибо в первой 
фазе коммунизма — со- 
циализме — господствует 
принцип «от каждого по 
способности — каждому 
по его труду».

Тов. Сталин на XVII 
Съезде ВКП(б), разобла
чая левацкую болтовню 
об отмирании денег и прѳ- 

вращении их в простые расчетные знаки, 
говорил: «Эти люди, которые так же дале
ки от марксизма, как небо от земли, оче
видно, не понимают, что деньги останутся у 
нас еще долго, вплоть до завершения первой 
стадии коммунизма,—социалистической ста- 
дии развития. Они не понимают, что деньги 
являются тем инструментом буржуазной эко
номики, который взяла в свои руки Советская 
власть и приспособила к интересам социализ
ма для того, чтобы развернуть во-всю совет- 
скую торговлю и подготовить тем самым усло
вия для прямого продуктообмена» (Сталин, 
Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 576).

В условиях развития первой фазы коммуни- 
стического общества деньги служат измерению 
себестоимости продуктов социалистического 
общества, являются важнейшим инструментом 
развертывания советской торговли, средством 
сбережения и социалистического накопления. 
С функцией советских денег как платежпого 
средства непосредственно связана кредитная 
система СССР. Используя функцию советских 
денег как платежного средства наряду с рас
четными операциями советских банков, К. 
осуществляет контроль рублем над производ
ством и распределением общественного про
дукта и перераспределяет народный дохрд в со
ответствии с задачами народно-хозяйственного 
плана: — Советская система кредитования в 
своих действиях неразрывно связана с ходом 
процесса расширенного воспроизводства. К. на
правляется в соответствии с передвижением 
материальных ценностей. К. дается на сроки, 
соответствующие обороту материальных цен
ностей, т. о., система кредитования является
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в то же время системой рѳгулирования денеж
ной) обращения. Вопросы контроля и учета 
за движением общественной собственности при- 
обретают исключительное значение для завер- 
шения строительства коммунизма. К. и совет- 
ские банки при социализме являются могу- 
чим рычагом роста производства и обращения 
товаров, рациональпого использования мате- 
риальных и денежных ресурсов страны, яв
ляются орудием контроля над хозяйственной 
деятельностью социалистических предприятий. 
«Без крупных банков социализм 
был бы неосуществим» (Ленин, Соч., 
т. XXI, стр. 260).

Теория и практика советского К. развива
лись в непримиримой борьбе против различных 
враждебных теорий, пытавшихся использовать 
К. и банки для целей реставрации капитализ
ма. В борьбе за реставрацию капитализма 
буржуазные экономисты-вредители (Юровский, 
Соколов, Каценеленбаум, Блюм и др.) разви
вали теорию полного тождества советского К. 
с К. капиталистическим. Они добивались пре- 
вращения советских банков в банки капитали- 
стические, ратуя за свободное привлечение ино- 
странного капитала. Всеми мерами вредители 
пытались сорвать кредитное планирование и 
направить советскую кредитную политику на 
поддержку капиталистических элементов го
рода и деревни, стремясь сделать К. недоступ- 
ным для бедняцких и середняцких хозяйств 
деревни, затруднить получение К. государ
ственными и кооперативными предприятиями 
и обеспечить предоставлениѳ К. частному ка
питалу. Враги социализма, гнусные изменники 
родины, фашистские агенты-троцкисты хотели 
приспособить советскую кредитную систему 
для осуществления своей предательской цели— 
реставрации капитализма в нашей стране; от
рицая , соціалистическую природу советского 
К., разсматривая Госбанк как гос. капитали
стическое предприятие, троцкисты предлагали 
осуществить такую кредитную политику СССР, 
к-рая была бы направлена на задержку роста 
обобществленного сектора и развязывание ка
питалистических элементов. Троцкисты требо
вали допустить свободную продажу акций на- 
ших гос. предприятий, сделать их объектами 
спекуляции, что означало бы подчиненію гос. 
промышленности контролю иностранного ка
питала. Именно в этих целях Сокольников тре- 
бовал легализации валютной биржи, создания 
фондовой биржи.

В то время как пролетарское государство 
укрепляло свои позиции в товарообороте, ока
зывая К. большую помощь снабженческо-сбы
товой и потребительской кооперации, контр
революционный троцкизм выдвинул требова- 
ниѳ сокращения крѳдитования гос. и коопе
ративной торговли, тем самым пытаясь обеспе
чить благоприятные условия для развития ча
стного капитала. В то время как при финансо
вой и кредитной поддержке пролетарского го
сударства укреплялось социалистическое хо
зяйство в деревне в виде совхозов и колхозов, 
троцкистско-зиновьевские контрреволюционе- 
ры в своей программе реставрации капитализ
ма выдвигали требование роспуска колхозов, 
восстановления кулацкого и помещичьего хо
зяйства. Союзники контрреволюционного троц
кизма— правые реставраторы капитализма — 
также выступали против широкой кредитной 
поддержки предприятий обобществленного сек
тора. Исходя из контрреволюционной теории 

Бухарина о мирном сожительстве капиталисти
ческих и социалистических элементов и о мир
ном врастании кулака через кооперацию и бан
ки в социализм, они добивались широкого кре- 
дитования кулацких и зажиточных элементов 
и свободного капиталистического накопления 
в этих хозяйствах. В период бурного роста и 
укрепления колхозов они выступали против 
кредитной помощи колхозному строительству, 
ориентируясь на срыв колхозного строитель
ства и развитие кулацкого хозяйства. Отрицая 
регулирующую роль кредитной системы, они, 
вместе с тем, отрицали необходимость кредит- 
ногопланирования. Все эти предложения троц- 
кистов и правых, превратившихся в агентов 
фашизма, диверсантов и убийц, были напра
влены на то, чтобы выбить из рук пролетар
ской диктатуры мощное орудие социалисти
ческого строительства, каким является со- 
ветский кредит, и добиться осуществления 
своей предательской цели—реставрации капи
тализма.

Антимарксистским, в корне извращающим 
сущность советского К. и социалистической си
стемы хозяйства являлось утверждение, что в 
буржуазном и советском общество ссудный ка
питал отображает одни и те же общественные 
бтношения и что в роете кредитных методов, 
в противоположность бюджетным методам фи- 
нансирования, отражается роль капиталисти
ческих элементов. Эту точку зрения выдви
гая в свое время (в 1 изд. книги «Современ
ный кредит и его организация») проф. Трахтен- 
берг. Советский кредит в прйн'ципиальной про
тивоположности кредиту капиталистическому, 
являясь орудием расширенное социалистиче
ского воспроизводства, вместе с бюджетом слу- 
жит делу роста и укрепления социалистических 
отношений. Грубейшим образом извращали при
роду и роль советского К. «лѳваки». Отрицая 
контроль рублем, они утверждали/что при со
циализме деньги и К. отмирают и К. превраща
ется в простое орудие перераспределения ресур
сов в плановой форме. Под руководством т. Ста
лина коммунистическая партия разоблачила и 
разгромила стремления всех рёставраторов ка
питализма использовать К. для осуществления 
своих контрреволюционных целей и «левацкие» 
извращения в области денег и К. Руководствуясь 
марксистско-лёнинским учением о природе и 
роли К. в условиях переходного периода и со
циализма, блестяще развитого тов. Сталиным, 
партия болыпевиков использует К. на всех 
этапах социалистического строительства как 
могучий рычаг создания коммунистического 
общества.

Лит.: Марке К., Капитал, т. III, ч. 2, гл. 36, 
8 изд., [М.], 1936; Ленин В. И., Соч., 3 изд., т. XXI 
(«Грозящая катастрофа и как с ней бороться», «Удер- 
жат ли большевики государственную власть?»); т. XXII 
[«Речь о национализации банков на заседании ВЦИК 
27 (14) марта 1917 г.», «Донлад о деятельности Совета 
Народных комиссаров 24/1 1918 на 3 Всероссийском 
съезде Советов»]; т. XXX («Тезисы банковой политики»); 
Сталин И., Политический отчет ЦК XIV Съезду 
ВКП(б), М., 1933 (см. Заключительное слово на XIV Съез
де партии); его же, Политический отчет ЦК XVI Съез
ду ВКП(б), М., 1936; его же, Отчетный доклад 
XVII Съезду ВКП(б) о работе ЦК ВКП(б), 26 января 
1934, М., 1935; Резолюция XI Съезда РКП(б) о финан
совой политике, в кн.: ВКП(б) в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, 5 изд., [М.], 1936, 
ч. 1, стр. 434—437.

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ, объединение мел
ких товаропроизводителей для удовлетворения 
потребностей своих членов в кредите, с целью 
освободиться от разорительного действия кре
дита ростовщиков. По своему существу К. к.
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при капитализме представляет собой организа
цию с преобладанием кулацких элементов. 
Первый кредитный кооперативв Европевозник 
в 1850, в Эйленбурге, в России—в 1865, в селе 
Дороватове, Ветлужского уезда, Костромской 
губ. (Рождественское ссудное товарищество). 
В 1917 К. к. в России состояла из 12.114 кре
дитных товариществ, 4.363 ссудо-сберегатель- 
ных товариществ и 83 кредитных кооператив- 
ных союзов. Максимальный срок долгосроч
ного кредита в К. к. составлял 5 лет и выда
вался либо под личное доверие либо под пору
чительство. В ссудо-сберегательных товарище- 
ствах до 20% ссуд выдавалось под залог недви
жимое и движимого имущества.

К. к. в СССР возникла на основе постановле- 
ний ВЦИК и СНК РСФСР от 24/1 и 20/П 1922, 
к-рые разрешали учреждать кооперативные 
товарищества кредитного и ссудо-сберегатель- 
ного типа. Организация товариществ допуска
лась в составе не менее 50 членов. К. к. в СССР 
была создана в целях борьбы с кулацким ро- 
стовщическим кредитом и для оказания кредит
ной помощи на производственные нужды широ- 
ким бедняцким и середняцким слоям деревни. 
Источниками средств К. к. служили паевые 
капиталы кредитных товариществ, собираемые 
ими средства в порядке вкладов от сельского 
населения и государственные кредиты. Поворот 
широких масс крестьянства к социализму и 
развитие колхозов в сельском хозяйство об
условили ликвидацию К. к., проведенную по- 
становлением ЦИК и СНК СССР от 5/II 1930. 
Производственное кредитование сельского хо
зяйства было передано Госбанку.

КРЕДИТНАЯ РЕСТРИКЦИЯ, применение капи
талистическими банками наиболее жестких 
условий кредитования путем сокращении сро- 
ков кредита, требования более высокого обес
печения банковских ссуд и повышения учет- 
ного процента. К. р. в практике капиталисти
ческих банков связана с дефляционной полити
кой в области денежного обращения (см. Ди
сконтная политика, Инфляцгія').

КРЕДИТНАЯ РЕФОРМА 1930 В СССР, см. 
Кредит.

КРЕДИТНЫЕ КРИЗИСЫ, см. Кризисы, Кредит.
КРЕДИТО ИТАЛЬЯНО (Credito italiano), вто

рой среди 4 крупнейших банков Италии (правле- 
ние в г. Генуе), непосредственно управляет не 
менее чем всего итал. акционерного капита
ла. Преобразован в 1895 из Генуэзского банка. 
В 1930 объединился с Banca nationale di cre
dito (Национальный кредитный банк). В 1934 
К. и. имел свыше сотни представительств, отде- 
лений, провинциальных агентов и свыше сотни 
агентств в Генуе, а также представительство в 
Лондоне и конторы в Берлине, Париже, Нью 
Иорке. Во главе правления банка находится 
влиятельная группа итал. финансовой олигар- 
кии, к-рая возглавляет многие другие обще
ства—финансовые, промышленные, коммерче- 
ские и аграрные.

КРЕДИТОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, см. 
Экспортные банки.

КРЕДИТОВОЕ САЛЬДО, остаток, разница ме
жду итогами по кредиту и дебету этого же счета. 
К. с. по расчетным счетам означает сумму, 
причитающуюся кредиторам; по результатным 
счетам—превышение доходов (приходов) над 
расходами по соответствующим счетам. Так как 
по денежным, материальным и другим инвен- 
тарным счетам расход не может превышать при
хода, то по ним не может быть К. с.

КРЕДИТЫ БЮДЖЕТНЫЕ, кредиты, открывае
мые центральными финансовыми органами от- 
дельным ведомствам в соответствии с расходной 
частью бюджета. В СССР порядок открытая 
кредита регламентирован Положением о бюд- 
жетных правах СССР и РСФСР от 25/V 1927. 
К. б. открываются по общесоюзному бюджету 
НКФ СССР, по республиканским бюджетам— 
НКФ соответствующих республик. К. б. де- 
лятся на две группы: а)сметные, предусмотрен- 
ные в росписи и сметах государственных рас
ход ов, и б) сверхсметные, не предусмотренныѳ 
в указанных документах. Сверхсметные креди
ты, покрываемые из резервных фондов, утвер
ждаются Советами народных комиссаров.

«КРЕДО» (лат. credo—«верую», символ веры), 
программный документ, написанный в 1898 
Е. Д. Кусковой и Прокоповичем, в то время 
примыкавшими к легальным марксистам (см. 
Легальный марксизму, нынешними белоэмигран- 
тами, злейшими врагами Советской власти. «К.» 
стремилось навязать рабочему движению в 
России буржуазно-либеральную программу дей
ствий. Авторы «К.» призывали рабочий класс 
итти по «линии наименыпего сопротивления», 
ограничить задачи рабочего движения только 
экономической борьбой, отказаться от револю- 
ционной политической борьбы против царизма 
и от организации самостоятельной рабочей пар
тии. Политическую борьбу «К.» предлагало пе
редать либеральной буржуазии, а рабочий класс 
должен был оставаться на положении придатка 
буржуазии. Русскиѳ экономисты (см. Эконо
мизму сделали «К.» своей платформой борь
бы против революционной социал-демократии. 
Изложенные в «К.» взгляды являлись разно
видностью западно-европейского ревизиониз- 
ма, известного в германской социал-демократии 
как бернштейнианство и во Франции как «милье^ 
ранизм». «К.» вызвало самый решительный от- 
пор со стороны революционной с.-д-тии во гла
ве с Лениным. Ознакомившись в ссылке с «К.», 
Ленин с группой ссыльных с.-д. написал извест
ный «Протест 17-ти ссыльных социал-демокра- 
тов» (1899), в котором подверг уничтожающей 
критикеидеи, изложенные в «К.», как попытку 
подчинить рабочее движение либеральной бур
жуазии и призывал русских с.-д. бороться за 
образование самостоятельной с.-д. партии, 
к-рая поведет пролетариат на борьбу с самодер- 
жавием, за свержениѳ буржуазии, за диктатуру 
пролетариата и победу социализма.

Лит.: Ленин В. И., Протест российсних социал- 
демонратов, Соч., 3 изд., т. П, [М.], 1935; его же. 
Что делать?, там же, т. IV.

КРЕЗ, царь Лидии (см.), при к-ром Лидия, 
владевшая с 560 до хр. э. болыпинством древне- 
греческих городов, расположеиных на морском 
побережьи Малой Азии, была покорена в 
546 до хр. э. царем Персии Киром. Имя Кре
за, славившегося своим богатством, стало на- 
рицательным.

КРЕЗА (Creuse), река во Франции, правый 
приток Вьенны (система Луары). Длина 235 км. 
Начинается на плоскогорья Мильваш, течет 
в общем на С.-З. Судсходна на 8 км.

КРЕЗО (Le Creusot), город в департаменте 
Соны и Луары в Центральной Франции; 32 тыс. 
жит. (1931). Расположен на ж. д. Лион—Па- 
риж, вблизи каменноугольного бассейна, даю- 
щего ок. 4 млн. т угля в год. К.—крупнейший 
центр военной и машиностроительной промыш
ленности Франции; здесь находятся основные 
предприятия известного концерна Шнейдера
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(см. Шнейдер-Крезо): 4 доменных печи,80 коксо- 
вальных печей, чугунно- и сталелитейные за
воды, ряд военнопромышленных предприятий. 
К. производит пушки, артиллерийские боепри
пасы, броню, моторы, автомобили, тракторы, 
танки, локомотивы и др. Общее число рабочих 
в К. (вместе с пригородами) превышает 20 тыс. 
Почти все самодѳятельное население города 
состоит из лиц, занятых на многочисленных 
заводах концерна. К. соединен сетью подъезд- 
ных путей с Центральным каналом, связываю- 
щим К. и его округу с Парижем, а также с Се- 
верным и Восточным промышленными райо
нами Франции.

КРЕЗОЛЫ (хим.), С7Н8О, органические веще
ства, относящиеся к классу фенолов (см.). Су- 

изомерных крезола:
он

ществуют три

он
kJCH8 

паракрезол 
темп. пл. 36°

метакрезол 
теми. пл. 4°

(]он
UCH3

ортокрезол 
темп. пл. 31°
К. содержатся в каменноугольном дегте;

смесь их получается в качестве побочного про
дукта при выделении фенола. Чистые К. полу
чаются синтетически. К. служит сырьем в про
изводство пластических масс и красок. К. 
представляет сильно дезинфицирующее сред
ство, по своему фармакологическому действию 
близкое карболовой кислоте (см.), взамен к-рой 
и применяется в акушерско-гинекологической 
и хирургической практике и в ветеринарии 
(для дезинфекции рук, инструментов, как про
тивопаразитарное средство и т. п.). Применяет
ся 0,5—1%-ный раствор К. или его препараты: 
крезоловая вода (1 часть крезолового мыла 
с 9 частями воды), лизол (мыльно-крезоловый 
раствор) и др.

КРЕЗЫ (Creuse), департамент в Центральной 
Франции. Территория—5.606 клі2. Население— 
208 тыс. (1931). Главный город—Гере. К. рас
положен в зап. части Центральною массива, в 
бассейне реки Крезы, в исторической провин- 
ции Лимузен. Около 50% площади занято 
пашней (пшеница, рожь и овес), около 30%— 
пастбищами и лугами. Неболыпие разработки 
угля, олова и каолина. Мелкая шерстеобра
батывающая, ковровая, фарфоровая промыш
ленность.

КРЕЙБИХ, Карл (р. 1883), видный член чехо
словацкой коммунистической партии. Один 
из старых руководителей рабочего движения 
среди судетских немцев Чехословакии. С 1902 
К.—член австрийской с.-д. партии. С 1919 по 
1921—член ЦК немецкой с.-д. партии в Чехо
словакии и депутат чехословацкого парламен
та. К. играл руководящую роль в организа
ции «Рейхенбергской левой», боровшейся про
тив оппортунистической политики австрийской 
с.-д-тии до первой империалистичѳской вой
ны, особенно в национальном вопросе. К. при
нимая также активное участие в организации 
чехословацкой коммунистической партии. В 
1921—24 К. был членом Политбюро чехосло
вацкой компартии и в тот же период вплоть до 
1929 — редактором коммунистической газеты 
«Вперед». В 1921—22 К. был членом ИККИ 
и в 1924—28—членом ИКК (Интернациональ- 
ной контрольной комиссии). В 1925—29 К.— 
коммунистический депутат чехословацкого пар
ламента. В первые годы существования компар
тии Чехословакии К. допустил ряд серьезных 
политических ошибок (поддержка брандлѳриан- 

ского руководства и др.), к-рые он постепенно 
изживал в своей дальнейшей политической 
деятельности. В настоящее время К.—редактор 
чехословацкого коммунистического «Красного 
знамени», а также коммунистический сенатор 
Чехословакии.

КРЕЙГЕР (Kreuger), Ивар (1880—1932), один 
из представителей международной финансовой 
плутократии периода общего кризиса капита
лизма. Глава Шведского спичечного треста, 
К. контролировал подавляющую часть мировой 
спичечной пром-сти. Тесно связанный с ино- 
странным капиталом, К. создал колоссальный 
концерн во главе с об-вом «Крейгер и Толл». 
От этого общества шли нити к крупнейшему 
целлюлозному тресту Швеции Svenska Cel- 
lulosa АВ, ж.-д. тресту Гренисберг, компании 
телефонного оборудования Эриксон, фирме ша- 
рикоподшипников СКФ, военно-металлурги
ческому концерну Бофорс и др. предприяти- 
ям. К. контролировал ряд банков в Швеции 
и в др. странах. Под ударами мирового эконо
мическое кризиса 1929 К. обанкротился и в 
1932 покончил самоубийством.К. был ярым вра- 
гом Советского Союза, активным участником 
всех антисоветских кампаний.

КРЕЙН, Александр Абрамович (р. 1883), 
один из крупнейших мастеров старшее поко- 
ления советских композиторов. Родился в 
Нижнем-Новгороде. Окончил Московскую кон- 
серваторию в 1908; по композиции и форте- 
пиано учился у Л. Николаева и Б. Яворского. 
Творчество К. с первых шагов отразило зна
чительное влияние франц. импрессионистов 
(Дебюси, Равеля) и Скрябина (см.); от нек-рой 
изощренности муз. формы К. не вполне освобо
дился и в дальнейшем. В основу своего творче
ства К. положил разработку мотивов еврей
ской народной музыки. Опираясь на народное 
творчество, Крейн создал большое количество 
симфонических и камерных произведений. К 
наиболее крупным произведениям К. относят
ся: опера «Загмук» (поставленная в Болыпом 
театре СССР в 1930), симфония, ряд сочинений 
для фортепиано, инструментальных ансамблей 
и голоса. Много внимания К. уделял театраль
ной музыке; ценным вкладом в этой области 
являются его муз. оформления многих поста- 
новок Моск. гос. еврейского театра, Украин- 
ского еврейского театра, Нового театра и др. 
Значительное место в творчестве К. занимают 
произведения, написанные на революционные 
темы: «СССР—ударная бригада мирового про
летариата», «Симфонический дифирамб к 15-ле- 
тию Октября», «Траурная ода памяти Лени
на» и др.

КРЕЙН, Крэйн (Crane), Стивѳн (1871— 
1900), севѳро-амѳриканский писатель. Восста- 
вая против официального оптимизма школы 
«ножного реализма» и апологии буржуазною 
дѳлячества в американской литѳратурѳ, К. 
явился одним из виднѳйших представителей 
натурализма. Первый роман К.—«Мэгги—дѳ- 
вушка с улицы» (1892). Лучшее произвѳдениѳ 
К. — военная повесть «Алый знак доблести» 
(1895, рус. пер., М.—Л., 1930, и М., 1935), дѳй- 
ствиѳ к-рой относится ко времени гражданской 
войны 1861 — 65 в США. Мелкобуржуазный 
пацифист, К. воспринимаѳт всякую войну как 
безумиѳ. Ставя на место социальных законов 
чисто биологичѳскиѳ, К. в описании батальных 
сцѳн пытается доказать, что в основа героизма 
и всех поступков как индивида на войнѳ, 
так и армии в целом заложены животные ин-
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стинкты. Повесть Крейна играла опрѳдѳлѳнную 
роль как протѳст против милитаризма в кон
ца 19 в. К. выпустил ряд сборников стихов 
и рассказов.

Лит.: Beer Th., Stephen Crane, N. Y., 1923.
КРЕЙСЕР, класс военных кораблей (см. 

Военное судно). 1) К. линейные—болыпие воен
ные корабли, имеющие такое же водоизмеще- 
ние, как и линейные корабли (см.), а иногда даже 
большее. Так, напримѳр, линейный К. «Хууд» 
(величайший военный корабль в мире; при
надлежа Англии) имеет водоизмещение в 
46.000 m. К. линейные имеют более слабую, 
чем линейные корабли, броню и менее сильную 
артиллерию (6—8 орудий)—от 343 мм (13,5") 
до 381 лш(15"). Благодаря уменьшению брони 
и артиллерии К. линейные располагают более 
мощными судовыми машинами, позволяющими 
развивать скорость до 32 узлов (59 км в час). 
Назначение К. линейных—итти впереди флота, 
быть его «глазами», отыскивать неприятеля, 
вступать с ним в бой и вести его до прихода 
своих главных сил. В случае, если противник 
(напр. линейные корабли) окажется сильнее, 
К. линейные, пользуясь своим ходом, могут 
уйти от него. Таким образом, К. линейные 
принимают на себя как бы первый удар в бою.

2) Крейсеры—корабли водоизмещением от 
7.000 до 10.000 т. Имеют артиллерию калибра 
152 мм (6")—203 мм (8") и легкое бронирова
нно. Помимо артиллерии, вооружены торпед
ными аппаратами (от 6 до 12). Ход К. дости- 
гает 33—37 узлов (60—68 км в час), район 
плавания—до 14.000 миль. Назначение К. — 
разведочная и дозорная служба, вывод легких 
сил в торпедную атаку и их поддержка, борьба 
с морской торговлей противника, конвоиро- 
вание своих торговых судов. Кроме того, К. 
могут выполнять и другие операции, для к-рых 
они специально не предназначаются (напр. 
постановка минных заграждений и пр.). «Ва
шингтонский крейсер» по нормам, установлен- 
ным Вашингтонской конференцией (см.), имеет 
10.000 т водоизмещения и 8—10 орудий 
203 мм.

3) Во многих странах для несения охранной 
и разведочной службы при флоте строятся 
К. уменыпенного размера. Они имеют водо- 
измещениѳ в 3.000—6.000 т, артиллерийскоѳ 
вооружение до 152 мм (6") и такое же, как на 
других К., торпедное и минное вооружение. 
Кроме того, они вооружаются противолодочны
ми бомбами. Скорость хода этих К. достигает 
42 узлов (ок. 75 км в час), район плавания— 
до 3.000 миль. Такие К. называются легкими.— 
За последние годы наметилось новое направле- 
ние в развитии К. За ними сохраняются глав
ные отличительные качества кораблей этого 
класса (скорость хода, большой район пла
вания, сильное артиллерийское и торпедное 
вооружение), но оборудуют их для выполне- 
ния различных специальных задач. Таким об
разом, появляются крейсеры-минные загради
тели (Франция, Япония), крейсеры-авианос- 
цы (Япония, США), крейсеры-авиатранспорты 
(Швеция).

КРЕЙСЕРСКАЯ АВИАЦИЯ (авиация с о - 
провождения). Боевая деятельность сред
ней и тяжелой бомбардировочной авиации 
в глубине расположения противника будет тем 
успешнее, чем меньше противодействия со сто
роны авиации противника встретит она на пу
ти к объекту нападения и в его районе. Это 
достигается предваряющими противника дѳй- 

ствиями против его авиации, прикрытием бом- 
бардировщиков на отдельных этапах пути сво
ими истребителями и охранением их при по
лете в глубину самолетами сопровождения или 
крейсерами. Назначение К. а. заключается в 
слѳдующѳм: а) борьба с авиацией противника 
в общем боевом порядке с бомбардировщика
ми; б) отражение воздушного противника не
зависимо от боевого порядка бомбардиров- 
щиков при полете крейсеров впереди и на 
флангах бомбардировочных групп. Помимо 
осуществления боевых задач, самолеты сопро
вождения применяются также для разведы- 
вания объектов нападения бомбардировочной 
авиации. Крейсеры обладают следующими лет
но-тактическими данными: дальность и ско
рость полета на 10—15% выше, чем у бомбар- 
дировщиков, у современных крейсеров она до
стигает 400—425 км/час.; маневренность выше, 
чем у бомбардировщиков; мощное вооружение, 
преимущественно пушечное, и большой запас 
патронов и снарядов; экипаж не менее трех 
человек; специальное оборудование, обеспечи- 
вающее возможность дальних полетов в труд- 
ных метеорологических условиях. Эти само
леты обычно двухмоторные.

КРЕЙСЕРСКАЯ ВОЙНА (крейсерство, крейсер- 
4 ские операции, также «торговая война»), опѳ- 
рации военных кораблей специального типа 
(см. Крейсер), направленные против морской 
торговли неприятеля, а также против ней- 
тральных торговых судов, если последние 
везут роенную контрабанду. Для К. в., кроме 
крейсеров, вспомогательных крейсеров (воору- 
женных торговых судов), со времени войны 
1914—18 применялись подводные лодки, что 
привело к появлению нового вида К. в.—так 
наз. подводной войны (см.). К. в., как способ 
применения военных кораблей для борьбы 
с морской торговлей противника, отличается 
от каперства(см.), легализированное морского 
разбоя частных лиц, получающих от воюющего 
государства свидетельство (патент) на право 
нападения на неприятельские суда. Отменив 
каперство, Парижская декларация 1856 сохра
нила законность К. в. и осмотра торговых судов 
в цѳлях борьбы с военной контрабандой. На 
Гаагской конференции в 1907 против крейсер
ской войны выступили США, отстаивавшие, 
в интересах американской буржуазии, прин
цип свободы морей (см.). Во время первой им- 
периалистической войны (1914—18) К. в. ши
роко применялась германским флотом, при- 
чинившим потери морской торговлѳ Антанты. 
Начавшиѳся в 1936 дѳйствия морских кораб
лей испанских фашистских мятѳжников и по
мога ющих им германских и итальянских ко
раблей, направленные против торговли Испан
ской республики, носят характѳр пиратских 
дѳйствий (см. Пират).

КРЕЙСЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, см. Крейсерская 
война.

КРЕЙСЕРСТВО, см. Крейсерская война.
КРЕЙСЛЕР, Фриц (р. 1875 в Вене), знаме

нитый скрипач и композитор. Ученик Массара 
по скрипке и Делиба по композиции. Созда
тель своеобразного стиля исполнения харак
терной миниатюры и транскрипции. Оказал 
огромное влияние на современное скрипичное 
исполнительство. К. является автором ряда 
замечательных миниатюр, струнного квартета, 
оперетты «Apfelbliiten» и др. Раскрывшееся 
в 1935 авторство К. изданного им в 1904 ряда 
скрипичных транскрипций («классические ру-
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кописи») и выданного им за обработки подлин
ныя произведений старинныя мастеров гово- 
рит о ѳго замечательном даре композиторской 
имитации. После фашистского переворота в 
Германии К. эмигрировал в Соединенные Шта
ты Америки.

КРЕЙТОН, или к р а й т о н, один из ви
дов разрыхлительныя машин, по-английски 
опенеров (crighton opener), применяемых в 
трепальном отделении хлопкопрядильныя фаб- 
рик для разрыхления и очистки волокон хлоп
ка (см.).

КРЕЙЦВАЛЬД (Kreutzwald), Фридрих Рейн- 
гольд (1803—82), крупнейший эстонский писа
тель и общественный деятель национально- 
освободительного движения 1860—80. По про- 
фессии врач. Написал ряд научно-популярныя 
книг, несколько сборников стихотворений (боль
шинство—переводы), рассказов. Творчество К. 
проникнуто демократическими идеями, он всю 
жизнь вел борьбу против церкви и попов как 
злейших врагов народа и культуры. Основным 
произведением К. является эпическая поэма 
в 20 песнях «Kalevipoeg», 1857—62 (Калевич), 
в основу к-рой легли народные былины, песни, 
предания о богатыре-исполинѳ Калевиче, совер- 
шившем для счастья своего народа фантасти- 
ческие подвиги. Поэма «Kalevipoeg» оказала 
большое влияние на развитие эстонской нацио- 
нально-освободительной литературы.

КРЕЙЦЕР, Родольф (1766—1831), род. в Вер- 
сале, скрипач. Наряду с Роде и Байо—круп
нейший представитель французской классиче
ской скрипичной школы; ученик А. Штамица. 
Как виртуоз, композитор и педагог К. оказал 
значительное влияние на развитие искусства 
скрипичной игры. Из многочисленныя компо- 
зиций К. можно отметить его знаменитые скри
пичные этюды, не потерявшие своего значения 
до наст. времени, и ряд концертов для скрипки. 
Известна также скрипичная школа К., напи
санная совместно с Роде и Байо. К. воспитал 
ряд блестящих виртуозов: Лафона, Массара— 
учителя Венявского, Крейслера и др.

КРЕКИНГ-ПРОЦЕСС (от англ, crack—расще
плять), один из важнейших процессов нефте
переработки, при помощи к-рого из нефтепро- 
дуктов (в основном из мазута и соляровыя 
фракций), не содержащих в себе бензина, по
лучают путем термического разложения т. н. 
крекинг-бензин, применяющийся или в чистом 
виде или в смеси с бензином, полученным при 
первичной перегонке нефти, в качестве горю
чею (моторного топлива) для автомобильныя, 
тракторныя и аэропланных моторов.—Хими
ческая сущность К.-п. заключается в том, что 
высокомолекулярные углеводороды—основная 
составная часть тяжелыя нефтепродуктов — 
под влиянием высокой температуры (выше 
400°) расщепляются, образуя углеводороды 
меныпего молекулярного веса, имеющие более 
низкие температуры кипения, соответствующие 
температурам кипения бензина. Наиболее низ
комолекулярные продукты распада предста- 
вляют собой крекинг-газы. Сырье, состоящее 
в основном из парафиновыя и нафтеновыя 
углеводородов, дает при этом бензин и газ 
иного химич. состава, содержапще в себе зна
чительные количества ароматич. и непредель- 
ных углеводородов. Одновременно с образова- 
нием низкокипящих углеводородов происходит 
многократное уплотнение непредельных и аро
матич. продуктов распада, дающее в резуль
тате образование высокомолекулярныя соеди

нений, входящих в состав крекинг-остатков и 
крекинг-кокса. Таким образом, крекированиѳ 
тяжелою нефтепродукта дает: газ, бензин, кре- 
кинг-остатки и кокс.

Сырье подвергается крекированию в жидкой 
или в паровой фазе. Исходя из этого, промы
шленные крекинг-установки разделяются на 
жидко-фазные и паро-фазные. Такое деление 
до нек-рой степени условно, т. к. при крекиро- 
вании в жидкой фазе всегда имеется налицо в 
той или иной степени паровая фаза и наоборот. 
По сравнению с жидко-фазными установками 
паро-фазные, в виду их меньшей экономич. 
рентабельности, имеют гораздо меньшее рас
пространение. В СССР паро-фазные установки 
отсутствуют, а в США на их долю падает лишь 
3—5%. общего количества вырабатываемою 
крекинг-бензина.

Выходы из сырья, качество и химич. состав 
указанных четырех крекинг-продуктов коле
блются в зависимости от условий крекирова- 
нйя, качества сырья и системы крекинг-уста
новки. Наиболее выгоден крекинг в жидкой 
фазе: он дает наиболыпий выход бензина при 
наименыпем образовании малоценных про
дуктов—газа и кокса. При крекировании в 
жидкой фазе, для предотвращения парообразо- 
вания сырья и получающихся крекинг-продук
тов, т. е. для сохранения их в жидкой фазе, 
применяется повышенное давление (от 15 до 
60 атм.) при температуре 475—500°. На жидко
фазныя установках получается газа от 5% до 
12%, при этом чем больше выход бензина, 
тем больше получается газа. Состав газа по 
объему таков: метановыя углеводородов 70— 
85%, олефинов 5—20%, водорода 3—6%, 
остальное—неболыпие количества кислорода, 
окиси углерода, двуокиси углерода и серово- 
дорода. Крекинг в паровой фазе проводится 
при температуре 500—650° и при давлении от 
1 до 20 атм. На паро-фазных установках газа 
получается от 15% до 30%; содержание непре
дельных углеводородов в нем достигает 50%. 
Газ обычно полностью используется в качестве 
топлива непосредственно на нефтеперерабаты- 
вающих заводах. В последнее время начинает 
усиленно развиваться химическая переработ
ка его с целью получения из содержащегося 
в нем этилена этилового спирта, этиленгли
коля и других продуктов высокой химической 
ценности.

Выход кокса колеблется от 0,2% до 1,0%. 
Крекинг-кокс отличается от каменноугольно- 
го кокса более сложным составом (гл. обр. 
карбоиды и асфальтены). Состав его таков: 
летучих веществ 10—25%, углерода 80—97%, 
золы 0,5 — 2,0%, серы 0,7 — 1,2%. Тепло
творная способность его около 8.500 калорий. 
Иногда кокс идет в отбросы производства, в 
болыпинстве же случаев используется в каче
стве бытового или промышленною пылевидно- 
го топлива.

Крекинг-остатки (т. н. крекинг-мазут) полу
чаются обычно в количестве от 25% до 60% 
от исходного сырья, в зависимости от качества 
сырья и глубины крекирования (т. е. от вы
хода бензина). Свойства их весьма разнообраз
ны и обусловлены различием систем крекинг- 
аппаратуры, сырья, режима крекирования 
и т. д. Вязкость их, по Энглеру, при 50° коле
блется от 8 до 80. Характерной особенностью 
йх является содержание взвешенных частиц 
кокса, доходящее иногда до 1%. Крекинг
остатки применяются в качестве тяжелого to-

в. с. э. т. хххіѵ. 23
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ночного мазуту, обычно в смеси с мазутами, 
полученными при первичной перегонке нефти.

Целевым продуктом К.-п. является бензин. 
Выходы его колеблются в пределах от 27% до 
65% отисходного сырья. Характерной особен
ностью крекинг-бензина является содержание 
в нем большого количества непредельных и 
ароматических углеводородов (в сумме до 
50%) и, как следствие этого, более высокое 
октановое число (ок. 60—-75) по сравнению 
с обычными бензинами.

Вырабатываемый в наст. время крекинг-бен- 
зин должен соответствовать следующему стан
дарту (OCT 5260). Удельный вес при 15° С—не 
выше 0,760.

Перегонка по Энглеру: 
начало кипения не выше..................... 50°
до юо° выкипает не менее.....................20%
до 160° выкипает не менее..................... 66%
конец кипения не выше........................ 225а

На образование продуктов крекирования 
влияют: температура, время крекирования, 
давление. Установлено, что скорость крекинга 
сильно зависит от температуры, увеличиваясь 
вдвое при повышении температуры на каждые 
10—15° С, как это свойственно вообще химич. 
реакциям. Например для образования 30% 
бензина при 400° требуется 12 часов, при 450°— 
только 20 минут, а при 500°—только 0,5 ми
нуты.—Вторым основным фактором К.-п. явля
ется время крекинга. Чем большее количество 
времени сырье подвергается действию высокой 
температуры, тем болыйие получаются выходы 
бензина. Например если сырье держать при 
температуре 475° в течение 1 мин., образуется 
10% бензина, в течение 2 минут—20%, в тече
ние 3 минут—30% и т. д. Поэтому все крекинг- 
установки снабжаются специальными устрой
ствами для удлинения времени крекирования, 
т. е. для продления времени пребывания сырья 
в зоне высоких температур. Эти аппараты 
представляют собой или реакционные камеры— 
горизонтальные или вертикальные полые ци- 
линдрические сосуды—или «сокинг-секции»— 
змеевики, помещаемые в печах и собранные из 
труб, имеющих большую общую длину, а сле- 
довательно, и сравнительно большой объем 
своего внутреннего пространства. — Третьим 
фактором К.-п. является давление; оно, од
нако, не играет самостоятельной роли, а слу- 
жит лишь средством для продления времени 
пребывания сырья в зоне высокотемператур- 
ного нагрева, препятствуя испарению сырья 
и, следовательно, удалению его в виде паров 
из зоны высоких температур.

Возпикиовсние К.-п. В промышленном мас- 
штабе К.-п. возник в 1915, когда Бартон 
(Barton) взял в США патент на разработанные 
им процесс и аппаратуру. В том же году нача
лось широкое строительство крекинг-установок 
Бартона на американских нефтеперерабаты- 
вающих заводах и развитие быстрыми темпа
ми производства бензина путем крекирования 
нефтепродуктов. Основным стимулом развития 
К.-п. является рост автомобилизма и резкое 
усиление, благодаря этому, спроса на горючее, 
к-рый не мог быть удовлетворен прежними спо
собами переработки нефти.

Количество крекинг-установок в США из 
года в год непрерывно и сильно увеличивалось. 
Различные фирмы и отдельные изобретатели 
разрабатывали и сооружали установки раз- 
личных систем все более и более совершенной 
конструкции. В настоящее время в эксплоата- 

ции находится ок. 100 различных систем кре
кинг-установок, имеется, однако, тенденция 
к их унификации по образцу наиболее эффек
тивныхъ Рост крекинг-производства в США 
характеризуется следующими данными:

Годы
Годовая вы
работка кре
кинг-бензина 

(в млн. т)

% от общей 
выработки 

бензина

1922 ............................................ 3,60 20,0
1925 ............................................ 8,25 29,1
1928 ............................................ 14,70 35,8
1931............................................ 21,00 45,3

В 1931 в США находилось в эксплоатации ок. 
1.830 крекинг-установок. В последующие годы 
производство крекинг-бензина количественно 
стабилизировалось, но качественно, т. е. в 
отношении лучшего использования сырья, 
лучшей конструкции аппаратуры и более 
высокого качества продукции, продолжало 
непрерывно развиваться и совершенствовать
ся.—В России К.-п. был предложен ранее 
Бартона Шуховым и Гавриловым в 1891, 
запатентовавшими первыми промышленную 
крекинг-установку. Изобретение их, однако, не 
получило никакого развития и применения, 
и в дореволюционное время в России К.-п. 
совершенно не применялся.—Первые промы
шленные крекинг-установки в Совѳтском Союзе, 
закупленные в Англии у фирмы Виккерс, были 
сооружены в Баку и в Грозном в 1927. Они име
ни далеко несовершенную конструкцию и рабо
тали только до 1935, когда их исключили из экс
плоатации. В1931 в Баку была сооружена опыт
ная крекинг-установка системы Шухова и Капе- 
люшникова из отечественных материалов, до
казавшая возможность освоения строительства 
крекинг-установок в СССР без иностранной 
помощи.—Подлинно широкое развитие К.-п. 
в СССР началось с 1930—31, когда в Баку, 
Батуми, Грозном и Туапсе было сооружено 
по нескольку мощных крекинг-установок си
стемы Винклера-Коха, закупленных в США. 
В последующие годы строительство крекинг- 
установок было освоено на советских машино- 
строительных заводах, и в наст. время эти 
советские установки с успехом работают в 
Баку, Грозном и Саратове и сооружаются в 
Москве, Одессе и других городах СССР. Рост 
производства крекинг-бензина в СССР харак
теризуется след. цифрами:

ГОДЫ
Количество 

крекинг- 
бензина в т

Годы
Количество 

крекинг- 
бензина в т

1928/29 ................ 1.800 1931................405.700
1929/30 ................ 28.100 1932 ................ 592.600
Особый квар- 1933 ................680.600

тал 1930 . . . 13.600 1934 ................830.000
1930 ........................ 39.100 1935 ................1.136.000

Имеется весьма много различных систем 
крекинг-установок. Все они могут быть раз- 
делены на три класса: а) кубовые (Бартона, 
Дженкинса); б) трубчатые с реакционными ка
мерами (Кросса, Деббса и др.); в) трубчатые 
без реакционных камер (Винклера-Коха, со
ветские и др.). Кубовые установки, устарев- 
шие, в наст. время не строятся, а существу
ющее почти ликвидированы. В США преобла
дают установки трубчатые с реакционными 
камерами. В Союзе ССР работают и вновь со
оружаются установки исключительно трубча
тые без реакционных камер: американские, за
купленные у фирмы Винклер-Кох, отечествен-
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ные, сооруженные по типу Винклера-Коха, 
и отечественные, сооруженные по* советским 
проектам.

Ниже приводятся схемы работы установок 
Кросса и Винклера-Коха.

Работа установки Кросса (рис. 1) протекает след. об
разом: сырье из резервуара 1 через теплообменные змееви- 
ни 15 подается для смешивания в резервуар-смеситель 3, 
нуда стекает флегма из ректифинационной колонны 9. 
В теплообменниках сырье нагревается до 350°. Из сме- 
сителя смесь подается горячим насосом 4 в трубчатую 
печь 5, где под давлением до 50 атм. нагревается до

475—485°. Из печи продукт, также под давлением, по
дается в хорошо изолированные реакционные камеры 6, 
в к-рых и заканчиваются реакции крекинга.—Из камер 
продукты крекинга направляются через редукционный 
клапан 8 в эвапоратор 7. Давление в эвапораторе не пре- 
вышает 3 атм., и крекированный продунт здесь испа
ряется. Тяжелые части его (крекинг-мазут) со дна эва
поратора, через холодильник іо, насосом 11 откачи
ваются в приемник, а пары уходят в ректификационную 
колонну. В ней они разделяются на две части: более 
легкие уходят из верха колонны в виде бензина и через 
холодильник 13 и газосепаратор 14 поступают в прием
ник, более же тяжелые пары конденсируются и в виде

Рис. 2.
флегмы отводятся в смеситель, где смепіиваются с исход- 
ным сырьем, после чего направляются для повторного 
нрекирования снова в печь.

Схема работы установки Винклера-Коха показана на 
рис. 2. Мазут забирается из резервуара насосом 1 и на
гнетается им в змеевик 2, расположенный внутри ректи
финационной колонны. Здесь мазут нагревается до 270° 
парами дистиллатов, поднимающимися по колонне, в 
то же время охлаждая их и частично конденсируя. По 
выходе из змеевика мазут поступает в трубчатый нагре- 
ватель низкого давления 3, проходит через его трубы, 
нагревается при этом до 400° и входит в эвапоратор 6.— 
В то же время, по той же линии, вводится в эвапоратор 
крекированное сырье из трубчатого нагревателя высо- 
кого давления 4, проходящее, перед тем как слиться 
с исходным мазутом, через редукционный клапан 5. 
Таким образом, в эвапоратор одновременно входят два 
продукта: один—исходный мазут и второй—крекинг- 
продукт, состоящий из газов крекинга и бензина (полу- 
ченных в результате крекирования более тяжелых ди
стиллатов) и из тяжелого остатка. При входе в эвапо
ратор всей этой смеси все дистиллаты из нее испаряются. 

Пары и газ переходят в ректификационную колонну 7, 
поступая в нижнюю часть ее, а остаток выдавливается 
из эвапоратора имеющимся в нем давлением, равным 
4 атм., через холодильник 13 в приемник.—Поступившие 
в колонну пары, поднимаясь по ней вверх и встречая 
на своем пути стекающую вниз флегму, ректифицируют
ся. Благодаря этому они разделяются на две части: 
меньшая из них, в виде паров бензина, вместе с газом 
отходит из верха колонны, а бблыпая, состоящая из ди
стиллатов, испаренных из исходного мазута, и тяжелых 
крекинг-дистиллатов, собирается в виде флегмы в ниж
ней части колонны. Эта флегма и представляет собой 
тот продукт, к-рый поступает в собственно К.-п.

Таким образом, на установке Винклера-Коха мазут 
не крекируется, а в крекинг поступают только дистил
латы, испаренные из мазута в смеси с тяжелыми кре- 
кинг-дистиллатами. Флегма из низа колонны забирается 
горячим насосом 8 и нагнетается им в трубчатый нагре- 
ватель высокого давления. Здесь продукт, проходя на- 
гревательные трубы, а затем трубы «сокинг-секции» (за- 
меняющие собой реакционную камеру и составляющие 
0,4 от общего количества труб печи), нагревается до 
490—500°. По выходе из печи он поступает на смешение 
с исходным сырьем и затем в эвапоратор. При этом 
давление на выходе из печи постоянно равно 27—30 атм. 
Это давление регулируется редукционным клапаном. 
Давление перед входом в печь на выкиде горячего на
соса равно ок. 45 атм. Бензин (в виде паров) отходит из 
верха ректифинационной колонны и поступает в кон- 
денсатор 9 и затем в газосепаратор 10, в к-ром поддержи
вается давление в 1,5 атм. Здесь от дистиллята о тделя- 
ется газ 11. Бензин 12 из газосепаратора направляется 

•в приемники.
Техническое и экономическое значение кре

кинг-процесса состоит в повышении выработ
ки бензина, спрос на который, вследствие 
сильного развития автомобилизма и авиации, 
быстро растет. Выработка бензина путем 
обычной перегонки нефти лимитируется содер- 
жанием в ней бензина. Производство же кре- 
кинг-бензина, основанное на химическом пре- 
вращении в бензин не содержащих в себе бен
зина нефтепродуктов, при условии сооружения 
достаточного количества крекинг-установок, 
.может развиваться почти неограниченно.— 
В СССР уже в наст. время около 50% потреб
ности в бензине покрывается крекинг-бензи- 
ном, в дальнейшем его роль будет еще более 
значительной. Если потребность СССР в бен
зине в 1933 принять за 100%, то по плану 
2-й пятилетки в 1937 бензина потребуется более 
200%. Удовлетворение этой дополнительной, 
непрерывно растущей потребности предполо
жено покрыть почти исключительно крекинг- 
бензином. Таким образом, перспективы разви
тия К.-п. весьма широки.

В техническом отношении в последние годы 
в К.-п. вводится много усовершенствований. 
Главнейшие из них: комбинированный 
К.-п., т. е. совмещение на одной установке 
первичной перегонки нефти и крекирования 
получаемых дистиллатов, что значительно уде- 
шевляет производство бензина; р и ф о р - 
минг-процесс, т. е. крекированиелигрои
на и даже бензина прямой перегонкой нефти, 
что значительно повышает октановое число 
бензина (до 80), делает его антидетонирующим 
и, следовательно, повышает качество; пиро- 
лиз и полимеризация газов, т. е. 
крекирование не жидкого сырья, а газообраз
ного, что, с одной стороны, дает превращение 
отбросов производства в весьма ценный про
дукт, а с другой,—дает бензин с высоким окта- 
новым числом, т. е. высокого качества, со- 
ответствующего требованиям норм на авиа- 
ционный бензин.

Все эти процессы получили уже довольно 
широкое развитие, особенно в США. Получае
мый с крекинг-установки сырой крекинг- 
бензин (пресс-дистиллат) пригоден в качестве 
моторного топлива лишь после очистки. Очи
стка производится серной кислотой, едким

23*
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натром, плумбитом натрия и вторичной пере
гонкой; иногда крекинг-бензин очищают ад
сорбирующими глинами и плумбитом натрия 
без вторичной перегонки. Только после этих 
дополнительных процессов обработки из пресс- 
дистиллата получается готовый для употре- 
бления в моторах бензин.

Лит.: СахановА. Н. и Тиличеев М. Д.» 
Крекинг в жидкой фазе (Химии и технология), М.— Л., 
1928; КостринК. В., Производство крекинг-бензина, 
Баку, 1933; Обрядчиков С. Н., Физико-химиче- 
ские основы расчета крекинг-аппаратуры, М.—Л.—Ново- 
сибирск, 1934; Труды Первого Всесоюзного съезда 
ВНИТО нефтяников (Баку, 20—25 августа 1933), вып. 3; 
Пути развития крекинга в СССР во втором пятилетии, 
М.—Грозный—Л.—Новосибирск, 1934; Труды конферен- 
ции по крекингу и гидрогенизации, апрель 1931, Гроз
ный—М.—Л., 1931 (дана лит.); Проблемы строительства 
крекинг-заводов, иностранные техинформационные мате- 
риалы за 1933 и 1934, Баку—М., 1935; Эллис К., 
Химия углеводородов нефти и их производных, пер. 
с англ., т. I, М., 1936.

КРЕЛЛЕ (Crelle), Август Леопольд (1780— 
1855), нем. инженер и математик, основатель 
(1826) «Journal fur die reine und angewandte 
Mathematik». Журнал этот, существующий до 
настоящего времени, сыграл большую роль в 
развитии математики и физики 19 в.

КРЕМАТОРИЙ, здание, предназначенное для* 
производства кремации (см.). Обычно К. пред- 
ставляет одноэтажное здание с подвальным

Рис. 1. Схема лифта.

и полуподвальным этажами. В первом этаже 
находится «зал прощания», в центре которого 
помещается верхняя часть катафалка-лифта 
(рис. 1). Действующая механически платформа 
катафалка-лифта по окончании обряда про
щания опускает гроб с умершим в полуподваль
ный этаж, в «кремационное отделение». В сте- 
нах залы устраиваются ниши для хранения 
урн с прахом умерших, т. н. колумбарий (см.). 
В полуподвальном этаже помещаются: морги 
для хранения умерших до обряда прощания 
или до кремации и подсобные помещения 
(кабинет и лаборатория врача с оборудованием 
для вскрытий и др.); верхняя часть печи с ка
мерой для сожжения; нижняя часть катафалка- 
лифта, с платформы к-рого опущенный после 
обряда прощания гроб с умершим передвига
ется на подвижные рельсы для ввода его в 
камеру печи. В подвальном этаже расположена 
нижняя часть печи с топочной частью и местом 
выемки праха после кремации.

Кремационная печь является главной частью К. Со
ставные части кремационной печи: генератор, рекупера- 
тор, камера для сожжения. Генератор (рис. 2) представ- 
ляет собой загрузочную шахту для топлива, рекупера- 
тор—систему двух смежных, идущих в противополож- 
ном друг другу направлении каналов. После разогрева 
генератора образовавшийся генераторный газ пропу- 
скают в камеру А; камера эта, выложенная огнеупорным 
кирпичом, разогревается генераторным газом до белого 
каления. Через соединительные проходы генераторный 
газ поступает затем в соответствующие каналы рекупе
ратора 3, соединенные с дымоходом и дымовой трубой. 
Раскаляя стенки этих каналов, генераторный газ раска- 
ляет и соприкасающиеся стенки противоположных кана

[, проходя снизу вверх, приобрета-
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Рис. 2. Продольный разрез печи 
системы «Топор». А—камера, Б— 
подымающаяся на блоке заслон
ка камеры печи, В—изолирующий 
слой, Г—глазок, Д—загрузка топ
лива, Е —генератор, Ж —место 
выемки шлаков, 3—рекуператор, 
И—место выемки пепла и костей,* 
К—клапаны для выпуска воздуха 
в рекуператор, Л—дымоход, М— 

колосники.

лов рекуператора. Затем открывают клапаны К и про- 
пускают в противоположные каналы рекуператора ком
натный воздух, к-рі “ 
ет ту же высокую 
температуру (около 
900°), что и стенки 
наналов, после че
го попадает в уже 
разогретую до бело
го каления камеру 
А. Тогда закрыва- 
ют шибер, и генера
торный газ направ
ляется из генерато
ра уже непосредст
венно в первые ка
налы рекуператора 
3, минуя камеру А. 
После этого подни- 
мают заслонку Б, и 
в камеру А на меха- 
низированных рель- 
сах подают гроб.

Процесс сжи- 
гания происхо
дит в раскален
ной атмосфере 
воздуха, причем 
продукты непол- 
ного сгорания 
уносятся через 
имѳющиеся ввер
ху печи каналы, 
соединенные с 
дымоходом, в наружную атмосферу, а прах 
кремированного, состоящий из чистых, обез- 
вреженных, пористых кусочков костей и пепла, 
проваливается через колосники М на наклон
ную плоскость, откуда его собирают для по
мещения в урну.

Первый К. был открыт в Милане в 1876, 
в дальнейшем были построены К. в Лондоне 
(1885), Стокгольме (1887), Париже (1889) и т. д. 
В дореволюционной России К. не было. Первый 
К. в СССР был построен в Москве в 1927; 
согласно генеральному плану реконструкцци 
Москвы, намечено строительство еще 4 К. 
В 1935 начато строительство К. в Харькове; 
намечено строительство К. во всех крупных 
городах Союза ССР. В последнее время достиг
нуты болыпие успехи в упрощении конструкции 
кремационных печей; в качестве топлива для 
них широкое распространенно получил вместо 
угля светильный газ; осуществлена рекон- 
струкция печей, допустившая применение элек- 
троэнергии.

КРЕМАЦИЯ (отлат. сгетаге—сжигать), огнен
ное погребение, сжигание умерших в специаль- 
но оборудованном здании—крематории (см.). 
Огненное погребение в виде сожжения умерших 
на костре известно со времен глубокой древ
ности (за 7 тыс. лет до хр. э.). Многочисленные 
урны с датами 3 и 4 вв. до хр. э., найденные 
в катакомбах Рима, свидетельствуют о широ- 
ком применении К. в древнем Риме. Совре
менная К. впервые введена в Италии (1876, 
в Милане). В том же году на Международном 
медицинском конгрессе были выработаны основ
ные положения, легшие в основу современной 
К. С точки зрения гигиены и санитарии, 
земельной экономии, доступности транспорти- 
рования праха в другой город и дешевизны 
К. является наилучшим способом погребения, 
к тому же в полной мере удовлетворяющим 
чувствам эстетики и уважения к умершему. 
Процесс К. производится в атмосфере раска- 
ленного до 860—1.000° воздуха и занимает 
1—11/2 часа; после К. остаются 1—1г/а кг 
пережженных, легко измельчаемых костей и 
пепла, объемом около 1—2 л. Расход топлива
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незначителен (в Москве 20—25 кг в час). 
Прах собирается в металлич. капсулу, к-рая 
наглухо запаивается. После этого прах можно 
зарыть в землю или, поместив в урну, хранить 
в нише колумбария (см.). Каждого умершего, 
подлежащего К., регистрируют в крематории 
и в гроб кладут соответствующий номерок из 
огнеупорной глины. После К. номерок вместе 
с прахом собирается в капсулу и позволяет 
установить, кому принадлежит данный прах. 
По предусмотренным для К. правилам каждый 
умерший подлежит всестороннему наружному 
осмотру (а если нужно — вскрытию) врачом 
крематория, чем вполне устраняется возмож
ность К. мнимоумершего.

В своем развитии К. встретила серьезных 
врагов (преимущественно духовенство и близко 
к нему стоящие консервативные слои правящих 
классов в капиталистических странах), пре- 
пятствовавших популяризации К., невзирая 
на ее преимущества перед захоронением в зем- 
ле. Главнейшие мотивы враждебного отноше- 
ния—религиозные предрассудки (вера в «вос- 
крешение измертвых» и в «загробную жизнь»). 
Поэтому во всех странах, кроме Японии, Ин- 
дии и др., т. е. стран, где религия, напр. 
буддизм, покровительствует К., введению К. 
предшествовала пропаганда идеи ее. В Совет
ском Союзе популяризацией кремации в на
чало ее организации занималось специально 
созданное общество. В результате культур
ного роста широких масс необходимость про
паганды идеи кремации в Советском Союзе 
отпала.

Лит.: Моргенштерн 3., Кремация в судебно- 
медицинском отношении, «Вопросы здравоохраненья», 
М., 1929, № 21; Бартель, Гвидо, Огненное по- 
гребение (Кремация), [М.], 1928; Л а в р о в И., Трупо- 
сожигание и крематории, М., 1908; Die Feuerbestattung 
und Hire kulturelle Bedeutung, hrsg. v. Gustav Schly- 
ter, Lpz., 1923; BeutingerE., Handbuch der Feuer
bestattung und ihre geschichtliche Entwicklung von der 
Urzeit bis zur Gegenwart, Lpz.-, 1911.

КРЕМЕНЧУГ, город в Харьковской области 
УССР. Крупный ж.-д. узел (Южной ж. д.) 
и одна из важнейших пристаней на левом 
берегу Среднего Днепра; 78,8 тыс. жит. (1936). 
После Великой Октябрьской социалистической 
революции промышленное значение К. сильно 
выросло. На противоположном, правом, берегу 
Днепра (в 10 км от города) расположен Крюков
ский вагоностроительный завод (5,4 тыс. рабо
чих в 1936). В К. имеются: завод дорожногома- 
шиностроения им.Сталина (свыше 400 рабочих), 
деревообрабатывающий комбинат (свыше 700 
рабочих), махорочная фабрика (до 400 рабо
чих), табачная (свыше 300 рабочих), суконная 
(до 500 рабочих), кондитерская (до 500 рабо
чих), ряд крупных мельниц. Коммунальная 
электростанция, трамвайное и автобусное сооб- 
щение, водопровод. Учительский ин-т, 6 техни- 
кумов, 2 театра, 2 кинотеатра, ряд рабочих 
клубов. К. является важным перевалочным 
пунктом для грузов, передаваемых с ж. д. на 
Днепр и обратно. В районе К. и в соседнем 
Козелыцинском районе обнаружена магнитная 
аномалия. Разведки 1931—34 выявили значи
тельные залежи железных руд. В районе (у 
Крюкову) добывается гранит очень высокого 
качества.

КРЕМЕНЬ, разновидность кварца (см.), обла
дающая раковистым изломом, жирным бле- 
ском, иногда слегка просвечивающая в краях. 
Цвет серый, черный, желтоватый и красно
ватый. Вследствиѳ примеси опаловогб веще
ства и потери последним воды при процессах 

выветривания с поверхности бѳлеет. Встре- 
чается в виде конкреций и желваков, залегаю- 
щих целыми слоями среди меловых отложений, 
а также среди известняков. К. имеет многочи
сленное примѳнѳние—в керамич. и стекольной 
пром-сти, при приготовлении глазурей и эма
лей, в шлифовальном деле и т. д. В Совет
ском Союзе встречается часто в меловых от- 
ложениях по Дону, в каменноугольных извест
няках Верхне-волжского бассейна и во мно
гих других местах.

КРЕМЕР, Арон Иосифович (А л ександ р) 
(р. 1865), бундовец, один из организаторов 
Бунда (см.). Автор известной в 90-х гг. брошюры 
«Об агитации» (1894), отредактированной Мар- 
товым. Брошюра «Об агита'ции» легла в основу 
обоснования хвостистской тред-юнионистской 
тактики сторонниками экономизма (см.). К.— 
один из участников I Съезда РСДРП в 1898 в 
качестве делегата от Бунда и был избран в чле
ны его ЦК. Как член ЦК Бунда вел решитель- 
ную борьбу с «Искрой», отстаивая национа- 
листические взгляды «Бунда». К. присутство- 
вал на II Съезде РСДРП (1903) с совещатель- 
ным голосом (по протоколам Съезда—Вольф). 
После революции 1905 ушел от политики. Всту- 
пил снова в Бунд в Полыпе, занимает крайнюю 
правую позицию.

КРЕМЕР РАНДАЛЬ (1838—1908), один из вож
дей англ, тред-юнионов, рабочий, организовал 
в 1860 профессиональный союз столяров и стро- 
ительных рабочих. Участвовал в основании 
1-го Интернационала, был членбм Генераль
ной) совета и секретарем Интернационала с 
1864 до 1866. Занимая оппортунистическую 
позицию в решающих вопросах классовой борь
бы, К. Р. вместе с другими руководителями 
англ, тред-юнионов вел борьбу против поли
тики Маркса и Энгельса в 1-м Интернационале, 
особенно обострившуюся в последние годы су- 
ществования 1-го Интернационала. В дальней- 
шем—типичный представитель либеральной ра
бочей политики. В 1903 получил Нобелевскую 
премию за свою пацифистскую деятельность; 
в 1907 К. Р. был «пожалован» Эдуардом XII в 
«найты» (рыцари). С 1885 до 1895, а затем с 
1900 до самой своей смерти К. Р. был членом 
Палаты общин, где принадлежал к левому 
крылу либеральной партии.

КРЕМЛЬ, или д е т и н е ц, укрепленная сте
ками и башнями центральная часть русского 
феодального города, обычно включающая жи
лище феодала и главнейшие культовые здания, 
т. е. политический, военный и идеологический 
центр феодального города. К. стали возникать 
уже в 11 в., напр. в Киеве. Однако от них 
остались лишь ничтожные фрагменты. Значи
тельно более сохранились детинцы Старой 
Ладоги (12 в.), Изборска (14 в.), Пскова (13— 
15 вв.), Новгорода (14—18 вв.). Древнейшие 
детинцы, или К., вначале строились из дерева, 
а впоследствии из византийской плинфы (кирпи
ча) и камня; с 15 в. их строят обычно из кир
пича, что начали делать приезжие итальянские 
архитекторы. Пропорции стен и башен изме- 
няются в направлении большой вертикальной 
вытянутости. Итальянцы строили К. в Нижнем- 
Новгороде и Коломне в начале 16 в. Хорошо 
сохранились К. в Туле, Казани, Астрахани, 
Зарайске. Множество каменных К., известных 
по источникам, до нас не дошло (например в 
Можайске).

К. в Москве основан владимирским великим 
князем Юрием Долгоруким в 1156 в виде не-
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большого деревянного укрепления на холми- 
стом мысу у слияния рр. Неглинной и Москвы; 
неоднократно выжигался при феодальных рас- 
прях и при набегах татар. Политическое воз- 
вышение Москвы повело к усиленной застройке 
и расширению К. Переселившийся из Влади
мира в Москву митрополит Петр закладывает 
в 1326 первый каменный Успенский собор. 
Около 1330 великий князь Иван Калита окру- 
жает К. дубовыми стенами, доведя его протяже- 
ние до большой дороги на Орду. В 1367 вели
кий князь Дмитрий Донской воздвигает ограду 
из белого камня. Как резиденция великого 
князя и митрополита К. усиленно украшается. 
Соборы расписывает А. Рублев (см.) и др.; в 1404 
на великокняжеском дворе появляются сделан- 
ные сербским мастером первые боевые часы, в 
К. свозятся все «чудотворные» иконы из за- 
хваченных городов; около середины 15 в. пере
страивая и украшал скульптурой нек-рые крем- 
левские здания известный зодчий В. Д. Ермо- 
лин; в 1470 купец Таракан сооружает первый 
каменный жилой дом близ Спасских ворот.Для 
нового строительства привлекались считавшие- 
ся лучшими псковские мастера. В конце 15 в. 
Москва становится центром объединенного го
сударства, освободившегося от татарской зави
симости. Брак великого князя Ивана III с 
греческой царевной Софией Палеолог укрепляет 
связь с Западом, и в Москву вызываются италь- 
янские строители, из к-рых наиболее видным 
был Аристотель Фиораванти. Им в 1479 был 
построен существующий ныне Успенский собор. 
В 1484 рядом с соборами возведено казнохрани
лище. В 1485 с наиболее угрожаемой москво
рецкой стороны началось возведение новых стен 
и башен, в основном дошедших до нас; при этом 
территория К. была расширена до теперешних 
пределов, имея в окружности 2,1 км; в 1508 
Алевизом устроен ров по Красной площади, 
наполненный водой из Неглинной и отгородив- 
ший ,К. от посада; окружавшие К. постройки 
были отодвинуты на 200 м; через Неглинную 
у Троицких ворот сооружен первый каменный 
мост. Соларио и Руффо построили в 1491 для 
торжественных приемов в Кремле Грановитую 
палату; так же как и возведенный Алевизом 
Новым в 1509 Архангельский собор (усыпаль
ница великих князей), это здание по своему 
декоративному облику имело вполне итальян
ский характер; в 1505 Бон Фрязин начал по
стройку Ивановской колокольни (окончена в 
1600). К., окруженный высокими стенами и 
башнями, с нарядными каменными зданиями 
соборов и палат великого князя и боярства, 
резко выделялся на фоне сплошь деревянного 
города; некоторое представление о его виде дает 
первое из имеющихся изображений Москвы— 
схематический чертеж имперского посла Гер- 
берштейна, приезжавшего в 1517 и 1526. Ча
стые пожары опустошали густо застроенный К. 
В течение второй половины 16 в. строительство 
было незначительно тем более, что Иван IV, 
после учреждения в 1565 опричины, удалился 
на ряд лет в Александрову слободу. В правле- 
ние Годунова в 1585 установлены часы над 
Спасскими и Троицкими воротами; в том же 
году была построена новая Посольская палата, 
значительно расширены остальные приказы, 
расположенные близ Архангельского собора; в 
1586 Андр$ем Чеховым отлита Царь-пушка; 
около Ивановской колокольни итальянцем Чи- 
ноппи устроен первый «бархатный» ткацкий 
двор, вскоре закрывшийся. К этому времени 

относится первое точное изображение К. на 
т. н. Годуновском чертеже, изданном в 1663 в 
Амстердаме; на нем воспроизведены все соборы, 
монастыри, терема, боярские дворы, приказы, 
подворья и пр. События 1605—13 произвели 
значительные разрушения зданий, для исправ- 
ления к-рых были стянуты каменщики со всей 
страны; в 1625 англичанином X. Галовеем 
надстроен шатровый готический верх Спасской 
башни, украшенный статуями, погибшими в 
один из очередных пожаров. В 1633 тот же 
мастер «возвел воду» на угловую Свиблову 
башню, устроив «хитростройным художеством» 
водоснабжение дворцовых помещений. Самые 
царские терема—дворцы 15 в.—в 1636 надстрое
ны на 3 яруса мастерами Огурцовым, Шару- 
тиным и др.

Главный въезд в Кремль был через Спас- 
ские ворота, ведшие на Ивановскую площадь, 
где перед приказами постоянно толпился 
народ, сидели подьячие, строчившие за деньги 
жалобы и заявления; тут читались указы и 
приводились в исполнение приговоры с телес- 
ными наказаниями. Бояре и придворные чины 
собирались на «боярской площадке терема», 
ожидая вызова или поручения. Самый въезд в К. 
был регламентирован: только бояре могли 
подъезжать к царскому двору, остальные долж
ны были спешиваться поодаль; запроход мимо 
царского терема с оружием подвергались пыт- 
кам; застенок был в Константино-Еленинской 
башне. В 1648 возмущенный непосильными 
налогами народ проник в К., требуя выдачи 
ненавистных бояр Морозова и Л. Плещеева; 
последний был растерзай самосудом. Около 
1650 И. Д. Милославский построил свой дом, 
впоследствии отошедший к царю и переимено
ванный в потешный дворец. В 1655 патриархбм 
Никоном возведен Патриарший дом, располо
женный за Успенскйм собором; через 11 лет 
тут же происходил суд над владыкой за попытку 
«возвысить свою власть до уровня царской». 
К 1680, в связи с усложнением правительствен- 
ного аппарата, здания приказов были значи
тельно расширены и вытянуты по всему краю 
холма. Тогда же надстроены шатрами, кры
тыми черепицей, все башни крепостной огра
ды. В 1684, в правление Софии и Голицына, ук- 
рашен новым парадным фасадом Посольский 
приказ, окна Грановитой палаты увеличены и 
снабжены существующими наличниками в духе 
барокко. В 1682—90 К. был свидетелем бур- 
ных диспутов «о вере»; сюда сбегались стрель- 
цы и посадские люди с требованиями о расши- 
рении своих прав, о смене правящих лиц; 
характерно, что при первом же «бунте» народ
ная ненависть обрушилась на Холопий при
каз, подвергшийся разгрому. К концу 17 века 
почти вся территория К. состояла в ведении 
правительства, в нем имелось всего 5 боярских 
дворов, из остальных частных владений 9 при
надлежали патриарху и монастырям и 29 дво
ров были заняты местным духовенством, обра- 
зовавшим «поповскую слободку». При Петре I, 
после большого пожара 1701, на месте сгорев- 
ших дворов у Никольских ворот начата нем- 
цем Конрадом постройка Арсенала. Лз опа- 
сения прихода шведов К. в 1707 был укреп- 
лен земляными «болверками». Перенос столицы 
в Петербург ухудшил состояние Кремля; ре- 
монт дворцовых зданий был произведен лишь 
в 1724 к коронации Екатерины I. В 1737 мо
сковский пожар снова выжег Кремль; здесь 
пострадал начатый отделкой Царь-колокол ма-
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етера Материна. В 1745 и 1753 Растрелли воз- 
водил новые дворцовые здания. В 1769 Ека
терина II задумала застроить почти всю тер- 
риторию Кремля грандиозным дворцом по про
екту Баженова (сохранилась модель); была 
начата сломка стен и башен по Москва-реке и 
приказов, но из-за огромной стоимости проект 
не был осуществлен. Сломленные стены и баш
ни снова были восстановлены Баженовым. Во 
время «чумного бунта» ,1771 народные толпы 
ворвались в Кремль и в поисках архиепископа 
Амвросия разгромили Чудов монастырь. В 1776 
Казаковым был построен новый архиерейский 
дом, в 19 веке переделанный как Николаев
ский дворец. Им же в 1786 было закончено вну
шительное здание Сената (ныне здание прави
тельства СССР).

С 1800 началось энергичное освобождение 
К. от древних «неблагообразных» зданий, на 
Никольских воротах надстроена «готическая» 
башня, рвы по Красной площади засыпаны 
и т. п. При нашествии Наполеона в 1812 сгорел 
ряд зданий; уход французов ознаменовался 
взрывом частей Арсенала, верха Никольской 
башни, пристройки к Ивану Великому и стены 
по наречной стэроне. Впоследствии на возобно- 
вление одних церквей в К. было отпущено 
свыше 700 тыс. руб.; вдоль Арсенала были 
установлены 878 пушек 13 государств, отнятых 
у французов. Восстановительными работами 
руководил Бове, значительно изменивший об- 
лик Кремля. Еще больше старых сооруйсений 
было удалено при возведении в 1849 огромно- 
го Большого дворца по проекту К. Тона; по 
националистическому заданию Николая I здесь 
была сделана достаточно неудачная попытка 
композиции в «древне-русском» стиле, подго
товкой к кэторой была столь же произвольная 
реставрация теремов архитекторами Гераси- 
мовым и Солнцевым. В 1851 было закончено 
здание Оружейной палаты, где было сосредото
чено богатейшее собрание русских древностей. 
В дальнейшем К. остался в общем без измене
ний до 20 в., изменилось лишь назначение 
зданий: так, в здании Сената помещался Ок
ружной суд. — В 20 в. К. был свидетелем ряда 
революционных событий. В 1905 имели место 
митинги и забастовки даже среди гарнизона и 
служащих суда.

В Октябрьские дни 1917 К. был захвачен 
белогвардейцами, с к-рыми красным частям при
шлось выдержать ожесточенные бои. 3/XI К. 
был взят войсками Военно-революционного 
комитета.

12/ІП 1918 в К. прибыл В. И. Ленин, и от
крылась новая эра истории К., как места пре- 
бывания правительства первого в мире проле
тарского государства. Повреждения, причинен
ные обстрелом, были тщательно исправлены 
в 1918—22, при этом проведен ряд реставра- 
ционных работ для устранения застроек и 
выявления наиболее ценных древних сооруже- 
ний; Оружейная палата обогатилась значи
тельными поступлениями из царских храни- 
лищ и монастырских ризниц. В Болыпом крем- 
левском дворце собираются важнейшие госу
дарственные и общественные пленумы и со- 
вещания, съезды ВКЩб), конгрессы Комин
терна и др.; прежние раззолоченные залы по 
фасаду дворца объединены в грандиозное общее 
помещение, где в январе 1934 состоялся XVII 
Съезд ВКП(б), руководимый тов. Сталиным. 
К Октябрьским торжествам 1937 на въездных 
башнях Кремля засняли прекрасные рубино

вые советские звезды, заменившие царских 
орлов. На территории К. произведено озелене- 
ние, проезды асфальтированы, все здания—в 
блестящем состоянии. Прежний оголенно-офи- 
циальный облик К. с нарочитым подчеркива- 
нием его ветхостей сменился красивым, радост- 
ным видом живописнейшёго комплекса древних 
и новых построек, увенчанного красным знаме- 
нем на здании Советского правительства.

КРЕМНЕВОЕ ОРУЖИЕ, ручное огнестрельноѳ 
оружие, снабженное кремневым замком. Вос- 
пламенение пороха при выстреле происходило 
от искры, получавшейся от удара курка с 
кремнем по стальной пластинке (огниву), ко
торая находилась на крышке, прикрывавшей 
полку с затравкой (порохом). К. о. было изо- 
бретено в Испании в 17вэке; снято с вооруже- 
ния европейских армий после Восточной вой
ны 1853—55.

КРЕМНЕВЫЕ ОРУДИЯ, древнейшие дошедшие 
до нас остатки материальной культуры чело- 
вечества в виде ручных ударников и еще аморф- 
ных мелких орудий из осколков. Совершенство- 
вание выделки К. о. на протяжении сотен 
тысячелетий каменного века привело к тому, 
что в неолите кремневые орудия достигают 
уже значительного совершенства, удерживаясь 
вместе с орудиями из других пород камня 
и позже соперничая с бронзой. Только же
лезо вытеснило применение камня как мате
риал а для орудий.

КРЕМНЕЗЕМ, или двуокись кремния SiO2, 
см. Кремний.

КРЕМНЕ-ФТОРИСТО-ВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА И 
КРЕМНЕ-ФТОРИДЫ. Общий состав кислоты вы
ражается формулой H2SiFe. Она представля
ется соединением 2HF и SiF4, находящихся в 
сложном комплексе. К.-ф.-в. кислота—двух
основная кислота, но кислые соли ее не извест- 
ны. По силе она приближается к серной кисло- 
те (H2SO4). К.-ф.-в. кислота устойчива только 
в водных растворах. Газообразный безводный 
кремне-фтористый водород при обыкновенной 
температуре распадается на 50% на HF и 
SiF4. Водные растворы К.-ф.-в. кислоты, даже 
сильно разбавленные, обладают сильным де- 
зинфицирующим действием и кислым вкусом. 
К.-ф.-в. кислота может быть получена не
сколькими способами: 1) взаимодействием га
зообразных HF и SiF4 в присутствии водяных 
паров; 2) действием плавиковой кислоты на 
SiOa; 3) взаимодействием крепкой H2SO4 на 
кремне-фториды; 4) пропусканием паров SiF4 
в воду. В болыпом количестве готовится в ка^- 
честве побочного продукта при суперфосфатном 
производстве. К.-ф.-в. кислота употребляет
ся при различных лабораторных работах для 
гальванопластических ванн, для стерилизации 
сосудов в пивоваренном и винокуренном про- 
изводствах. Наибольшее применение К.-ф.-в. 
кислота находит себе в производстве много- 
численных солей, т. н. кремне-фторидов.

Кремне-фториды могут быть получены не
сколькими способами; практическое значение 
из них имеют: нейтрализация К.-ф.-в. кислоты 
окисями, гидроокисями и карбонатами различ
ных металлов и смешивание растворов К.-ф.-в. 
кислоты с концентрированными растворами 
нек-рых солей. В СССР, на Воскресенском 
суперфосфатном заводе, получают кремне-фто- 
рид натрия.

Большая часть кремне-фторидов хорошо рас
творяется в воде. К трудно растворимым или 
практически совсем нерастворимым относятся:
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Na2SiF8, K2SiFe, RbSiFe, CsSiF6, BaSiF6. При 
прокаливании все кремне-фториды разлагаются 
на SiF4 и MeF. Крепкая серная кислота раз- 
рушает кремне-фториды с выделением HF и 
SiF4. Соляная и азотная кислоты действуют с 
трудом. Вода вызывает гидролиз растворимых 
кремне-фторидов с получением кислых раство- 
ров. Растворы едких щелочей и NH3 разруша- 
ют кремне-фториды с образованием щелочных 
фторидов и SiO2. Из кремне-фторидов наиболь
шее практическое значение имеют Na2SiF6, 
MgSiFe, ZnSiF6, Al2(SiF6)3, получившие приме- 
нениѳ в химической промышленности и строи
тельной деле в качестве веществ, ускоряющих 
процессы отвердевания. Растворимые кремне
фториды (по Кесслеру) называются флюатами.

Лит. см. при ст. Нремний.і
КРЕМНИЙ, хим. элемент IV группы третьего 

ряда периодической системы. Химический сим- 
вол Si. К. является по своему распространению 
в земной коре вторым после кислорода (49,5%) 
элементом. Его содержание в земной коре 
составляет 25,7%. Атомный вес—28,06. Имеет 
3 изотопа с атомным весом 28, 29 и 30. Поряд
ковый номер—14. Высшая валентность 4. Из- 
вестны, однако, соединения, где К. имеет 
более низкую валентность. Свойства К. опре- 
деляются строением его атома, обусловливаю- 
щим его промежуточное положение на границѳ 
между металлами и металлоидами. К. легче 
соединяется с металлоидами, чем с металлами. 
Чем более электроотрицателен элемент, тем 
энергичнее К. с ним соединяется и тем прочнее 
получаются соединения. С электроположитель
ными элементами, напр. с водородом, К. обра
зует мало прочные соединейия, где К. играет 
менее свойственную ему роль отрицательно- 
го иона. Поэтому К. встречается в природе 
гл. обр. в таких соединениях, в к-рые он вхо- 
дит в виде положительного иона. Близость К. 
к металлам проявляется не только в легкой 
отдаче электронов, но и во внешнем виде кри
сталлической его формы. Подобно некоторым 
металлам, К. способен вытеснять водород из 
едких щелочей. Как и углерод, К. образует 
несколько аллотропических модификаций; две 
из них, т. н. аморфный и кристаллический 
К., существуют бесспорно, остальные находят
ся под сомнением. У соединений К., вернее 
у двуокиси К. (SiO2), весьма сильно проявля
ется способность к полимеризации. Кристал
лизуется К. в кубической системе. К.—сильный 
восстановитель и подобно углероду обладает 
большой химической устойчивостью. Извест- 
но довольно большое число соединений К. и 
углерода, обладающих не только аналогичным 
составом, но и и'меющих одинаковые свойства. 
Наконец, в течение последних нескольких лет 
получен ряд кремневых соединений с асимме- 
трйческим атомом К. Имеется, однако, и много 
различий между К. и углеродом. К. в природе 
в свободном виде не встречается. Искусственно 
он получен в аморфном и кристаллическом виде. 
Аморфный К. представляет собой коричневый, 
нерастворимый в воде порошок, обладающий 
гигроскопичностью, с уд. в. 2,35 при 15° и 
темп. пл. 1.350°. Он получается многочислен
ными способами; наиболее удачным является 
восстановление двуокиси К., SiO2, различны
ми металлами (Mg, Al, Zn).

Кристаллический кремний кристаллизуется 
в кубической системе в виде темных непрозрач- 
ных октаэдров и листочков с металлическим 
блеском и уд. в. 2,49. Он очень тверд (твер

дость =7), чертит и режет стекло и довольно 
хрупок. Кристаллический К. может быть полу
чен многими способами, например из метал
лическою сплава после охлаждения (напри
мер из расплавленного А1). При обыкновенной 
температуре кремний не реакционноспособен, 
но при повышенной температуре реагирует с 
очень многими веществами. Со многими рас
плавленными металлами К. реагирует с обра
зованием силицидов. Жидкий фтор на К. не 
действует, и только газообразный фтор реа
гирует с ним при обыкновенной температуре. 
Остальные галоиды действуют на К. при темпе
ратуре выше 400°. Азот взаимодействует с К. 
при 1.000°. К. реагирует в электрической, печи 
с бором, углеродом (образуя карбид К.— 
карборунд), титаном, цирконием. Парообраз
ная и 100%-ная жидкая плавиковая кислота 
растворяет К.; рцствор же плавиковой кислоты 
на К. не действует. Парообразный хлористый, 
бромистый, йодистый водород начинает реаги
ровать с К. при красном калении. Водяные 
пары окисляют К. при светлокрасном калении; 
окислы азота — при 800°. Окислы фосфора, 
мышьяка, сурьмы энергично реагируют при 
температуре красного каления. Двуокись угле
рода (СО2) восстанавливается К. при 800— 
1.000° до окиси углерода (СО). Водные раство
ры всех кислот при 100° на К. не действуют. 
Смесь плавиковой и азотной кислот растворяет 
К. с сильным выделением газообразных про
дуктов. Растворы едких щелочей с К. выделя- 
ют водород. Расплавленные щелочи также выде- 
ляют водород. Нитраты окисляют К. в дву
окись К. — К. широко используется в технике 
для многих практических целей. Добавка К. 
к чугуну, стали и бронзе повышает их механит 
ческие и химические свойства. В металлургии 
К. применяется вместо алюминия в качестве 
восстановителя.

К. у растений. Кремний встречается во 
всех без исключения растительных организ- 
мах, накопляясь иногда в огромных количе- 
ствах в их клеточных оболочках (солома зла- 
ков, стебли хвощей). Однако до сих пор нет до- 
казательств в пользу того, что К. каким-либо 
образом принимает участие в обмене веществ и 
необходим для растений. Наоборот, даже ово
щи, в золе к-рых содержится 70% К., мож
но вырастить при отсутствии этого элемента. 
Нужно, однако, заметить, что исключить К. 
из питательной смеси никогда не удается, так 
как он проникает в нее и из стенок сосуда и 
из пыли, носящейся в воздухе, и из чистей- 
ших реактивов, сохранявшихся в стеклянных 
банках. Кроме того, К. всегда в довольно 
значительных количествах присутствует в се- 
менах. Имеются указания на каталитическое 
действие весьма малых количеств кремнекис
лоты при развитии растений. Доказано далее, 
что усвоение фосфатов стимулируется в при- 
сутствии кремнекислоты. Для диатомовых во
дорослей кремнекислота несомненно играет 
огромную роль, входя в состав их сложной, 
характерной для каждого вида оболочки. Ре- 
шение вопроса о значении К. для растений 
может быть получено только исследованием 
ряда последовательных (из поколения в по- 
коление) культур при максимальном исклю- 
чении крѳмния, т. е. в сосудах, не содер
жащих стекол, или других силикатов, при 
тщательной очистке солей, в воде, получен
ной без применения стеклянных холодильни- 
ков, и т. д.
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Лит.: Handbuch der anorganischen Chemie, hrsg. 

v. R. Abegg, Bd III, Abt. 2, Lpz., 1909; Долгое 
Б. Н.» Химия кремнеорганических соединений, [Л.], 
1933; Ш в е ц о в Б. С., Введение в химию кремния, 
М.—Л., 1934; Реми Г., Учебник неорганической хи- 
мии,т. I—II, Л., 1934—35; ЛеШателье А.,Кремне- 
зем и силикаты, Л., 1929; Пономарев И. Ф.» Об- 
зор работ по кремневым соединениям за 1914 —1917 годы, 
Томск, 1931.

КРЕМНИСТАЯ СТАЛЬ, специальная сталь, 
содержащая в качестве легирующей примеси 
кремний—от 1 % до 17%. При добавках до 17% 
кремний с железом образует твердые растворы, 
поэтому введение его в железо или сталь в этих 
пределах не вызывает появления новых струк- 
турных составляющих, но обычные феррит и 
перлит при этом приобретают новые свойства. 
Bo-первых, упругие свойства их значительно 
повышаются, вследствие чего предел текучести 
составляет 70—75% от величины временного 
сопротивления, вместо 50—60% для углеродис
той стали. Во-вторых, магнитные свойства ста
ли под влиянием кремния резко изменяются в 
сторону повышения магнитной проницаемости 
и понижения коэрцитивной силы. В-третьих, 
повышается сопротивление стали коррозии, осо
бенно при предельном содержании кремния. В 
соответствии с указанными влияниями кремния 
техника выработала три группы К. с.: 1) строи
тельная и конструкционная К. с. с повышен
ными упругими свойствами; 2) электротехни
ческая К. с. с резко выраженной магнитной 
мягкостью; 3) кислотоупорная К. с. с резко 
выраженным сопротивлением действию ки
слот.—Вследствие значительного улучшения 
свойств стали под влиянием кремния в трех 
указанныя направлениях и в виду дешевизны 
кремния по сравнению с другими легирующими 
примесями (Ni, V, Сг, Си), К. с. находит себе 
широкое применение в строительном деле, в 
машиностроении, в электротехнике и в хими- 
ческом аппаратостроении. Еще большее значе
ние получает К. с. при комбинировании крем
ния с другими легирующими примесями—Мп, 
Сг, Ni, Мо, повышающими те или иные свой
ства К. с.

КРЕМНИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, см. Силикаты.
КРЕМОНА (Cremona), гл. город одноименной 

провинции в Сев. Италии, на лев. берегу р. По; 
узловой пункт ж. д. Кодоньо—Мантуя, Бре- 
шия—К., Тревильо—К., Фиденца—К.; 64 тыс. 
жит. (1931). Развитая шелковая и шерстяная 
пром-сть, производство музыкальныя инстру- 
ментов [известные кремонские скрипки (см.)], 
металлоизделий, с.-х. машин. Торговля с.-х. 
продуктами.

С 1702 по 1796 К. находилась под властью 
Австрии. Во время итальянского похода Напо
леона Бонапарта (см. Наполеон I) занята была 
французами (1796). После битвы при Маренго 
(см.) (1800) К. входила в состав Цизальпинской 
республики, а затем Итальянского королев
ства. В 1814 вновь перешла к Австрии. В 
1848 последовала примеру Милана и подняла 
восстание против чужеземного господства, но 
австрийцы разбили восставших и пришедшие 
к ним на помощь сардинские войска. Освобо- 
ждение К. последовало после Австро-итал. 
войны 1859, в результате которой Ломбардия 
•была присоединена к Сардинскому королев
ству.—Осенью 1920 крестьяне общины Сорези
на (в провинции Кремона) приступили к за
хвату и обработке частновладельческих земель. 
Эти завоевания кремонских крестьян были 
уничтожены только после установления в 
Италии фашистского строя.

КРЕМОНА (Cremona), Луиджи (1830—1903), 
итальянский математик, известен своими тру
дами в области алгебраической геометрии, где 
им открыт чрезвычайно важный класс бира- 
циональных преобразований (см. Кремоново 
преобразование) и разрешен ряд вопросов в 
теории плоских кривыя. Известен также свои
ми трудами по графостатике (Кремоновы фер
мы), начертательной геометрии и графическому 
исчислению.

КРЕМОНА (Cremona), Транквилло (1837— 
1878), итал. живописец. Художественное обра
зованно получил в Павии у Трекура, позднее 
учился в Венецианской академии. Его твор
чество сложилось под влиянием изучения Ти- 
циана. Ранние работы носят романтический 
характер («Марко Поло»); в более поздних 
портретах К. уделяет большое внимание проб- 
леме света.

Лит.: Pisa G-., Tranquillo Cremona, Milano, 1898; 
Perelli L. e Levi P. (L’Italico), Tranquillo Cremo
na 1’uomo, 1’artista, Milano, 1913; S. N., L’opera di 
T. Cremona, Roma, 1925.

КРЕМОНОВО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, или би- 
рациональное соответствие 
между точками двух плоско
стей, есть такое преобразование точек одной 
плосйости в точки другой, при котором коор
динаты (х'і у') точки второй плоскости, соот- 
ветствующей точке первой плоскости с коор
динатами (х, у), выражаются рациональными 
функциями х и у и обратно: х и у явля
ются рациональными функциями ж' и у'. При 
этом прямой линии одной плоскости соответ- 
ствует уникурсальная кривая n-го порядка 
другой плоскости.

Совокупности всех прямых первой плоскости соответ- 
ствует гомолоидная сеть (Кремонова сеть) уникурсальных 
кривых (см.) n-го порядка, проходящих через непод
вижные точки (базисные точки К. п.). Каждые две кри
вые этой сети, кроме базисных точек, имеют еще одну 
общую точку. Обратно, совокупности прямых второй 
плоскости соответствует Кремонова сеть уникурсальных 
кривых того же порядка в первой плоскости. Порядок 
кривых сети называется порядком преобразования. Он 
одинаков в обеих плоскостях. Кратность ѵг- кривой в 
базисной точке М/, если все касательные к кривой в 
этой точке различны, и порядок п преобразования свя
заны соотношениями Еѵ/=3п—3; £vp=n*—i (основ
ные Кремоновы уравнения). Каждой базисной точке 
одной плоскости соответствует целая кривая в другой 
(базисная кривая). Базисная кривая вполне определяется 
заданием ее кратностей в базисных точках; других крат- 
ных точек она не имеет. Все базисные кривые пересе- 
каются в базисных точках.

К. п. было впервые подробно изучено итальянским 
математиком Л. Кремона в 1863. Простейшим видом 
К. п. является квадратичное преобразование, в частности, 
инверсия (см.), при к-ром прямым линиям первой пло
скости соответствуют в другой плоскости конически© 
сечения, проходящие через три неподвижные базисные 
точки и образующие сеть конических сечений. К. п. 
n-го порядка может быть разложено на последователь- 
ность таких квадратичных преобразований (теорема 
Ношера).

К. п. в пространстве—аналогичные соответствия ме
жду плоскостями и поверхностями n-го порядка в про
странстве.

КРЕМОНСКИЕ СКРИПКИ, производились ма
стерами «кремонской школы» (от названия 
итальянского города Кремона), наиболее зна
чительной школы производства скрипок. Луч- 
шие работы этой школы относятся к пери- 
оду 1560 —1760. Основателем школы был 
Андреа Амати (см.); наиболее значительные 
мастера школы: семья Амати, Страдивари, 
Гварнери (см.).

КРЕМОРТАРТАР (винный камень) (хим.)г 
кислая калиевая соль d-винной кислоты, 
СООН—СНОН—СНОН—COOK. Твердые бес- 
цветные кристаллы кисловатого вкуса, трудно 
растворимые в воде. Осаждаются при брожении 
виноградного сока. К. используется для полу-
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чения винной кислоты (см.). Очищенный К. 
прйменяется в медицине.

КРЕМП (Cramp), Йонсемор Томас (1876— 
1933), реформист, быв. секретарь националь- 
ного союза железнодорожников Англии. В воз- 
расте 21 года К. начал работать железноДорож- 
ником, быстро выдвинулся в качестве активно- 
го члена Об-ва жел.-дор. служащих и в 1911 
•был избран членом его исполкома. В 1918—19 К. 
был председателем союза железнодорожников 
и вместе с Томасом, ген. секретарем союза, 
получил печальную известность за срыв стачки 
железнодорожников в 1919; с 1931—ген. се
кретарь союза. К. в течение многих лет был 
членом Исполкома рабочей партии. В 1925 
К. избран председателем Международной фе
дерации транспортников. В 1926 Й. активно 
участвовал в срыве всеобщей стачки. С 1929 
Кремп был членом Генѳрального совета тред- 
юнионов.

КРЕМУЦИЙ, Корд, римский историк, живший 
в конце 1 в. до хр. э. и в начале 1 в. хр. э. 
Написал историю Рима, законченную им в 
25 хр. э. В ней К. ярко выразил свои убеждения 
непримиримого аристократа-республиканца, за 
что и был казней по приказу императора 
Тиберия. Труд К. дошел до нас в неболыпом 
количество цитат, приводимых позднейшими 
историками.

КРЕМЬЕ (Сгётіеих), Гастон (1836 — 71), 
франц. революционер, руководитель Марсель
ской коммуны 1871. При Второй Империи при- 
обрел большую популярность на юге Франции 
как радикальный республиканский адвокат. 
Был прозван «адвокатом бедняков» («аѵосаѣ 
des pauvres»). В начале Франко-прусской войны 
(8/VIII 1870) пытался организовать восстание 
в Марселе, был арестован, но после провозгла- 
шения республики освобожден. После обра
зования Коммуны в Париже вновь поднял 
23/III1871 восстание в Марселе и, с провозгла
шенной там Коммуны, был избран председателем 
ее руководящего органа—Департаментской ко
миссии Устьев Роны. В Коммуне занимая уме- 
ренную позицию: поддерживал радикально
республиканское большинство, выступая про
тив красного знамени и террористических мер 
по отношению к противникам Коммуны. По
сле подавления Коммуны (4/IV 1871) генера- 
лом Эспиваном де ля Вильбуане был предай 
военному суду, приговорен к смертной каз
ни и расстрелян 1/ХІІ 1871. См. Парижская 
Коммуна.

КРЕМЬЕ (Сгётіеих), Исаак Адольф (1796— 
1880), франц. политический деятель. В 1817 
занялся адвокатурой на юге Франции. и вскоре, 
благодаря резким выступлениям против Бур- 
бонов, приобрел большую популярнэсть. В 
1840—инициатор и один из руководителей борь
бы в защиту дамасских евреев, обвиненных в 
ритуальном убийстве. Против Й. оказался весь 
правящий слой Франции во главе с премьер- 
министром Тъером (см.). Проявив большую 
энергию, К. добился освобождения жертв это
го крупнейшего ритуального процесса. С1842 
К.—депутат, видный представитель оппозиции 
против правительства Гизо (см.). В 1848 К.— 
член Временного правительства (министр юсти- 
ции), провел закон об отмене рабства негров 
во франц. колониях. Оставшись и в составе 
Исполнительной комиссии министром юстиции, 
К. отказался от плана организации процесса 
против Луи Плана (см.) и подал в отстав
ку. В Учредительном собрании принадлежал | 

к умеренным республиканцам. В Законодатель- 
ном собрании выступая против Луи Бонапарта 
и 2/ХІІ 1851 был арестован. С 1863 — предсе- 
датель основанного в 1860 «Всеобщего еврей- 
ского союза» («Alliance Israelite universelle»). 
С 4/IX 1870—министр юстиции в правительстве 
Национальной обороны. Поддерживал Гамбет- 
ту (см.). Добился издания декрета о предо- 
ставлении евреям Алжира прав франц. граж
данства. В 1871—75—депутат Национального 
собрания, в к-ром поддерживал Тьера.

КРЕН, наклонение судна или самолета на 
борт, т. е. поворот вокруг продольной оси. 
Кренгование или килевание—наклонение или 
накренение судна на борт для ремонтных 
работ в поднявшейся из воды части его или 
для определения остойчивости (см.). К. изме- 
ряется кренометром. К. бывает: а) строитель
ный—от неуравновешенности весов корабля 
относительно диаметральной плоскости; б) ава- 
рийный—от сдвижения грузов, пробоин или 
посадки на мель, грунт; в) от волнения или 
ветра; г) от действия руля на повороте; д) от 
потери остойчивости; е) от заполнения крено- 
вых цистерн (ледоколы); ж) от приложения 
внешних сил (кренгование) и от сил инерции. 
К. вообще вреден как ненормальное положе- 
ние корабля, но часто неизбежен, а для ледо- 
колов полезен как средство разламывания 
льда. Для выравнивания на ходу существуют 
противокренные цистерны, гироскопические ус
покоители и стабилизаторы (см. Качка судна).

КРЕН, правильнее К р е й н (Crane), Уол- 
тер (1845—1915), англ, живописец, график и 
деятель прикладного искусства, развившийся 
под влиянием школы прерафаэлитов, гл. обр. 
В. Морриса, продолжателем которого он явил
ся в области изящной книги. К. иллюстриро- 
вал и оформляя множество детских и др. книг, 
по его эскизам исполнялись обои, ткани, ков
ры и предметы домашнего обихода, что по- 
влияло на художественную пром-сть других 
стран. Свои творческие устремления К., кро
ме того, теоретически развивая в ряде лите- 
ратурных трудов.

КРЕОЗОТ, креозотовое масло, масля
нистая жидкость с резким запахом (уд. в. 
1,015—1,020), получаемая при сухой перегонке 
древесины (березового, букового, можжевело- 
вого угля) или каменного угля. Состоит из 
ряда фенолов [среди которых важнейшие — 
гваякол, С6Н4(ОН)(ОСН3), и креозол, С6Н3(СН3)- 
(ОН)(ОСН3)] с примесью ароматических угле- 
водородов и др. Благодаря содержанию фено
лов К. обладает антисептическим и противо- 
паразитарным действием. В медицине приме- 
няется К., очищенный от углеводородов; полу
чается он путем дробной перегонки букового 
угля, причем фракция, переходящая в преде- 
лах 200—220°, очищается повторной обработ
кой щелочью и осаждением кислотой. Препа
раты креозота применяются внутрь при болез- 
нях дыхательных органов, наружно (в ма- 
зях, растираниях) при плевритах, неврал- 
гиях и т. п. (как анестезирующее) и в вете
ринарной практике—при глистах, паразитах, 
язвах, мокреце.

КРЕОЛИН, темнобурая, прозрачная жид
кость с резким запахом. Главные составные 
части Й.: орто- и мета-крезол, ксиленол, хино- 
лин и нафталин. Обладает сильно дезинфици- 
рующим свойством и прйменяется как анти
септическое средство (3%-ный раствор) против 
бацилл сибирской язвы, рожи, сапа и др. за-
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разных заболеваний, против кожных паразитов 
(21/а%-ный раствор), при дезинфекции помеще- 
ний (3—5%-ный раствор).

КРЕОЛЬГ (от испанск. слова в Латинской Аме- 
рике—criollo), в общем смысле—родившиеся в 
Америке от родителей-иммигрантов (не при- 
надлежащих к коренному индейскому населе- 
нию). Различаются белые К.—потомки испан- 
цев, португальцев и французов—и черные К.— 
негры, родившиеся в Америке (в отличие от 
ввезенных негров-рабов). В настоящее время 
термин «К.» вышел из употребления.

КРЕОЛЬСКИЕ НАРЕЧИЯ, условное обозначе- 
ние гибридных языков (см.) в нек-рых коло- 
ниальных странах, образовавшихся в резуль- 
тате неполного усвоения исконным населением 
языков европейцев-колонизаторов и исполь- 
зуемых в общении европейцев с местным на
селением. Обычно эти языки характеризуются 
утратой склонения и спряжения европейских 
языков, аналитическим строем и упрощением 
фонетики; союзы и предлоги исчезают; ср., 
напр., фразу на креольско-французском яз. 
о-ва Маврикия: lakase so papa (буквально «дом 
его отец=дом его отца»), mo faim (букваль
но «я голод=я голоден»). Словарь остается 
в основе принадлежащим соответствующему 
европейскому языку с известным запасом слов 
из языков местного населения. Подобные языки 
существуют поныне в разных странах Азии, 
Африки и Америки, как, напр., малайско
испанский на Филиппинских о-вах, аннамито
французский в Индо-Китае, негро-французский 
на о-вах Маврикия и Фомы, негро-португаль
ский в Восточной Африке, индо-португальский 
в Индостане, малайско-португальский на Зонд- 
ских о-вах; иногда К. н. называют и англо
китайский (т. н. pidgin-englisli) в Китае, Япо- 
нии и Калифорнии, англо-малайский (т. н. 
beach-la-mar) на Тихоокеанских о-вах, англо- 
индийский в Индостане и др.

Лит.: Schuchardt Н., Kreolische Studien, I—IX, 
в «Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften. 
Philosophisch-historische Klasse», Bde 101—103, 105, 
116, 122, W., 1882, 1883, 1888, 1890, также в «Zeitschrift 
fur romanische Philologie», Halle, 1909, Bd 33, и в 
«Englische Studien», Lpz., 1891; Baissac Ch., iStude 
sur le patois сгёоіе mauricien, P., 1881; Bos A., No
te surle сгёоіе que 1’on parle й 1’lle Maurice, «Romania», 
P., 1880, t. IX.

КРЕП-ДЕ-ШИН (от франц. crepe de Chine), 
китайский креп, легкая, слегка гофрирован
ная и поэтому матовая шелковая ткань для 
женского платья. К.-д.-ш. имеет основу из 
шелка-сырца (грежи) 13/15—16/18 денъе (см.), 
до 200 нитей на 1 см; уток также из шелка- 
сырца специальной сложной, т. н. креповой 
крутки, ок. 30—38 нитей на 1 см ткани. Свое
образный внешний вид К.-д.-ш. получается в 
результате усиленной крутки утка и особой от- 
делки ткани, которые сообщают нитям утка 
волнистый характер. В современном ассорти- 
менте шелковых тканей креп-де-шин • зани- 
мает очень видное место, вырабатывается не 
только из натурального, но и из искусствен
ное шелка.

КРЕПЕЛИН, Эмиль (1856—1926), известный 
германский психиатр. УчителемК. по психоло
гии был Вундт. Крѳпелин был профессором в 
Гейдельберге (1891—1903) и Мюнхене (1903— 
1926),где в 1917 он стал во главе основанного им 
исследовательского института по психиатрии. 
Главная заслуга К. заключается в создании 
и разработке учения о раннем слабоумии и 
маниакально-депрессивном психозе как опре- 
деленных психических болезнях (нозологиче-

ских единицах), обязанных своим возникнове-
нием каждая определенным, хотя не всегда 
точно известным, причинам. Учение это пришло 
на смену господствовавшему до К. симпто- 
матологическому направлению, классифициро
вавшему психические болезни по симптомам, 
без вскрытия причин, их вызывающих. Основ
ные положения К. изложены им в его четы- 
рехтомном руководстве по психиатрии. Обще- 
ственно-политические и научные взгляды Кре- 
пелина отличались крайней реакционностью и
идеализмом.

КРЕПИ (Сгёру), город на С.-В. Франции, в 
к-ром в 1544 был заключен договор между бо
ровшимися за гегемонию в Европе франц. ко- 
ролем Франциском I и императором Карлом V. 
Франция по договору в К. отказалась от 
претензий на Фландрию и Артуа, от влияния в 
Неаполитанском и Арагонском королевствах, 
но за ней были закреплены города по Сомме 
и основные территории распавшегося после 
смерти Карла Смелого герцогства Бургунд- 
ского. Договор в К. был важным поворотным 
моментом во внешне-политической истории 
Франции.

КРЕПИТАЦИЯ (от лат. crepitus—треск), свое
образный звук, напоминающий шум от трения 
волос друг о друга и выслушиваемый в легких
при нек-рых патологических процессах в них. 
К. возникает от проникновения струи воздуха
в легочные альвеолы, стенки к-рых слиплись 
вследствие сжатия альвеол. К. наблюдается 
также в подкожной клетчатке, при эмфиземе 
кожи и при переломах костей.

КРЕПЛЕНИЕ (РУДНИЧНОЕ), имеет целью 
предохранить горные выработки от обрушения 
и создать безопасные условия труда для горно- 
рабочих. Когда в толще горных пород прово
дится выработка (шахта, 
и пр.), то нарушается рав- 
новесие пород, и они начи- 
нают обрушаться: выпадают 
куски или глыбы породы, ко
торые, при отсутствии К., 
могут быть причиной тяже- 
лых ушибов, иногда и со 
смертельным исходом. Обва
лы пород выводят выработ
ки из строя и нарушают нор
мальную работу шахты. Только в сравнитель
но редких случаях выработки не кренятся,— 
когда они проходят в устойчивых породах (на-

квершлаг, штрек

Рис. 1. Крепление 
штрека деревом.

примѳр известняки, крепкие песчаники, ка
менная соль и др.).

Большое разнообразие естественных усло- 
вий, назначение выработок, срок службы их 

требования безопас

Рис. 2. Железо-бетонное

ности, стоимость креп- 
ления, прогресс тех
ники обусловили мно
гообразно конструк- 
ций и видов К. р. 
Крепления разделяют- 
ся на деревянное (ри- 
сунок 1), каменное, 
металлическое и сме
танное (рис. 2). К пос-

крепление квершлага. леднему виду ОТНОСИТ
СЯ, напр., железо-бе- 

тон. Деревом могут крепиться все виды вырабо
ток. Для вертикальных шахт его применяют, 
когда выработка сравнительно небольшого се- 
чения и служит непродолжительный срок— 
10—15 лет. Такое крепление известно в Подмос-
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ковном бассейне, на рудниках цветных руд, не- 
металлических ископаемых и др. месторожде- 
ний. В породах крепких деревянное крепление 
применяется особой «американской» конструк- 
ции (рис. 3). Горизонтальные и наклонные 

выработки в боль
шинство случаев 
кренятся деревом, 
так как прочность 
дерева и, в частно
сти, дуба, которым 
иногда крепят от- 
ветственные выра
ботки, достаточна, 
чтобы противосто
ять давлению по- 
род и тем самым со
хранить выработки 

". Относительно малые 
сроки службы таких выработок исключают 
применение- дорогого каменного крепления. 
Ремонт деревянного крепления прост. Чтобы 
предохранить крепление от поломки, делается 
податливая конструкция, так называемая ка
рандашная крепь, стойки которой не лома
ются, а размочаливаются в нижней тонкой ча
сти (рис. 4). Под давлением пород 
несколько сокращается сечение 
выработки, но форма остается. 
Образцов податливого крепления 
довольно много. Для крепления 
очистного пространства широко 
применяются деревянные стойки; 
в постоянно двигающемся забое, 
особенно на пластах угля тонких 
и средней мощности, где креп
ление служит несколько дней; 
крепление деревом просто, де
шево и при правильной его постановке и над- 
лежащем наблюдений безопасно. На пологих 
пластах стойки выбиваются и частично ис

Рис. 3. Деревянное крепле- 
ние ствола шахты.

и предохранить людей.

Рис. 4. Раз- 
рушение нож
ки при подат- 
ливом крепле- 

нии.

пользуются вновь; на крутых пластах креп
ление стойками не переносится. В тех случаях, 
когда давление кровли усиливается, ставят 
дополнительно «костры» (клети) (рис. 5). Пере
носка костров осуществляется относительно 

легко. При разработ- 
ке мощных пластов 
угля, руды применя
ется иногда станковое 
крепление (рисунок 6) 
относительно простой 
конструкции, но тре
бующей тщательно го 
выполненйя и круп- 
ного леса. Недостатки 
дерева как крепеж- 
ного материала, срав
нительно с другими 
материал ами, — мень
шая его прочность и 
способность гниения. 
Первый недостаток 
уменьшается правиль- 
крепи и ее конструк

ции, а против гниения применяется пропит
ка дерева, или консервация (см. Дерево, Кон- 
сервация дерева). Пропитанное дерево, постав
ленное в выработке с неболыпим давлением, мо
жет простоять срок в несколько раз больший, 
чем непропитанное. Консервированным дере
вом крепятся такие выработки, где креп
ление подвержено гниению, а не разрушается 
от давления пород.

Рис. 5. Крепление стой
ками и кострами зачист- 

ного забоя.

ным выбором размеров

Металлическое крепление применяется на 
всех выработках, но значительно реже дере
вянного. Стволы шахт имеют постоянное кре
пление из металла, когда нужно закрыть при- 
ток воды. Применяются в этом случае цилин
дры (тюбинги), составленные из отдельных ча
стей. Собирается такое крепление в стволе. Тю
бинговое крепление имеется на калийном руд-
нике в Соликамске. Другие 
виды металлического крепле
ния шахт весьма редки. Для 
временного крепления ство- 
лов шахт в период 
ки, когда возводится 
постоянное бетонное 
или кирпичное креп
ление, применяются 
металлическиѳ коль
ца (рис. 7). Горизон
тальные и наклон
ные выработки кре
пятся металлической

проход- j

квершлаг 
в шахту

руда |f

Рис. 6. Станковое креп
ление.

составной крепью из швеллерного железа, руд- 
ничных рельсов, но в местах с неболыпим дав
лением, где металлическое крепление может 
стоять продолжительный период без ремонта. 
В местах с большим давлением крепление 
сильно деформируется, нарушается форма вы
работок, их сечение. Ремонт такой крепи до
вольно затруднителен: нужно ее разбирать, 
выдавать на поверхность, специально выравни
вать и пр. Эти недостатки ограничивают при- 
менение этого рода крепления в шахтах.

Широко используется в рудничной практикѳ 
каменное (кирпичное, бетонное) крепление. 
Значительная прочность, долговечность, огне
стойкость позволяют широко применять его 

при креплении стволов шахт 
большого сечения; каменное 
крепление целесообразно в 
рудничных дворах, камерах. 
Новые шахты главных бас- 
сейнов СССР—Донбасса, Куз
басса, Криворожья и др.,— 
почти как правило, закреп- 
лены бетоном или кирпичом. 
То же—и в части рудничных 
дворов,камер. Из материалов 
преимущество следует отдать 
бетону. Особый вид крепления 
составляет так называемое 
сметанное крепление. Оно 
состоит из двух или несколь
ких материалов. Выбираются 
материалы с таким расчетом, 
чтобы использовать свойства 
каждого из них в надлежащем 
конструктивном оформлении.

Наиболее распространенным смешанным кре- 
плением является соединение железа с бето
ном, дерева с металлом. Железо-бетон приме
няется для крепления больших камер, реже— 
стволов шахт. Сметанное крепление из дерева 
с железом применяется в тех случаях, когда 
большое давление кровли требует более проч
ною материала; тогда верхняк из дерева за- 
меняется балкой из двутавра, рельсов. Более 
совершенная конструкция податливого кре
пления с использованием дерева и железа 
показана на рис. 8. Деревянные части такого 
крепления разрушаются и после заменяют- 
ся, а железо остается недеформированным. За
граничная практика выработала для такого 
крепления даже специальный профиль про-

Рис. 7. Временное 
крепление ствола 

шахты.
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ката. Для крепления очистного забоя сме
танное крепление применяется в виде разно
го рода конструкций стоек, где основной ча

стью является же- 
лезная стойка из 
профильного же
леза или трубы, 
со вставной де
ревянной разру
шающейся частью 
(вкладышем, проб
кой). Такое креп
ление, вернее, его 
основная часть, 
выдерживает, не 
разрушаясь, дав
ление пород и с 
подвиганием за- 

Рис. 8. Податливое крепление боя переносится, 
смешанное (дерево с железою), требуется ТОЛЬКО 

каждый раз заме- 
нять деревянную часть. Практика заграничных 
рудников знает переноску стоек до 300 раз. 
Этот вид крепления должна будет использо
вать и наша промышленность.

КРЕПОСТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, артиллерия раз
ных калибров, преимущественно крупных, 
защищенная средствами долговременной фор- 
тификации (см.) и состоящая на постоянном 
вооружении крепостей. Крепостная артилле
рия может быть на постоянных установках или 
подвижная.

КРЕПОСТНАЯ ВОЙНА, обнимает всю совокуп
ность боевых действий атакующего и оборо
няющеюся в борьбе за крепость. К. в. как 
вид операций имеет свои особенности. Обычно 
крепости приспосабливались к обороне во все 
стороны и вели борьбу изолированно от поле
вой армии. Наличие в крепостях долговремен- 
ных укреплений вынуждало атакующего при- 
бегать к длительным осадным работам и к 
помощи тяжелой артиллерии. До появления 
артиллерии главная сила крепости заключа
лась в неприступности ее укреплений. Для 
активной обороны применялись примитивные 
средства, как скатывание со стен на атакую
щего бревен, камней, обливание его горячей 
смолой, маслом. Атакующий применял также 
примитивные метательные машины (баллисты, 
катапульты), стены разрушая стенобитными 
машинами (тараном). . В некоторых случаях 
к крепостной стене подкатывались высокие 
деревянные башни (гелеполи), с к-рых про
исходила высадка войск атакующего непосред
ственно на поверхность стены. В отдельных 
случаях обвал в стене производился с помощью 
подкопа. Кроме систематической борьбы за 
крепость, прибегали к внезапному нападению, 
а также к блокаде. В последнем случае, обычно 
для обеспечения своих войск от вылазок оборо
няющеюся, атакующий возводил вокруг кре
пости «контр-валационную» укрепленную ли- 
нию, а от нападения извне—«циркум-вала- 
ционную» линию.— С появлением пороха в 
приемы крепостной борьбы вводится подземно
минная война. Главным средством атаки явля
ется артиллерия, с ней артиллерия обороны 
ведет упорную борьбу. При этом атакующий 
прибегает к устройству системы подступов, 
по к-рым подвозит к верхам крепости артилле
рию и подводит пехоту. Артиллерия с близких 
дистанций устраивает в укреплениях обороны 
удобовосходимые обвалы, по которым пехота 
врывается внутрь крепости. Знаменитый франц.
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инженер Вобан (17 в.) на основе боевого опыта 
привел в систему приемы постепенной атаки 
крепости. С появлением артиллерии стал возмо- 
жен новый прием борьбы с крепостью—бомбар
дирована, широко применявшееся союзни
ками при осаде Севастополя (1854—56). Во 
время Франко-прусской войны (1870—71) уста
релость франц. крепостей и их слабое артил- 
лерийское вооружение привели к быстрому 
их падению. Только Бельфор, отчасти благо
даря стойкости своего гарнизона, оказал герм. 
армий значительное сопротивление. После 
Франко-прусской войны германский артил- 
лерийский генерал, комендант крепости Ин- 
голыптадт—Зауер,—выдвинул теорию ускорен
ной атаки крепостей помощью организован
ного артиллерийского огня. Этот прием атаки 
попытались применить японцы при осаде рус
ской крепости Порт Артура (август 1904), 
но атака была отбита. Неудача вынудила япон- 
цев перейти к медленной постепенной атаке, 
закончившейся подземно-минной войной. На 
основании опыта Порт Артура была разрабо
тана теория атаки и обороны крепостей. В 
германской и французской армиях перед миро
вой империалистической войной были выпу
щены специальные наставления для ведения 
борьбы за крепости. Основными приемами 
атаки крепости были: внезапное нападение, 
атака открытой силой, бомбардирование, бло
када и постепенная атака, переходящая иногда 
в ускоренную. Внезапное нападение было воз
можно только против неподготовленной и слабо 
охраняемой крепости. В начале войны немцы 
применили этот прием с успехом для захвата 
Льежа. Крепости Намюр, Мобеж и Антвер- 
пен, как и большинство русских крепостей, 
были взяты германской армией открытой си
лой при поддержке мощной артиллерии. Бло
када и постепенная атака были применены 
русскими в борьбе с австрийской крепостью 
Перемышль.

Опыт войны 1914—18 показал, что в совре
менныя условиях изолированная крепость 
не может сопротивляться мощным средствам 
атаки. Вместе с тем борьба за Верден показала, 
что в тесной связи с полевой армией, при по
стоянной поддержке из тыла достаточно мощ
ные крепостные сооружения могут оказать 
атакующему длительное сопротивление. Все 
это привело к отказу от кольцевыя крепостей 
и переходу к укрепленным районам. Прие
мы К. в. стали применяться в операциях по 
прорыву укрепленных полое и районов. См. 
Инженерная подготовка государству Форти- 
фикация.

Лит,: КлокачевП., Крепостная война или атака 
и оборона крепостей, 2 изд., СПБ, 1911; Германское на- 
ставление для ведения борьбы за крепости (Anleitung 
fiir den Kampf um Fes tun gen), изд. 1910, пер. с нем. 
В. Яковлева, СПБ, 1911;Коханов H. И., Борьба за 
современную крепость (тактико-фортификационное ис- 
следование), СПБ, 1914; Величко К. И., Крепости 
до и после мировой войны 1914—1918 гг..., М., 1922.

КРЕПОСТНАЯ ФАБРИКА (МАНУФАКТУРА), 
мануфактура, к-рая в отличие от капиталисти
ческой основана на эксплоатации крепостного 
труда в различных его формах. Крепостная 
мануфактура (в частности суконная) является 
«прймером того самобытною явления в рус
ской истории, которое состоит в применении 
крепостного труда к промышленности» (Ле
нин, Сочинения, том III, стр. 365). Возникно- 
вение крепостной мануфактуры относится к 
17 веку. Оно было обусловлено образованием 
«всероссийского рынка» (Л е н и н) и углу-
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блением общественного разделения труда. Су
щественную роль в образованны мануфактур 
сыграли потребности казны. Мануфактуры 
возникали на базе крестьянской домашней 
промышленности и кустарных промыслов (Туль- 
ские и Олонецкие заводы, первые Уральские 
заводы 17 в., дворцовые полотняные ману
фактуры—хамовные дворы). В возникновении 
и развитии мануфактур известную роль сыграл 
и иностранный капитал (Тульские, Кашир- 
ские заводы и Олонецкие заводы Винниуса, 
Марселиса, Акемы, Бутенанта). Мануфактуры 
17 в. работали на царский двор (полотняные— 
хамовные дворы), на двор феодала (ману
фактура боярина Морозова), на государство 
(поставка оружия), на внутренний и, в меньшей 
степени, на внешний рынок.

Для 17 в. характерен тип гетерогенной «рас- 
сеяннои» мануфактуры. Не всегда каждая 
последовательная операция производилась спе- 
циальным мастером. Техника была примитивна. 
В качестве двигательной силы широко при- 
менялся труд людей и животных, и только 
постепенно стала применяться двигательная 
сила воды. Особенно примитивна была техника 
в полотняном деле, где весь процесс производ
ства обслуживался ручным трудом при отсут- 
ствии даже самопрялок. Мануфактуры 17 в. 
эксплоатировали крепостной и наемный труд. 
К Тульским, Каширским, Олонецким и Ураль- 
ским заводам для работы на них приписыва
лись волости. Наемный труд чаще всего при- 
менялся на основных производственных функ- 
циях. Наемные рабочие 17 века опутывались 
густой сетью феодальных отношений: «ров- 
щики» руды на железных заводах получали 
плату «по договорной цене» и вместе с тем 
приписывались к заводам, наемные кузнецы 
числились несущими «государеву службу». 
К хамовным дворам приписывались свободные 
люди, выполнявшие за натуральную и денеж
ную плату определейные уроки. Мануфактура 
17 в. не получила широкого распространения 
и не имела серьезного народно-хозяйственного 
значения. Хищнические методы эксплоатации, 
отсутствие технического опыта, а главное, 
решительное сопротивление крестьян прикре- 
плению их к заводам привели к тому, что 
ряд мануфактур, особенно в Сибири, на Урале, 
в Олонецком крае, был ликвидирован.

Мануфактуры особенно развиваются при 
Петре I. «Когда Пѳтр Великий, имѳя дело с 
более развитыми странами на Западѳ, лихора
дочно строил заводы и фабрики для снабжѳния 
армии и усиления обороны страны, то это была 
своеобразная попытка выскочить из рамок от
сталости» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
9 изд., стр. 359). Петровские мануфактуры кон
ца 17 и начала 18 вв. возникают на подготов
ленной ранее почве. К началу 18 в. в руках от
дельных феодалов и купцов были уже накопле
ны значительные денежные средства, необходи
мые для основания предприятий; разделение 
труда к этому времени приняло более углублен
ный характер. Широкая завоевательная полити
ка правительства, строительство регулярной 
армии и флота вызывали необходимость в раз
личное рода производствах. Строились горные 
и орудийные заводы, суконные, полотняные, 
парусные и писчебумажные фабрики, шелко
вые и др. предприятия по выработке предметов 
роскоши. Правительство оказывало широкое 
содействие предпринимателям, давая им деньги, 
снабжая их инструментами, выписывая маете- 

ров из-за границы и ставя владельцев ману
фактур в привилегированное положение. Ма
нуфактуры строила и сама казна. В 18 в. 
средоточие К. м. было на Урале. При Петре I 
Урал стал уже крупнейшей металлургической, 
горнорудной базой страны. Во второй поло- 
вине 18 в. железо составляло одну из глав- 
нейших статей российского экспорта и играло 
очень большую роль в европейской торговле. 
Строительство горнозаводского ,урала сопро
вождается экспроприацией покоренных цариз- 
мом туземных народов, грабежом их земель, 
лесов и угодий. К этому времени Уральские 
заводы достигли существенных технических 
успехов. Появляются новые агрегаты, совер
шенствуется постройка плотин, вводятся транс- 
миссии, появляются «пробирные избы»—лабо- 
ратории, вырабатываются определейные прие- 
мы плавки. Разделение труда между рабочими 
в 18 в. углубляется. На Уральских заводах, 
суконных и полотняных ману факту рах в 18 в. 
появляется частичный рабочий, прикреплен- 
ный к одной специальности. Несмотря на это, 
при Петре I и после него техника остается 
вполне мануфактурной и в последние три чет
верти 18 века почти не прогрессирует. Все 
еще сохраняется тип ремесленного рабоче
го, используемого на различных работах. Сама 
мануфактура имеет в то же время фео
дальный характер. Владение «обязанными» ма
нуфактурами (владельцы обязаны были про
давать государству часть продукции по уста- 
новленным ценам) носит феодальную, условную 
форму. Недостаток вольнонаемных рабочих 
содействуѳт закрепостительным тенденциям в 
промышленности. Применение крепостного тру
да в промышленности 18 в. чрезвычайно увели
чивается. По указам правительства к предприя- 
тиям прикрепляются преступники, бродяги, ни- 
щие и т. п. элементы. Правительство массами 
приписывает крестьян к предприятиям, особен
но к уральским. Особенно большое значение 
имел указ 1721, разрешивший не только дворя- 
нам, но и купечеству покупать к фабрикам и 
заводам населенные деревни. Указами 1736 
и 1744 ко всем мануфактурам прикреплялись 
занятые в них рабочие, в том числе и вольно
наемные. На дворянских вотчинных мануфак- 
турах, особенно выросших во второй половине 
18 в., крепостной труд имел преобладающее 
значение. Несколько меньшую, хотя суще
ственную роль играл крепостной труд и на 
купеческих предприятиях. Наряду с этим, по 
мере развития промышленности, вырастает 
численность и вольнонаемных рабочих, осо
бенно в последние десятилетия 18 в. Вольно
наемные рабочие рекрутировались из среды раз
личных категорий крестьян, из низших слоев 
города, из солдатских детей, детей духовных лиц 
и т. п. Образуются уже группы потомственных 
рабочих, для которых работа на мануфактура 
становится основным занятием. В 1762 прави
тельство запретило покупку крестьян к фабри
кам и заводам ради сохранения монопольных 
прав дворянства на обладание крепостными 
людьми. Указ 1762 привел к еще более энер
гичному применению вольнонаемного труда 
на недворянских мануфактурах.

Вольнонаемный рабочий 18 в., нередко со
вершенно оторванный от средств производства, 
был ближе к пролетарию капиталистич. фабри
ки, чем крепостной рабочий, но между ними 
имелось существенное отличие. Наемный рабо
чий 18 в. зачастую был крѳпостным крестьяни-
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ном, ушедшим на оброк, т. е. несвободный чело- 
веком. На мануфактуре, при общем господстве 
в стране крепостных отношений, он подвер
гался приемам эксплоатации, мало отличным 
от крепостнических. По организационному 
строению в металлургической промышленности 
в 18 в. господствовал тип крупного, централи- 
зованного предприятия, приближающагося к 
органической мануфактуре. В писчебумажной 
и суконной промышленности были крупные 
мануфактуры, где работало по нескольку сот 
человек на многочисленных станах (мануфак
тура Минляева в Казани, Щеголина и К в 
Москве и др.). Но и в суконной промышлен
ности было много работающих на дому. 
Суконные мануфактуристы нередко скупали 
суровые сукна «кустарей» и только отделывали 
их на предприятиях. В шелковых мануфакту- 
рах, в полотняных и парусных предприяти
ях Владимирского и Ярославско-Костромского 
районов господствовал тип гетерогенной «рас- 
сеянной» мануфактуры. Многие «фабрики» 
этих районов брали на себя только заключи
тельную часть производственного процесса и 
эксплоатировали труд многочисленных рабо
чих, занятых работой на дому. Исключение 
составляла большая Ярославская полотняная 
мануфактура. Среди кирпичных «пильных мель- 
нйц» при металлургических заводах встреча- 
лись комбинированные мануфактуры. Для ко- 
жевенных, ст кольных мануфактур (в силу тог- 
дашних технических условий) наиболее харак- 
терен был тип мелкого предприятия. Мануфак
туры, работавшие на казенный или иностран
ный рынок, чаще складывались в крупные цен
трализованные заведения с крепостным тру- 
дом (например металлургическая и суконная 
промышлѳннссть).

В связи с общим разложением крепостной 
системы в конце 18 и в первой половине 19 ве- 
ков наблюдается упадок К. м. На К. м. от
рицательно отразился промышленный перево- 
рот в Европе, приведший к введению машин. 
Страдая от непроизводительности крепостного 
труда, от низкого качества своей продукции, 
от мелочной прагительственной опеки, от 
отсутствия ж.-д. транспорта, чуждая новым 
условиям капиталистической эпохи и оказав
шаяся не в состоянии перейти на новые техни- 
ческие рельсы, К. м. вступила в полосу застоя 
и падения. Правительство пыталось частично 
выйти из положения путем перевода казен- 
ных заводов на военную ногу, приравнения 
рабочих к солдатам, со всеми вытекающими 
отсюда послёдствиями (ряд заводов на Урале, 
Украине, рудные разработки на Сев. Кавказе, 
Ижорский завод под Петербургом). Но это не 
помогло. Для состоящія К. м. в 18 и в первой 
половине 19 вв. особенно показательно поло
жение Урала. Ко второй половине 18 в. Россия 
по добыче железа стояла в Европе на первом 
месте. В 30-е гг. 19 в. она давала 12% мировой 
выплавки чугуна, в конце 50-х гг.—4%. Быстро 
падал вывоз российского железа, вытесняе- 
мого английским. С 1832 до конца 40-х гг. 
процент дворянских К. м. к общему числу 
мануфактур спустился от 15 до 5. Падала 
помещичья вотчинная мануфактура. Не менее 
показательна была судьба поссессионных ману
фактур. В противоположность 18в., владельцы 
их в первой половине 19 в. стремились из
бавиться от стеснительных условий поссессион- 
ного владения, затруднявшего возможность 
технических нововведений, в виду непроизво

дительности труда поссессионных и обязанности 
держать при фабрике установленное число» 
людей. Все это было тем более невыгодно, что* 
в это время образовались уже достаточные кад
ры вольнонаемныя: рабочих. Вдобавок волне- 
ния поссессионных людей достигли такой степе
ни, что затрудняли возможность продолжения 
производства.

В 1840 выходит закон, разрешавший отпу
скать поссессионных, прикрепленных к пред- 
приятию людей с фабрик, заменять их вольно
наемными. Многие владельцы, воспользовав
шись этим разрешением, предпочли вольно
наемный труд крепостному. В ближайшие годы 
было отпущено до 20 тыс., т. е. больше половины 
приписанных крестьян. На смену старой кре
постной, отсталой К. м.—вотчинной и поссес- 
сионной—приходит мануфактура капиталисти
ческая, перерастающая в капиталистическую» 
фабрику.

Лит.: Марке К., Капитал, т. I, [М.], 1936; Ле
нин В. И., Развитие капитализма в России, Соч., 
3 изд., т. Ill, [М.], 1 935; Туган-Бар ановск ий 
М. И., Русская фабрика в прошлом и настояіцем, пе- 
репеч. с 3 изд., вышедшего при жизни автора, т. Іг 
[Харьков], 1926; то же, перепеч. с 3 изд.; 6 изд., М.— 
Л., 1934; Любомиров П. Г., Очерки по истории. 
русской промышленности в 18 и начале 19 вв., Л., 1930; 
Крепостная мануфактура в России, ч. 1—5 (Труды Ар- 
хеографич. комиссии, Материалы по истории экономі®- 
ческого развития России...), Л., 1930—1934.

КРЕПОСТНИЧЕСТВО, см. Феодализм.
КРЕПОСТНОЕ ПРАВО. В широком смысле под. 

К. п. можно подразумевать всю систему пра- 
вовых норм и законов феодально-крепостни- 
чѳского общества (см. Феодализмѣ, так или 
иначе обеспечивающих внеэкономическоѳ при
нужденно, т. ѳ. оформлякших и закрепляю- 
щих средствами государственного принуждѳ- 
ния право сѳньѳра-помѳщика на труд, имуще
ство и личность крестьян. В узком смысле под. 
К. п. понимается лишь одна группа этих зако
нов, а именно те, к-рые прямо прикрепляют 
крестьянина к земле или сеньеру, т. е. устана- 
вливают личную несвободу крестьянина. Так 
называемые свободные крестьяне, существую- 
щие в средневековом зап.-европейском обще
стве наряду с крепостными, не являются дей- 
ствительно свободными, но подчинены иным 
правовым нормам, обычно более легким, чем 
К. п., однако выражающим и закрепляющим 
в основе те же производственные отношенияг 
феодальную эксплоатацию крестьян, их зави
симость и несвободу. Эта несвобода, по словам 
Маркса, может в феодальном обществе, не ме- 
няя своей сущности, «от крепостничества с бар- 
щинным трудом.. .смягчаться до простого оброч- 
ного обязательства» (Мар кс, Капитал, т. ІІІГ 
8 изд., 1936, стр. 696). Буржуазная историогра- 
фия при изучении феодализма всегда проводит 
слишком резкую грань между «крепостными» и 
«свободными» крестьянами, между «лично-за
висимыми» и «зависимыми по земле», т. к. ис- 
ходит из правовой формы, а не из анализа об- 
щественных производственных отношений. Но,, 
разумеется, различие между теми и другими 
далеко не является фикцией при феодализме, 
оно отвечает действительным типам и формам 
феодальных отношений. Приблизительно можно 
установить, что К. п. обычно соответствует 
отработочной форме феодальной ренты и перио- 
дам господства этой формы. Такое соответствие, 
однако, никак нельзя понимать механически: 
в конкретных исторических условиях К. п. 
не исключает и широкого развития ренты про
дуктовой и даже денежной.
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Историческими предшественниками крепост- 

ных крестьян в Зап. Европе являются рим- 
ские колоны, но, по словам Энгельса, «между 
римским колоном и средневековым крепостным 
стоял свободный франкский крестьянин». На
чиная с 6—7 вв. на завоеванной германцами 
территории Римской империи происходит про
цесс закрепощения массы свободных общин- 
ников. Во внеримских областях Вост. Европы 
тот же процесс начинается несколько позднее 
и протекает более замедленно. Концентрация 
земли в руках крупных собственников-феода- 
лов, служащая экономической предпосылкой 
развития К. п., происходит как чисто насиль- 
ственным путем, так и путем коммендации 
(см.): с распадением родового строя и ослабле- 
нием родовых учреждений отдельные общин
ники или целые общины принуждены были 
искать покровительства светских или духов- 
ных магнатов, отдавая им верховную собствен
ность на свою землю и получая лишь право 
наследственного владения той же землей или 
другой (см. Прекарий) на условии выполнения 
регулярныя повинностей—военных или земле- 
дельческих. Таким образом, свободный кре
стьянин фактически становился наследственно- 
зависимым, т. е. крепостным. Окончательному 
превращению этой фактической зависимости 
в К. п. способствовала широкая раздача ко
ролевской властью иммунитетных прав (см. 
Иммунитетѣ) крупным феодалам; даже въезд 
правительственным чиновникам в пределы вот
чины был в этих случаях запрещен, и кре
стьяне оставались в полной юридической за
висимости от своего сеньера. В 8—9 вв., в 
частности при Карле Великом(см.,),К. п. раз
вивается все шире и глубже. Постепенно в 
единый класс крепостного крестьянства сли
ваются различные элементы (рабы, колоны, 
полусвободные—литы—и масса свободных об- 
щинников). Последним, естественно, принадле
жала ведущая роль в длительной и упорной 
борьбе крестьянства против закрепощения, 
принимавшей разнообразные формы от инди
видуальное бегства и убийств отдельных фео- 
далов до организации тайных союзов и откры- 
тых вооруженныя восстаний [напр. восстание 
Стеллита (см.) в 841—842]. В этой борьбе 
против закрепощения, как и в последующей 
многовековой борьбе против феодалов, крестья
не были в известной мере объединены и спло
чены благодаря сохранению сельской общины 
(см. Марка), частью принявшей форму кре- 
постной общины, а иногда заменявшейся (во 
Франции) крестьянскими товариществами.

К 10—11 вв. крепостные (вилланы, сервы) 
составляли уже основную массу крестьянства 
в Англии, Франции, ю.-з. Германии, Испании, 
Италии. Иногда в их положении можно разли
чить отдельные типы К. п. Так, франц. сервы 
делились на лично-крепостных (serf de corps) 
и крепостных мертвой руки (main-mortables); 
первые были прикреплены к земле, обязаны 
были нести произвольную барщину, могли 
быть заключены господином в тюрьму и т. д.; 
вторые же, хотя и несли определенные повин
ности и не считались прикрепленными к земле, 
не могли распоряжаться своим наделом и не 
передавали его своим детям по наследству, 
как свободные держатели, при вступлении в 
брак платили особый налог (formariage), были 
лишены права выступать в суде против свобод
ных ит. д. С другой стороны, в рядах крепост
ных можно заметить известную имуществен

ную дифференциацию, а также выделениѳ 
привилегированной группы крестьян, выпол- 
няющих те или иные функции по управлению 
хозяйством феодала (старосты, мейеры). Из 
этой группы крепостных в Германии, напр., 
выросли министериалы (см.), ставшиѳ вскоре 
сами феодалами-крепостниками.

На почве развития товарно-денежныя отно- 
шений, в частности денежной феодальной рен
ты, с 12—13 вв. в большинство стран Запад
ной Европы начинается личное освобождение 
крестьян и исчезновение крепостного права. 
Рѳшающую роль в этом процѳссѳ играла клас
совая борьба крепостных. В зависимости от 
конкретных условий разныя стран он про
текая в различных формах и темпах. В Сев. 
Италии К. п. исчезло особенно рано: в течение 
13 и в начало 14 вв. в Ломбардии и Тоскано 
и несколько позже (14—15 вв.)—в др. местно- 
стях; этот быстрый процесс произошел под 
натиском городов на феодальный строй в форме 
массового обезземеления крестьянства, т. е. 
превращения бывших крепостных держателей 
во временныя арендаторов или же просто в 
наемных с.-х. и городских рабочих; на югѳ 
Италии такое же обезземеление крестьян и 
исчезновение К. п. было вызвано не падением 
мощи феодалов, как на севере, но, напротив, 
их усилением и переходом к латифундиальному 
пастбищному хозяйству; лишь в Савойе К. п. 
сохранилось до 18 в. Во Франции падение крѳ- 
постного права началось очень бурно в 12— 
13 вв. в виде, главным образом, насильствен
ной) «освобождения»- феодалами, и особенно 
королями, своих крестьян за соответствующие 
денежные «выкупы» под давлением острой 
нужды в деньгах у господствующего класса; 
освобожденные таким путем крестьяне, не 
имевшие, разумеется, денежных запасов, попа
дали в кабалу к ростовщикам и отвечали на 
это бегством из поместий, спасаясь от выкуп
ныя платежей. В 13—14 вв. падению К. п. 
во Франции содействовало и общее развитие 
товарно-денежныя отношений. К 15 в. боль
шинство франц. крепостных уже превращается 
в свободных держателей-чиншевиков, особейно 
в с.-в. Франции; в вост. и центр. провинциях 
значительные остатки К. п. сохранились вплоть 
до революции 18 в. Еще более замедленно 
протекало исчезновение К. п. в Англии на 
основе постепенной замены отработочных и про
дуктовыя рент денежной. Не выраженное в 
определенных законодательныя актах медлен
ное уравнивание положения крепостных и сво
бодных крестьян зашло уже довольно далеко 
к 14 в., когда этот процесс был остановлен и 
обращен вспять начавшейся феодальной реак- 
цией (отчасти в связи с «черной смертью» 1348), 
приведшей к восстанию Уота Тайлера (см.). 
Хотя восстание было подавлено, возрождение 
К. п. после него приостановилось; начавшееся 
с 15 века обезземеление англ, крестьян (см. 
Огораживания) дало дополнительный толчок 
исчезновению К. п. К началу 16 в. в Англии 
оставался уже ничтожный процент крепостных, 
которые, однако, не исчезли полностью до 
17 в. В Испании исчезновение К. п. происходи
ло сначала по англ, типу, но борьба крестьян 
против попыток его возрождения вылилась 
здесь в целую серию восстаний, возобновляв
шихся в течение почти всего 15 в., особенно в 
Каталонии, приведших в 1486 к официальной 
отмене Фердинандом Католиком К. п. на осно- 
вѳ значительныя выкупныя платежей; однако
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экономическая отсталость Испании сказалась в 
сохранении значительных пережитков К. п. 
вплоть до 20 в. В юго-зап. и Зап. Германии 
до 15 в. число крепостных также постепенно 
уменьшалось; их положение уравнивалось с 
положением лично-свободных, т. н. зависи- 
мых крестьян (Horige).

Одновременно с развитием денежной формы 
феодальной ренты (т. е. с изменением в самом 
строе аграрных отношений феодальной Европы, 
бывшим основной причиной личного освобо- 
ждения крестьян в 12—15 вв. в западно-ев- 
ропейских странах) ослаблению и падению 
К. п. содействовали две дополнительные при
чины. Bo-первых, рост городов, в к-рых кре
стьяне, бежавшие от помещичьей эксплоата- 
ции, находили не только убежище, но и осво- 
бождение от крепостной зависимости: для 
того, чтобы получить свободу, крестьянин 
обычно должен был прожить в городе год и 
один день, иногда меньше, после чего сеньер 
уже не имел права требовать его возвращения. 
Такие порядки устанавливаются уже с 12 в. 
в городских привилегиях, даруемых королями 
для поощрения развития городов. Подчас ту же 
роль играли и свободные слободы, напр. 
французские hostises, поселение в к-рых осво
бождало от уплаты феодальных повинностей 
и, следовательно, от крѳпостного права. Во- 
вторых, личная несвобода и крепостная за
висимость подмывались колонизацией—внут
ренней и внешней. При редкости населения 
в странах средневековой Европы и обилии сво- 
бодных земель, лесных массивов, неосушен- 
ных болот уход от помещика оказывался ино
гда относительно доступным для небольшой 
части крестьян. На вновь возделанных землях 
они или просто селились на правах лично- 
свободных, как в 13—14 вв. на севере Англии, 
а также на севере Франции, Фландрии, Бра
банта и далее на восток, или помещикам для 
расчистки лесов, осушки* болот, распашки 
полей приходилось вступать в договорные 
отношения с беглыми крестьянами уже в ка
чество hospites, laeten, свободных от личной 
зависимости и специфически крепостных повин
ностей. Внешняя колонизация, напр. участие 
в крестовых походах (см.), также была отдуши
ной для европейских крепостных и расшаты
вала К. п. так же, как и нѳмѳцкиѳ «кресто
вые походы», т. ѳ. колонизация славянских 
восточных земель (см. Колонизация)в 12—14 вв. 
Поскольку в сев.-вост. Европе, где созревание 
феодализма шло замедленно, К. п. не разви
лось в те же века, как в Зап. Европе (на 
Скандинавском п-ове оно так никогда и не 
достигло сколько-нибудь заметного развития), 
переселение за Эльбу, на восток, было для 
германских крестьян одновременно и измѳнѳ- 
нием формы феодальной зависимости; по сло- 
вам Маркса, им «была предложена собст
венность на сносных условиях» (из ру
кописи К. Маркса «Хронологичѳскиевыписки», 
в журн. «Болыпѳвик», М., 1936, № 24, стр. 53). 
В колонизируемых землях — Бранденбурге, 
Мекленбурге, Богемии, Моравии, Силезии, 
Тироле и др.—они на раннѳм этапе колони- 
зации становились лично-свободными наслед- 
ственными чиншевиками.

Исчезновение К. п. в Европе к 15 в. сопрово
ждалось рядом попыток со стороны феодалов 
возродить эту наиболее тяжелую форму фео- 
дального угнетения в те моменты, когда кон
кретные обстоятельства (изменения в мировой

в. с. э. т. хххіѵ. 

и местной торговле, эпидѳмии и пр.) делали 
для них такой возврат желательным. Успех 
или неуспех этих попыток феодальной реакции 
в значительной мере определялся силой сопро- 
тивления со стороны крестьян. Волны феодаль
ной реакции не прекращались и после 15 в. 
Так, в Италии в 16 в., в результате испанского 
завоевания, были возрождены некоторые сторо
ны К. п. Ряд подобных частичных рецидивов 
К. п. знает и аграрная история Франции 16— 
18 вв. Но подлинная победа феодальной реак
ции с 16 в., подлинное «второе издание» К. п., 
по словам Энгельса, и торжество К. п. там, 
где оно не успело развиться в прошлые века, 
имели место не в Зап. Европе, а в сев.-вост. 
и Вост. Европе. Этот поворот, начавшийся в 
Чехии и Венгрии еще в 15 векѳ и подготовлен
ный внутренним развитием большинства гер
манских и славянских стран к концу 15 в., 
связан, в частности, споражением великой кре* 
стьянской войны 1525, бывшей одновременно 
первой в истории попыткой ранней буржуазной 
революции. «Крестьяне были побеждены после 
ожесточенной борьбы,—пишет Энгельс о кре
стьянской войне 1525.—С этого момента вновь 
началось всеобщее преобладаниѳ крепостниче- 
ства среди германских крестьян» (Энгельс, 
Марка, в книге: Марке и Энгельс, Со
чинения, том XV, стр. 641). И далее Энгельс 
отмечает, что, именно в тех районах Гер
мании, где крестьяне вели войну, немедлен
но после ее окончания было восстановлено 
самое тяжелое К. п.; в других германских обла- 
стях это произошло несколько позднее. Точно 
так же и дальше на восток Европы торжество 
и окончательное укрепление К. п. в 16—17 вв. 
связано с подавлением крупных крестьянских 
восстаний, отчаянных попыток воспротивиться 
закрепощению — в Австрии, Чехии, Больше, 
Украине, России. Соединенное действие двух, 
на первый взгляд противоположных, экономи- 
ческцх причин лежало в основе этого вторич- 
ного закрепощения крестьян в Вост. Европе. 
С одной стороны, феодальная реакция й эконо
мический регресс были здесь обусловлены пе- 
реворотом в мировой торговле в результате 
великих географических открытий: мировые 
торговые пути в 16—17 вв. лежали уже в 
Атлантическом океане; великий путь из Индии 
через Левант уже не пересекал Германию, и ни 
ганзейская торговая система, ни южно-герман- 
ская не могли больше претендовать на роль ос- 
цовных торговых артерий для всей Вост. Ев
ропы. Экономич. захудание Вост. Европы в ре
зультате ее выключения из мировых торговых 
связей было ускорено и усилено бедствиями 
Тридцатилетней войны (см.). С другой стороны, 
Вост. Европа не была все же вовсе изолирована 
от остального мира, от общих процессов разви
тия товарно-денежных отношений, от веяний 
возникающего на Западѳ капитализма. Непо- 
мерно возросшие потребности германских и 
славянских помещиков, их жадность к денеж- 
ным доходам, возникающая от соприкосновения 
с рынком и городами, могли быть удовлетво
рены только интенсификацией отсталыхметодов 
феодальной эксплоатациии с постепенный раз
витием системы производства хлеба на рынок 
даровым трудом зависимых крестьян. Денежная 
и продуктовая рента снова вытесняется отрабо
точной, т. е. барщиной, а крестьянская полусво
бода— новым закрепощением. Именно в ука- 
занном двойном смысле следует понимать сло
ва Энгельса: «Капиталистический период на се-

24
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ле возблаговестил о своем пришествии в фор- 
ме сельскохозяйственной) крупного производ
ства на основе барщинного труда крепостных 
крестьян».

Это К. п. «второго издания», К. п. капита
листического периода всемирной истории было 
особенно тяжелым, близким к рабству. Уста- 
новление его в 16 —17 веках прусских зем- 
лях,Мекленбурге,Померании, Дании, Голшти- 
нии, Остзейском крае, Полыпе, так же как 
с еще более раннего времени в австрийских 
землях (Чехии, Моравии, Венгрии), происхо
дило прежде всего путем массового захвата 
крестьянских земель, сноса крестьянских дво- 
ров и целых деревень для увеличения барской 
запашки. Характерно, что начало этому кладут 

!йа своих землях приморские города, становив- 
шиеся центрами вывоза хлеба и скота,—Штет- 
тин,Штральзунд, Данциг, Гамбург, Ревель, Ри- 

’^аидр. Сразвитием вывозахлебасноскрестьян
ских дворов и захват помещиками крестьян
ских земель приобретают все более гигантские 
масштабы; в 16 в. это достигает огромных разме
ров в Бранденбурге, в 17 в.—в Чехии, в 18 в.— 
в Померании и др.; в Мекленбурге из 12.500 
крестьянских дворов, имевшихся в середине 
17 в., к середине 19 в. осталось всего 1.200, т. е. 
расширение барской запашки проходило за 
счет фактического уничтожения крестьянских 
хозяйств. Обезземеленные крестьяне при этом 
превращались в крепостных, лишенных на- 
следстренных владёний, но получали за свою 
работу в поместьи избу и клочок земли для 
покрыгия насущных потребностей. Ни про
давать ни отчуждать свои дворы и земли 
крестьяне теперь не имели права. Впрочем, 
й на обработку своего клочка они почти не 
могли найти времени, нередко посвящая этому 
ночи, т. к. барщина приобрела произвольный, 
неограниченный характер, занимая не менее 
3—4, обычно же 5—6 дней в неделю. Ушедший 
без разрешения помещика крепостной считался 
беглым, и, напр., в Померании за вторичное 
бегство его клеймили; крепостные были под
чинены в 17 в. в болыпинстве восточно-евро- 
пейских областей полной судебной и полицей
ской власти своих помещиков, лишены свободы 
браков, сведены к положению вещи, которую 
можно проиграть в карты, выменять на собак, 
продать с публичного торга; продажа кре
постных без земли широко практиковалась в 
17—18 вв. в Бранденбурге, Мекленбурге, Вост. 
Пруссии, Шлезвиг-Гольштейне, Дании и т. д. 
То же положение существовало и в России. 
Западной границей распространения К. п. мож
но считать полукрепостнйческую Баварию 
и Вюртемберг.

Со стороны государственных властей Прус
сии, Австрии, Дании делались время от вре
мени, в интересах фиска и определенных 
групп наиболее капитализировавшихся поме
щиков, а в особенности под давление^ много- 
численных крестьянских восстаний, попытки 
вмешаться в произвол крепостников, но по
пытки эти оставались совершенно безрезуль
татными. Таковы указы 1669 для Моравии и 
1717 для Богемии, запрещавшие дальнейшее 
увёличение помещичьей земли за счет крестьян
ской, и позднее—указы для Богемии (1751), для 
Моравии и Силезии (1768 и 1771), указы Фрид
риха I (1709) и Фридриха Вильгельма (1714 и 
1717), требовавшие, чтобы на крестьянских зем
лях сидели только крестьяне, эдикт Фридриха 
Вильгельма (1739), запрещавший сгонять кре

стьян «без достаточных оснований», вскоре от- 
мененный под давлением дворянства Вост. Прус
сии, и пр. Малоуспешны были и попытки огра
ниченна барщины в Пруссии. Тем более без- 
успешны были попытки прусского правитель
ства запретить крепостное право (1702, 1719— 
1720, 1763) или добиться возврата крестьянам 
отнятых у них ранее земель (указ Фридриха 
Великого 1764). В Дании столь же безрезуль
татны были, напр., указы Христиана IV об 
уничтожении барщины и крепостного права 
(1623,1633—34,1646), отмененные при Фридри- 
хе III (1650, 1656), и др. попытки; лишь в са- 
мом конце,18 в. были проведены первые рефор
мы в направлении ограничения барщины, от- 
мены К. п. и организации выкупа крестьян. 
В Австрии Иосиф II в 80-х гг. объявил отмену 
К. п. сначала для Богемии (1781), а затем и для 
других провинций. Но «реформа» эта, вынуж
денная многочисленными восстаниями, была 
настолько непоследовательна, а бремя выкуп- 
ных платежей настолько тяжело, что ответом на 
нее были только новые восстания крестьян, 
напр. в Валахии в 1784.

Французская буржуазная революция конца 
18 в. нанесла сокрушительный удар крепост- 
ному праву. Внутри Франции все его пере
житки были уничтожены вместе с другими эле
ментами феодальных отношений. К француз
ской революции в особенности применимы сло
ва т. Сталина: «Революция крепостных кре
стьян ликвидировала крепостников и отменила 
крепостническую форму эксплоатации» (Ста
лин, Вопросы ленинизма, 1937, стр. 527). Под 
прямым воздействием французской революции 
и Наполеоновских войн К. п., уже глубоко 
подточенное ростом капиталистических отно
шений, было отменено в нач. 19 в. в Баварии, 
Гессене, Вестфалии, Савойе, Сардинии, Прус
сии (половинчатые реформы 1807, 1808 и 1811). 
Но начавшаяся с 1815 всеевропейская реак- 
ция приостановила’ этот процесс. В 1818 К. п. 
было отменено в Вюртемберге. Под впечатле- 
нием июльской революции в 30-х гг. были про
изведены правительственные выкупы крестьян
ских земель в Гессене, Вюртемберге, Ганновере. 
Наконец, окончательное падение К. п. в Прус
сии, Австрии, Баварии и др. германских госу- 
дарствах произошло под натиском революции 
1848. Впрочем, «отмена» К. п. происходила в 
болыпинстве случаев в виде наложения на 
крестьянство тяжелого выкупного бремени; пе
режитки феодальной зависимости сохранились 
здесь и позже в результате развития капита
лизма в с. х-ве по «прусскому» типу. Подроб
ное о К. п. в странах Вост. Европы в новое 
время см. в исторических очерках под на- 
званием соответствующих стран (Германия, 
Австрия и Австро-Венгрия, Пруссия, Вензрия* 
Полъша и др.).

К. и. в России. Первый этап процесса уста- 
новления крепостных отношений в России не
достаточно выяснен, хотя русские историки 
долгое время занимались этим вопросом.

В 90-х гг. В. 'И. Ленин, изучая экономику 
русской деревни, теоретически вооружил исто- 
риков, дав гениальную и единственно правиль
ную трактовку крепостничества и крепостного 
права в России (см. Ленин, Соч., т. I, 
стр. 317, 349—350, т. III, стр. 136—141, т. XII, 
стр. 226 — 227). (См. Крепостное хозяйство). 
Закрепощение крестьян в России происходи
ло постепенно в тесной связи с развитием круп
ного землевладения. Крупное землевладение
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возникло в России путем захвата крестьянской 
земли князьями, царями, монастырями, боя
рами и служилыми людьми—дворянами. С рос- 
том Московскаго государства (см.) росла и раз
дача земель. С потерей земли крестьяне (см. 
Крестьянство) вскоре начали терять и свободу 
передвижения. С образованием централизован- 
ного феодального государства произошло и юри
дическое оформление К. п. В конце 15 в. Судеб- 
ник Ивана III (1497) разрешал крестьянам, 
цроживающим на землевладельческой земле, 
переход только в один срок в году, за неделю 
до и неделю после осеннего Юрьева дня, 26/ХІ. 
Крестьянин, заявляя помещику о своем уходе 
(«отказ»), должен был при этом уплатить 
владельцу «пожилое» за двор, а именно: про- 
сидевший один год—четверть его цены, проси- 
девший два года—половину, а просидевший 
четыре года — полную цену двора. Судебник 
Ивана IV (1550) увеличил размер «пожилого», 
установив дополнительно в пользу владельца 
сбор по два алтына с каждого воза увозимой 
крестьянином рухляди. В силу развития то- 
варно-денежных отношений и роста задолжен
ности крестьян в 16 и 17 вв. свободный переход 
крестьян почти исчезает. Вместо перехода по
является «перевоз» или «своз» крестьян поме- 
щиками. Это не было выходом на свободу, 
а являлось лишь переходом от одного поме- 
щика к другому. Один долг снимался с крестья
нина, а другой сейчас же накладывался. По
этому крестьяне, чтобы действительно выйти 
на свободу, уходили от помещика без «отказа» 
и без расплаты, проще говоря,—убегали.

Развитие в 16 в. служилого сословия в Мо- 
сковском государстве, рост поместий, даваемых 
служилым людям, борьба двух групп феодаль
ного общества—боярства и идущего к власти 
дворянства (см.)—дали отмену Юрьева дня 
(1581), невыгодного мелким дворянам, и введе- 
ние так называѳмых урочных, или заповедных 
лет (см. Урочные лета), фактически лишивших 
крестьян права перехода. В это время и воз
никла поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день». Введение урочных лет связано также с 
тяжелым экономическим кризисом 70—80-х гг. 
16 в. и бегством крестьян от феодально-кре- 
постнического гнета на окраины. В 1592—93 
составлялись писцовые книги, в которые были 
занесены все крестьяне, сидѳвшиѳ на владель- 
ческой земле. Впослѳдствии эти книги слу
жили основаниѳм при разрѳшении прѳрѳканий 
о прежнѳм житѳльствѳ закупов и о прѳжнѳм 
вотчинникѳ. Ряд историков полагаѳт, что этой 
переписью крестьяне были прикрѳплѳны к 
земле. Вслед за отменой Юрьева дня ука
зами 1586 и 1597 было установлено своеобраз
ное «пожизненное холопство», холопство неза
висимо даже от наличия договора-кабалы и 
его содержания. Признавалась достаточным 
основанием фактическая работа у данного хо
зяина в течение 6 месяцев. С небольшими ко- 
лебаниями (указы 1603, 1606 и 1607) это по
ложение переходит в 17 в. и входит в Собор
ное уложение 1649. В виду все усиливающегося 
бегства крестьян, по ходатайству помещиков, в 
1597 был установлен пятилетний срок сыска 
беглых, и властям на местах было предложено 
возвращать найденных помещиками своих кре
стьян. Указ этот не остановил ни бегства, ни 
«своза» крестьян. По жалобам мелкого служи
лого дворянства Борис Годунов в 1601 запре- 
тил «своз» крестьян крупным землевладельцам, 
духовным и светским, дворцовым селам и «чер- 

ным» волостям Московского уезда. В Других 
уездах низшие служилые люди могли вывозить 
«промеж себя», но один не более двух кре
стьян от каждого землевладельца. Указ был 
повторен в 1602. Указ Шуйского 1607 запре
щая вовсе крестьянский выход, а для сыска 
беглых устанавливая 15-летний срок и штраф 
за держание беглого. С воцарением Михаила 
боярским приговором снова была восстановле- 
на прежняя 5-летняя давность сыска.

Еще с древних времен на Руси (9—10 вв.) 
суд и управление над крестьянами являлись 
изначальной прерогативой землевладельца. 
С образованием цѳнтрализованного феодаль
ного государства, с развитием служилого со
словия в 16 в. и пожалованием им земель это 
положение сохранилось; правительство обяза
лось перед новыми владельцами, что его «по- 
местнцки и волостетили» к ним в околицу не 
въезжают и крестьян их не судят и не аре- 
стуют, кроме уголовных преступлений, а кре
стьянам предписывалось, чтобы они своего 
помещика «слушали во всем и доходы ему 
всякие платили».

Усилѳниѳ эксплоатации крестьян в связи с 
проникновѳниѳм в натуральное хозяйство то- 
варно-дѳнежных отношений (оброк натураль
ный, денежный) и введение барщины дают об
остренно классовой борьбы и приводят к пер
вой крестьянской войне в России конца 16 ве
ка и начала 17 века. Вслед за подавлени- 
ем крестьянской войны следует еще большее 
закабаление крестьян. Для усиления борьбы 
с бегством крестьян указами 1637, 1639 был 
увеличен срок сыска беглых, сначала в частных 
случаях до 10 лет, а затем в 1642 в виде общей 
меры до 15 лет. Соборное уложение Алексея 
Михайловича (1649) совершенно отменило ка- 
кие бы то ни было сроки сыска. Вместе с тем 
оно запрещало кому бы то ни было прини
мать чужих крестьян и держать их за собой. 
За прием бѳглецов устанавливался штраф в 
пользу настоящего владельца в размере 10 
рублей в год. Уложение распространило при? 
крепление на жен, детей, братьев, племян
ников и всех родственников крестьянина, 
считавшихся прежде вольными людьми, и воз
ложило на крестьян ответственность за долги 
их владельцев, а владельца сделало ответ- 
ственным за выполнение государственных по
винностей крестьян.

К. п., оформленное Уложением 1649, пре
доставило помещикам и вотчинникам широкую 
власть над личностью их крестьян. Со второй 
половины 17 в. все больше и больше входят в 
обиход всевозможные сделки на крестьян: 
влад ельцы меняют крестьян на крестьян и даже 
на пару борзых щенят, закладывают, дарят, 
продают. Бесконтрольно распоряжаются тру- 
дом крестьян, по своему усмотрению облагают 
их сборами, а за ослушание подвергают их 
наказаниям до нещадного битья кнутом вклю
чительно.—Полное запрещение крестьянского 
перехода, усиление эксплоатации и помещи- 
чьего гнета увеличило число побегов крестьян. 
В 1658 для сыска беглецов во все города бы
ли посланы сыщики. За первый побег ука- 
зом 1658 полагалось бить кнутом нещадно, а 
«пущих воров», которые при побеге убивали 
своих владельцев, их жен или детей или дома 
их пожигали, казнить смертью. Указом 1661 
велено было приказчиков, принявших беглецов 
самовольно, без приказания их господ, бить 
кнутом, «чтобы иным впредь неповадно было

24*
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чужих беглых людей и крестьян принимать». 
Указами 1664, 1682 и 1698 были увеличены 
штрафы: за каждого беглого велено было отда
вать 4 «наддаточных» крестьян и 20 рублей 
«пожилого». Несмотря на ряд таких грозных 
указов, бегство все возрастало, в особенности 
на Украину, Дон и Нижнюю Волгу. Протест 
против К. п. выливался не только в бегство, 
но и в поджоги и убийства помещиков. Скопив- 
шийся горючий материал крестьянского недо
вольства дал крестьянскую войну второй по
ловины 17 века [восстание Разина (1668—71), 
стрѳлѳцкиѳ восстания (1682—89) и др.]. К на
чалу 18 в., при активной политикѳ Петра I, 
громадные земельные площади сосредоточива
ются в руках крупных и срѳдних фѳодалов, и 
процесс закрѳпощѳния крестьянства почти по- 
всѳмѳстно заканчивается. В частности, при 
Петре I К. п. было распространено и на Дон. 
Крѳпостноѳ право при Петре I было тем фунда- 
мѳнтом, на к-ром «за счет крѳпостногб кре
стьянства, с которого драли три шкуры» (С т а - 
л и н, Бесѳда с нѳмѳцким писатѳлѳм Эмилѳм 
Людвигом, М., 1933; стр. 3), возводилось по 
западно-ѳвропѳйским образцам зданиѳ Рос- 
сийской импѳрии.

При Петре I строгости еще более усиливают
ся: указами 1704 за укрывательство беглых ус
танавливается смертная казнь, а в 1706 допол
няется конфискацией половины имения на госу
даря и отдачей другой половины владельцу 
удержанных беглых крестьян. Отвѳтом на крѳ- 
постничѳскую политику Петра I явилось Бу- 
лавинскоѳ. восстание (1707—08). С поражѳниѳм 
этого восстания К. п. вступило в новый этап 
своего развития. В 1709 последовало распоря- 
жение выселить всех беглых с Украины. Ука
зы 1713, 1715,1720 и 1723 идут дальше в стро- 
гостях: повышают пени с 20 рублей до 100 за 
каждую удержанную душу мужского пола 
и 50 руб. за душу женского пола и устанавли
вается вознаграждениѳ доносчику в размере 
четвертой части конфискуемого имения. Для 
розыска беглых Пѳтром I в 1713 и 1715 были 
посланы специальные сыщики из царѳдворцѳв. 
Только с фабрик и заводов беглых не велено 
было возвращать прѳжним владѳльцам, «дабы 
тех заводов не опустошить». Но все эти меры 
не помогли. При проверке переписи 1717 обна
ружено было полтора миллиона утаенных душ, 
а по'первой ревизии (1719—27) беглых офи- 
циально значилось 198.876 душ. В 1723 пра
вительство, видя запутанность многочисленных 
жалоб о возврате беглых и малый успех всех 
репрессий, повелело всем беглым оставаться 
на тех местах, где их застанет этот указ.

В 18 в. процесс закрепощения дает слияние 
отдельных разрядов сельского населения в 
единой категорий крепостных крестьян. Бо
были, задворные люди, захребетники, деловые 
люди, наконец, холопы постепенно осажива
ются во дворах и «кладутся в тягло». В 1722 
Сенат предписал класть в подушный оклад 
всех тех холопов, которые живут в дерев- 
нях, даже не имеющих земельных участков. 
Все «гулящие» люди или «вольница» должны 
были записаться в крестьяне или дворовые, 
«а без служб бы никто не шатались, понеже 
от таких умножаются воровства». Наконец, 
указом 19/І 1723 повелено, наряду с крестья
нами, положить в подушный оклад и «всех слу- 
жащих». Сенатским указом 11/1 1725 сущест
венно была ограничена и свобода для крестьян- 
половников поморских уездов.

Раздвигая рамки К. п., увеличивая численно 
состав крепостного населения, усиливая тя
жесть податного обложения, Петр, стремясь 
поднять численный состав городского торгово- 
промышленного населения, разрешил «купец- 
ким людям» покупать к мануфактурам кре
стьян (1721). Эти крестьяне вместе с прикре- 
пленными к фабрикам и заводам государствен
ными крестьянами получили название поссесси- 
онных крестьян (см.). В 1723 было разрешено 
приписывать к посадам. «А которые прежде бы
ли в посадах, а отданы помещикам, таких взять 
в посады». Умножившиеся «смятения и бун
ты» вынудили Петра I сделать попытку ог
раничить произвол землевладельцев. Указом 
1724 было повелено господам насильно не вы
давать замуж, насильно не женить и не удер
живать невесту. Петровское законодательство 
сохранило за крепостными право искать и 
отвечать на суде от своего лица, воспретило 
владельцам выставлять своих крепостных в 
судебных местах к присяге вместо себя и под
вергать их «правежу» за господские долги. Бы
ла установлена опека над имениями помещи
ков, разоряющих своих крестьян. Но, в боль
шинство, эти меры оставались мертвой буквой.

Процесс уничтожения «вольных гулящих 
людей» в 18 веке заканчивается преемниками 
Петра. Рядом указов с 1729 вольные люди 
захватывались в крепостную зависимость; воль
ный человек, кто бы он ни был, вольноотпу
щенный ли, незаконнорожденный ли или просто 
сирота, обязательно должен был«приписаться». 
Распространяя и усиливая крепостную зависи
мость, правительство в 1731 заменило прежнюю 
ответственность помещика за сбор подушных 
денег обязанностью помещика собирать с кре
стьян и самому платить эту подать; в 1732 за 
помещиком закрепляется старый обычай пере
селять крестьян с одной земли на другую; 
в 1736 крестьяне потеряли право без разре- 
шения помещика отправляться на промыслы. 
Проводится ограничение и общей гражданской 
дееспособности крепостного. Крепостной теря- 
ет право приобретать недвижимое имущество 
(1730), брать откупа и подряды’(1737), выдавать 
денежные обязательства без разрешения по
мещика (1761). Помещики наделяются поли
цейской властью, им поручается наблюдениѳ 
за поведением крепостного. Власть помещика 
над личностью крепостного увеличивается. По- 
мещик получает право своею властью карать 
крепостных, ссылать на поселение в Сибирь 
(указ 1760), крепостным же запрещается по
давать какие бы то ни было жалобы на поме
щиков (1767). В 1763 русское правительство 
первым своим указом о крестьянах присоеди
ненной Украины (1654) формально свободный 
переход крестьян сохранило, но т. к. по этому 
указу крестьянин при переходе терял все 
свое движимое имущество и новым владельцем 
мог быть принят лишь при наличии отпуск
ной от прежнего помещика, то это было равно
сильно прикреплению. В 1783 Екатерина II 
своим именным указом внесла определенность 
в положение, прикрепив поселяй Украины и 
распространив на них общие государственные 
установления. Ответом на крепостную поли
тику Екатерины II явилась третья крестьян
ская война в России конца 18 в. Восстание 
Пугачева (1773—75), всколыхнувшее огромные 
массы, стремилось сбросить ярмо К. п?

После разгрома крестьянской войны кон
ца 18 века (см. Пугачев) помещикам было пре-
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доставлено право ссылать крепостных за «дер
зость» не только в Сибирь, но и на каторгу, а 
также во всякое время отдавать в солдаты 
(указ 1779), и несколько позже жалованной 
грамотой дворянству Екатерина II окончатель
но утвердила все права помещика на крепост- 
ной труд (1785). К концу 18 в. К. п. в России 
завершило своеразвитие.«Первый Романов при- 
крепил крестьян к земле. Со времен Петра 
началась иностранная торговля России, кото
рая могла вывозить лишь земледельческие 
продукты. Этим было вызвано угнетение кре
стьян, которое все возрастало по мере роста 
вывоза, ради которого оно происходило, пока 
Екатерина не сделала этого угнетения полным 
и не завершила законодательства. Но это за
конодательство позволяло помещикам все бо
лее и более притеснять крестьян, так что гнет 
все более и более усиливался» (Э н г е л ь с, Ан
ти-Дюринг, в кн.: Марке и Энгель с, Соч., 
т. XIV, стр. 370—371). «Крепостное право, осо
бенно в России, где оно наиболее 'долго дер
жалось и приняло наиболее грубые формы, 
оно ничем не отличалось от рабства» (Ле
нин, Соч., т. XXIV, стр. 367).

В связи с развитием новых капиталистиче
ских отношений в России во второй половине 
18 в. в Вольно-экономическом обществе, в Уло
женной комиссии и журналистике ставится 
вопрос о самом существовании К. п. Влияние 
новых отношений отражается и в правитель
ственной деятельности. Первым таким актом 
был указ 1803 о вольных хлебопашцах (см.), 
к-рый давал право помещику отпускать крепо- 
стного с землей на основе частного соглашения. 
Указ большого значения не имел, т. к. им вос
пользовалось всего лишь полпроцента крепо
стных. В 1804 было запрещено продавать людей 
на ярмарках и торгах, в одиночку и без Зем
ли, а также сдавать в рекруты ранее 3 лет по 
совершении купчей на них. В 1808 была отме- 
нена ссылка крепостных помещиками в каторж
ные работы, а в 1811 и ссылка на поселение, 
впрочем, восстановленная в 1822. Указы 1804 
и 1816—19 упразднили К. п. в Прибалтийских 
губерниях, оставив всю землю за помещика
ми, в силу чего крестьяне попали в положение 
«вечно-обязанных», арендуя землю у помещи- 
ков на условии отработок. Законом 1825 бы
ло запрещено помещикам отдавать крепостных 
в наем на мануфактуру. В 1827 правительство 
отказалось от возвращения беглецов с Украи
ны, где их было довольно много; в том же году 
было ограничено право ссылки в Сибирь уста- 
новлением предельного возраста ссылаемых 
(не старше 50 лет) и запрещением разлучать 
ссылаемых с женами и малолетними детьми. 
В 1838 запрещено продавать и иным образом 
отчуждать крепостных в розницу, а также 
выдавать долговые обязательства, обеспечен- 
ные крестьянами без земли. Закон 1840 лега- 
лизовал ликвидацию поссессионных крестьян. 
В 1842 ограничена компетенция помещичьего 
суда и размер наказания (40 ударов розгами, 
15 ударов палками, арест не свыше двух ме- 
сяцев, и только в особо важных случаях поме- 
іцик мог отсылать крепостного в смирительный 
дом не дольше, как на три месяца, и в испра
вительные арестантские роты на шесть меся- 
цев). В 1844 запрещено наказывать крепостных 
«трехременной» плетью. В 1842, в итоге дея- 
тёльности секретного комитета, созданного в 
1839, был издан указ об обязанных кр.естья- 
нах, который был бледной копией указа 

о вольных хлебопашцах (по указу освобождено 
всего 24.708 крепостных); закон о праве кре
постных выкупаться на свободу при продаже 
имений (1847); закон о крестьянском землевла- 
дении, к-рый разрешал крепостным покупать 
землю на свое имя, но только с согласия поме
щика (1848), но все они имели весьма ограни
ченное применение.

Кризис крепостной системы 19 в. нарастал. 
Борьба крестьян против К. п. принимала 
грозные размеры. Александр II в своем обра
щении к московскому дворянству (1856) при- 
знал, что «лучше отменить крепостное право 
сверху, нежели дожидаться того времени, 
когда оно само собой начнет отменяться снизу». 
Поражение самодержавия в Крымской войне 
и рост крестьянского движения внутри страны 
сломили сопротивление крепостников, и 19/II 
1861 К. п. было отменено. Крестьянская ре* 
форма 1861 (см.) К. п. упразднила, но это 
«разрушение крепостного права вовсе не было 
„освобождением44 производителя; оно означало 
только перемену формы прибавочного 
продукта. Если где-нибудь в Англии падение 
крепостного права создало дейстбительно само- 
стоятельных и свободных крестьян, то наша 
реформа сразу совершила переход. от „позор- 
ного“ крепостного прибавочного продукта к 
„свободной44 буржуазной сверхстоимости» (Ле
ни н, Соч., т. I, стр. 317). «Крепостное право 
отменили, но не совсем. Крестьяне остались без 
прав,остались низшим, податным,черным сосло- 
вием, остались в когтях у крепостной кабалы» 
(Ленин, Соч., т. V, стр. 311). Пережитки К. п. 
были уничтожены лишь Великой Октябрьской 
социалистической революцией.

Лит.: Ленин В . И., Соч., 3 изд., М.—Л., 1935, 
том XI («Проект речи по аграрному вопросу во Второй 
Государственной думе»), т. III («Развитие капитализма 
в России»), т. XXIV («О государстве». Лекция в Сверд- 
ловском университете 11 июля 1919 г.); Бе л яевИ. Д., 
Крестьяне на Руси, 4 изд., М., 1903; ДьяконовМ. А., 
Очерки общественного и государственного строя древней 
Руси, 4 изд., СПБ, 1912; его же, Очерки из истории 
сельского населения в Московском государстве (16— 
17 вв.), СПБ, 1898; Ключевский В. О., Про- 
исхождение крепостного права в России, в его кн.: 
Опыты и исследования (Первый сб. статей), П., 1918; 
Крестьянский строй, т. I (Сб. статей Лаппо-Данилев- 
ского А. С., Корнилова Д. А., Сёмевского В. И.), 
СПБ, 1905; Павлов-Сильванский Н. П., 
Феодализм в древней Руси, 2 изд., М.—П., 1923; его же, 
Феодальные отнопіения в удельнбй Руси, СПБ, 1901; 
Семевский В. И., Крестьяне в царствование им
ператрицы Екатерины И, т. I—II, СПБ, 1901—03 
(том I, 2 изд., 1903); его ж е, Крестьянский вопрос 
в России в 18 и первой половине 19 века, т. I—II, 
СПБ, 1888.

КРЕПОСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО,** строй экономиче
ских отношений, господствовавший в эпоху 
крепостного права. «Сущность тогдашней хо
зяйственной системы состояла в том, что вся 
земля данной единицы земельного хозяйства, 
т. е. данной вотчины, разделялась на барскую 
и крестьянскую; последняя отдавалась в надел 
крестьянам, которые (получая сверх того и дру
гие средства производства—напримерлес, ино
гда скот и т.п.) своимтрудоми своим инвента- 
рем обрабатывали ее, получая с нее свое содер
жание. Продукт этого труда крестьян предста
вляя из себя необходимый продукт, по терми- 
нологии теоретической политической экономии; 
необходимый—для крестьян, как дающий им 
средства к жизни, для помещика, как дающий 
ему рабочие руки; совершенно точно так же, 
как продукт, возмещающий переменную часть 
стоимости капитала, является необходимым 
продуктом в капиталистическом обществе. При
бавочный же труд крестьян состоял в обработке
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ими тем же инвентарем помещичьей земли; 
продукт этого труда шел в пользу помещика. 
Прибавочный труд отделялся здесь, следова- 
тельно, пространственно от необходимого: на 
помещика обрабатывали барскую землю, на 
себя — свои наделы; на помещика работали 
одни дни недели, на себя — другие. „Надел44 
крестьянина служил таким образом в этом 
хозяйство как бы натуральной заработной 
платой (выражаясь применительно к современ- 
ным понятиям), или средством обеспечения 
помещика рабочими руками. „Собственное44 хо
зяйство крестьян на своем наделе было усло- 
вием помещичьего хозяйства, имело целью 
„обеспечение44 не крестьянина—средствами, к 
жизни, а помещика—рабочими руками» (Ле
нин, Соч., т. III, стр. 139—140). Преобла- 
дание этой системы хозяйства, как указывая 
Ленин, предполагает, и*в этом ее отличие от 
капиталистической, следующие необходимые 
условия: 1) «господство натурального хозяй
ства», 2) «чтобы непосредственный произво
дитель был наделен средствами производства 
вообще и землею в частности» и прикреплен 
к з'емле, 3) «личная зависимость крестьянина 
от помещика», как основа «вне-экономического 
принуждения», 4) техническая отсталость, 
«крайне низкое и рутинное состоящіе техники» 
(Ленин, там же, стр. 140 и 141).

В конце 90-х гг. 19 в. П. Струве, бывший 
легальный марксист, ставший затем одним из 
идеологов русской буржуазии, полемизируя с 
В. И. Лениным, определял К. х. как хозяй
ство товарно-денежное и противопоставлял его 
не крупному капиталистическому, как это делал 
Ленин, а мелкому крестьянскому хозяйству. 
Рассматривая К. х. как производство одного 
и того же исторического типа с капиталисти- 
ческим, П. Струве тем самым снимая вопрос 
о разложении К. х. и необходимости его насиль
ственной ликвидации. Несмотря на контр- 
революционное существо взглядов П. Струве, 
пытавшегося исторически обосновать полити
ческую платформу буржуазии, ее стремле- 
ние к сделке с царизмом и с помещиками- 
крепостниками, их широко популяризирова
ли А. А. Богданов, Г. В. Плеханов, Н. А. Рож- 
ков, П. И. Ляшко и в особенности М. Н. По
кровский.

М. Н. Покровский не видел противоположно
сти крепостного и капиталистического произ
водства, рассматривал К. х. как одну из со- 
ставных частей системы «торгового капитализ
ма» и возникновение его объясняя стремлением 
купца-капиталиста «отобрать продукт у кре
стьянина по минимальной цене», в каковых 
целях государство, «находившееся под сильней- 
шим влиянием торгового капитализма», создало 
систему крепостного права. Рассматривая по
мещика как агента торгового капитала, на ус
ловиях «участия в прибыли», М. Н. Покров
ский существованію крепостного права объяс
няя исключительно заинтересованностью поме
щика. Судьбы К. х. в России, по Покровскому, 
целиком опред елялись движением хлебных цен. 
Как Покровский, так и все другие последова- 
тели П. Струве искали причины гибели К. х. 
не в сфере производства, не в столкновении 
двух противоположных производственных си- 
стем, а в действиях внешних факторов. Покров
ский нашел их в сфере рыночных отношений, 
мировые цены решили судьбу К. х. Г. В. Пле
ханов и др. находили их в потребности государ
ства, в интересах фиска и т. д. Все эти взгляды 

антинаучны и диаметрально противоположны 
взглядам В. И. Ленина, давшего гениальное 
исчерпывающее определение К. х.

Крепостная система хозяйства сложилась 
в России в 16 веке. Основным в этой систе
ме являлся даровой принудительный труд на 
барина, получивший свое юридическое офор- 
мление в системе крепостного права (см.). В 
16 и 17 веках в Московском государство (см.) 
повинности крестьян (см. Крестьянство) в 
пользу землевладельцев были трех видов: 
натуральный оброк (пятина, четверть и т. п.), 
оброк денежный и барщина. Барщина имела 
особенно широкое распространение. Барщина 
отбывалась крестьянами не только в пользу 
отдельных лиц, особенно помещиков, но и в 
пользу разных учреждений, которые владели 
крестьянами, например в пользу монастырей,, 
церквей, учебных заведений, конюшенного, 
дворцового или удельного ведомства и т. п. 
Тяжесть барщины была различна у разных 
владельцев и в разное время, т. к. закон не 
определял размеров повинностей и личного 
труда, а все зависело от произвола помещика.

Достигнув предельного уровня своего раз
вития, К. х. со второй половины 18 в. вступило 
в период кризиса. Этот кризис, вызванный 
развитием товарно-денежных отношений и про- 
никновением их в недра К. х., внес значитель
ные изменения в структуру К. х. Столкновение 
с этой новой системой отношений толкнуло 
К. х. на увеличѳние нормы присвоения труда 
крепостных путем еще более значительного 
расширения барщины и введения месячины(см.), 
а также на охват оброчной системой промы
шленной и промысловой деятельности крепорт- 
ных. Кроме того, помещики в целях увеличе- 
ния доходности К. х. сделали попытку ввести 
новые сельско-хозяйственные культуры, новые 
технические приемы и усиленно развивать кре- 
постную мануфактуру. Крепостная мануфакту
ра не смогла конкурировать с новой капитали
стической и очень скоро ей уступила. Интен- 
сификация сельского хозяйства в условиях 
господства крепостного труда, задерживающе- 
го технический прогресс, также не имела успе- 
ха. Однако территориальное расширение сферы 
эксплоатации (обширные завоевания на юге) 
и непосредственный рост последней в условиях 
политического господства помещика и крепост- 
нической монархии Романовых сохранили 
К. х. до середины 19 в., хотя и в состоянии зна
чительного распада.—Помещики-крепостники 
дальше «не могли удержать старых, рушивших
ся форм хозяйства... Крестьянские „бунты44, 
возрастая с каждым десятилетием перед осво- 
бождением, заставили первого помещика, Алек
сандра II, признать, что лучше освободить 
сверху, чем ждать, пока свергнут с н и ву» 
(Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 143). После- 
довала крестьянская реформа 1861 (см.), кото
рая, ликвидировав крепостное право, однако 
сохранила известную долю крепостных пере- 
житков, которые были окончательно уничто
жены лишь Великой Октябрьской социалисти- 
ческой революцией.

КРЕПОСТНЫЕ АКТЫ, или «к р е п о с т и». 
Первоначально, в древнем русском праве, К. а. 
назывались всякие письменные акты, удосто- 
верявшие те или иные права (купчие, дарствен
ные, кабальные и заемные обязательства, ду
ховные ит. д.). В 1866 в окончательной фор- 
ме установилась двоякая регистрация актов: 
1) «крепостным» порядком и 2) «явочным». На-
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звание «К. а.» получили лишь акты, устанавли
вающее (укрепляющие) права приобретения на 
недвижимости, акты, составлявшиеся в офи- 
циальном порядке, с проверкой «прав контр- 
агентов» и т. д., и заносившиеся в особые «кре- 
постные книги» нотариуса. Актами «явочными» 
назывались акты, составленные домашним по- 
рядком (напр. духовные завещания), которые 
лишь для придания им официального харак
тера удостоверялись у нот'ариуса с занесением 
их в особые реестры. Советское право не знает 
«крепостного порядка» укрепления прав, со- 
хранив лишь в известных пределах порядок 
«явочной» регистрации, отчасти чё$ез нота
риуса, отчасти через «коммунальные отделы».

КРЕПОСТНЫЕ ВОЙСКА, специальные войско
вые части (гл. обр. артиллерия), составляющее 
постоянные гарнизоны крепостей (см. Крепост- 
ная артиллерия). В русской армии крепостные 
пехотные части были упразднены перед пер
вой империалистической войной (1914 —18).

КРЕПОСТНЫЕ ЛЮДИ, обозначение лично-за- 
висимого и прикрепленного к земле крестья
нина. Происходит от термина «крепость». «Кре
постной акт»—документ, оформлявший личную 
зависимость крестьянина от помещика. В каче
стве общего термина; входит в употребление 
фактически с 18 в. как обозначение всего зави- 
симого крестьянства, после слияния хблопов 
с крестьянами в единую категорию крепостных, 
согласно инструкции 1719 о порядке переписи 
(ревизии, см.). Крепостные делились на: 1) кре
постных крестьян, сидевших на пашне, и 
2) дворовых людей, обязанных личным услуже- 
нием в доме владельца. См. Крепостное право 
и Крепостное хозяйство.

КРЕПОСТЬ, пункт государства, важный в 
стратегическом, политическом или экономиче- 
ском отношении, подготовленный к упорной 
обороне средствами долговременной фортифи- 
кации (см.). Крепости делятся на сухопутные 
и береговые (морские). Являясь важным сред
ством в подготовке государства к обороне, кре
пость изменяла свои формы в связи с развитием 
социальной структуры государств, их эконо
мики и с развитием средств военной техники. 
На первой стадии своего развития К. состояла 
из сомкнутой ограды, прикрывавшей населен
ные пункты (городские республики, замки фео
далов и т. п.). К. представляли собой опорные 
пункты в общей системе погранич. укреплений. 
Материалом для устройства укреплений служи
ли земля, дерево и камень. Примером древней 
К. может служить Карфаген. В России такие 
укрепленные пункты до 17 в. назывались «го
родами» и «острогами»; термин «крепость» по
явился в официальных актах с 17 века. Перво
начально крепостная ограда устраивалась в 
виде земляного вала со рвом впереди и тыном 
поверху или в виде деревянных срубов, запол- 
ненных землей. Затем для укреплений стали 
использовать камень и кирпич. Для обороны 
стены устраивались башни. С появлением ар- 
тиллерии (14 в.) каменные стены крепостной 
ограды легко поддавались разрушению, поэто
му заменялись земляным валом со рвом. Для 
обороны подступов и рвов крепостной ограде 
дается ломаное начертание или она образует 
бастионы. С целью увеличения сопротивления 
впереди рва устраиваются земляные укрепле
ния (равелины, горнверки, кронверки). К. в 
виде сомкнутой ограды имела крайне ограни
ченные размеры и не могла служить в таком 
виде опорой для маневрирования крупных ар

мий начала 19 века. В связи с этим появилось 
предложение франц. генерала Ронья устраи
вать крепостной обвод в виде прерывчатой 
линии укреплений, удаленных от центральной 
ограды до 1 км. Впервые такая линия фортов 
появилась в Кёльне (1816). С увеличением даль
ности артиллерии основная позиция стала во 
всех К. устраиваться в виде прерывчатой ли
нии фортов, удаленных от центральной ограды 
на 2—3 км. Высокая стоимость крепостных 
работ задерживала перестройку К., и во время 
Франко-прусской войны (1870—71) большин
ство франц. К. состояло из сомкнутой ограды 
ограниченных размеров, со слабыми воо^уже- 
ниями и гарнизоном, почему и не оказало 
серьезного сопротивления атаке. Последовав- 
шее затем увеличение дальнобойности и мощи 
артиллерии и введение фугасных бомб заста
вило все государства в конце 19 в. решительнб’ 
пересмотреть вопрос об устройстве К.

К началу первой империалистической вой
ны (1914—18) на территории Европы насчиты
валось более 150 болыпих и малых К. Нор- 
мальным типом являлась фортовая К. Глав
ной линией обороны в К. являлась линия фор
тов. Форт—опорный пункт в среднем на роту 
пехоты. Наряду с этим в Бельгии (Льеж, На- 
мюр) устраивались броневые форты-батареи. 
Германская крепость Мец имела впереди форто
вой линии линию крупных опорных пунктов— 
«фесте». Удаление фортов от центральной 
ограды К.—4—5 км, промежутки между ни
ми— 2—3 км, длина обвода — ок. 30—40 км. 
Стоимость постройки укреплений—ок. 50 млн. 
руб., примерно такая же стоимость артиллерий- 
ского вооружения. Гарнизон — ок. 50.000 чел. 
Вооружение — 800—1.000 орудий, из них до 
Ѵз тяжелых. Опыт первой империалистич. войны 
(1914—18) показал, что изолированная К. не 
может продолжительно сопротивляться мощ- 
ным артиллерийским средствам атаки, особенно 
огню сверхмощной артиллерии (420 мм). Льеж 
продержался 12 дней, Намюр — 4 дня, Мобеж — 
10 дней. Даже такая первоклассная К., как 
Антверпен, была взята в течение 12 дней. Вме
сте с тем К., не потерявшие тесной связи 
с полевой армией и тылом (Верден, Осовец, 
Ивангород, Бойен), оказали атакующему упор
ное сопротивление. Несостоятельность К. ста
рого типа привела к отказу от кольцевых К. и 
к замене их укрепленными районами (см.). 
Однако это не исключает возможности исполь
зовать в общей системе операций К. и крепост
ных сооружений, оставшихся после первой 
империалистической войны (см. Инженерная 
подготовка государств). К числу современных 
морских К. принадлежит Сингапур (см.)—одна 
из крупных воздушно-морских баз Велико- 
британии.

Крепость как военное укрепление, сдревних 
времен до появления специальных тюрем, слу
жила местом заключения для преступников и 
так называемых опасных элементов общества. 
В новейшее время в карательной системе бур- 
жуазных государств заключение в К. стало 
применяться в качестве «исправительной» меры 
к нек-рого рода деликтам, не связанным с огра- 
ничением прав и не влекущим за собой более 
тяжелых и позорящих форм уголовной репрес- 
сии. Крепость применялась и как дисципли
нарное наказание. В России заключение в 
крепость законом было введено в 1845, в том 
числе и за преступления государственные или 
политические.
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КРЕПОСТЬ (хим.), технич. термин, обозна- 

чающий концентрацию (см.). К. может быть вы
ражена в различных единицах. Чаще всего упо
требляются: 1) весовые проценты—число грам- 
мов вещества в 100 г раствора, 2) число граммов 
вещества в 100 г растворителя, 3) объемные 
проценты—число объемов вещества в 100 объе- 
мах раствора, 4) количество граммов (или кило- 
граммов) вещества в 1 л раствора. К. часто так
же обозначают через уд. в. раствора непосред
ственно или в градусах Боме, Тведделля и др.

КРЕСИ, местечко в Пикардии, на р. Сомме, 
близ к-рого 26/ѴІП 1346 произошло первое 
крупное сражение между французами и англи
чанами во время Столетней войны (см.). На 
стороне англичан было превосходство более 
совершенного строя и вооружения над рыцар
ской конницей французов. Победа досталась 
англичанам. Несколько тысяч французов оста
лось на поле битвы. Сам король французский 
Филипп Валуа едва не попал в плен.

КР ЕС ИЛ АЙ, из Кидона, древне-греческий 
скульптор 2-й половины 5 в. до хр. э., при- 
надлежал к господствовавшему в эту эпоху 
художественному направлению, стремившему
ся давать обобщенные, монументальные обра
зы. Известны скульптуры К.: портрет (герма) 
Перикла и статуя раненой амазонки.

КРЕСПИ (Crespi), Джованбаттиста, прозван
ный Ч е р а н о (1557—1633), итал. живописец, 
работая в Милане. Учился у Камилло Про- 
каччини. Искусство К. отличается монумен
тальностью замысла и яркостью пластического 
образа, но не лишено и нек-рой манерности. 
Писал фрески, станковые картины на рели
гиозные темы, картины с изображением живот
ных. Занимался скульптурой и архитектур- 
ным проектированием.

КРЕСПИ (Crespi), Джузеппе Мария (1665— 
1747), выдающийся итал. живописец Болонской 
школы. В 1686—88 сотрудничая с Буррини, 
чей свободный живописный стиль оказал на 
него сильное влияние. Изучая работы Кар
раччи (см.) и ранние произведения Гверчино 
(см.).-Поездки в Венецию и Парму довершили 
его художественное образование. К 90-м гг. 
сложилась художественная манера К., разви- 
вавшегося в сторону реализма. Блестящий жи
вописец, тонкий колорист, виртуоз светотени, 
К. создал ряд превосходных жанровых картин 
(напр. «Ярмарка в Поджо а Каяно», Уффици) 
и религиозных композиций («Семь таинств» в 
Дрезденской галлерее). Работы К. имеются в 
Эрмитажу (Ленинград), Гос. музее изобрази- 
тельных искусств им. А. С. Пушкина в Москве 
и в Киевской галлерее.

КРЕСС-САЛАТ, Lepidium sativum, однолет- 
нее растение семейства крестоцветных, 30— 
60 см высоты, с белыми цветами и плодами-стру
чочками. Разводится (subsp. eu-sativum) как 
овощь: листья прикорневой розетки употреб
ляются как салат и как гарнир к мясу и рыбе; 
они бывают годны к употреблению уже дней 
через 15 после посева. Имеется много сортов с 
цельными, перисто-рассеченными, курчавыми 
и т. п. листьями. Красивая, быстро развиваю
щаяся листва К.-с. иногда применяется с де
коративными целями. Родина К.-с., повидимо
му, юго-зап. Азия.

КРЕСТ, один из главных символов и фетишей 
у христиан. Церковники утверждают, будто 
К. исторически восходит к римскому орудию 
казни—к К., на к-ром был распят Иисус Хри- 
стос. На самом деле христианский К. имел 

совершенно иное происхождение: христиане 
первых веков заимствовали его из нек-рых со- 
временных им анимистических религий и куль- 
тов, где он играя роль магического знака и фе
тиша, а также отличительного знака у членов 
религиозных общин; Такую же роль отличи
тельного знака он играя и у христиан и лишь 
позднее был связан с мифом о Христе. Много
численные изображения К. дошли до нас еще 
от эпохи палеолита, причем знак этот вначалё 
не имел никакого религиозного значения, а был 
простым орнаментом из двух перекрещиваю
щихся линий. Позднее местами крест при- 
нял сакральный характер. В одних местах он 
произошел от крестообразного деревянного ин
струмента для добывания огня; в других он 
служил схематическим изображением тотем- 
ных животных; в третьих—таким же изображе
нием дышла; в четвертых—солнечным симво- 
лом и т. д. Чаще всего этому знаку приписыва
ли магическую силу прогонять злых духов 
и поддерживать жизнь и плодородие. Нет почти 
ни одного народа древности, у к-рого не нахо
дили бы различных изображений К. Так, К. 
как символ жизни и как амулет или талисман 
фигурирует на многочисленных изображениях 
египетских, ассиро-вавилонских, мало-азиат- 
ских, персидских и индийских божеств, царей 
и жрецов. У римлян К. с ушком (в виде ком- 
бинации из букв X и Р) часто соединялся 
с изображением богини победы Ники и служил 
ее символом, якобы обеспечивающим псбеду на 
войне. Ряд таких статуй Ники был поставлен 
в свое время императором Константином I, при
чем христиане позднее истолковали это в каче- 
стве изображения монограммы Иисуса Христа, 
т. е. комбинации из начальных букв его имен.

КР ЕСТА 3 АЛ И В, Анадырской губы Берингова 
моря, под 66° с. ш. и 181° в. д. Длина«зал. с С. 
на Ю. ок. 100 км, ширина—30—40 км. Сев. берег 
горист (г. Матачингай), восточный и западный 
низменны, покрыты тундрой.

КРЕСТЕЦ, конечная часть позвоночного стол
ба. К. состоит обычно из 5 позвонков, слитых 
у взрослых в одну общую кость, в виде клина 
замыкающую сзади та
зовое кольцо. Своими 
боковыми отделами К.
соединяется с подвздош
ными костями, образуя 
крестцово-подвздошные 
сочленения. Передняя, 
вогнутая поверхность 
К. обращена в полость 
таза, верхняя сочле
няется с 5-м пояснич- 
ным позвонком. Спаян-

Сочленение крестца с 
подвздошными костями.

ныѳ вместе остистые отростки крестцовых по
звонков ограничивают крестцовый канал, со- 
держащий в своей верхней части конечную 
часть спинного мозга. См. Таз.

КРЕСТОВАЯ КОБЫЛКА, Arcyptera microptera 
(flavicosta), насекомое из сем. саранчевых. 
Самцы до 22 мм, самки до 30 мм длины. Крылья 
бесцветные, на надкрыльях темные пятна. Зад- 
ние голени красные. Может сильно вредить, 
поедая полезные растения. В СССР встречается 
от центра до юга.

КРЕСТОВИК, Ереіга, род пауков из сем. 
Epeiridae. Боковые пары глаз сильно сближе
ны; третья пара ног короткая. Паутина—в ви
де многоугольных или круглых вертикальных 
сетей, состоит из лучеобразно растянутых 
(иногда на болыпом протяжении) нитей, соеди-
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ненных между собой поперечный переплетом. 
Распространен по всей Европе. Обыкновен

ный К. (Е. diadema) буро- 
красного или черноватого 
цвета, с бурыми кольцами 
на ногах; на верхней сто- 
роне брюшка, окаймленной 
белым, находится белый или 
желтый крест; самцы 10 мм, 
самки 15 мм длины. Буг
ристый К. (Е. cornuta) 
до 10 мм длины, черного или 

серого цвета; ноги с белыми колечками; на 
верхней стороне брюшка листообразное поле 
с белой каемкой и белыми точками, с каждой 
стороны — конусовидные бугорки.

КРЕСТОВКА, Pelodytes, род лягушек из сем. 
чесночниц. Плавательная перепонка сильно 
недоразвита; барабанная перепонка заметна; 
зрачок вертикальный; язык полукруглый, сза
ди слегка срезанный; нёбные зубы сидят груп
пами между хоанами. Кожа на верху головы не
шероховатая и не связана с черепом. Копчико
вая кость соединена суставом с крестцом. Спи
на, бока и часть нижней стороны тела покрыты

Рис. 1. К. пятнистая. Рис. 2. К. кавказская, 

бородавками. Известны 2 вида: К. пятни- 
с т а я (Р. punctatus), до 4, 5 см длины; обитает 
во Франции, Сев. Италии, Испании и Португа- 
лии; преимущественно ночное животное, днем 
встречается лишь в период спаривания (2 раза 
в год—весной и осенью); К. кавказская 
(Р. caucasicus), открытая в 1896 на юж. склоне 
Кавказского хребта; бородавки сильнее раз
виты у нее на брюхе и на боках.

КРЕСТОВНИК, Senecio, род растений из сем. 
сложноцветных. Травы, кустарники и деревья. 
Больше 1.300 видов, распространенных по все
му земному шару; большинство видов име
ет ограниченные ареалы. Древовидные формы 
очень своеобразного внешнего вида — в горах 
тропич. Африки, на Мадагаскаре, на о-ве св. 
Елены. В СССР ок. 100 видов, исключительно 
травянистых, преимущественно с желтыми цве- 
тами. Некоторые виды К., напр. широко рас
пространенные в СССР S. vernalis, S. vulgaris, 
S. jacobaea,—сорняки, образующие очень много 
семян, легко переносимых ветром. Всхожесть 
семян при глубокой заделке сильно снижается 
(до 15%). Некоторые виды К. разводятся как 
декоративные (см. Цинерария).

КРЕСТОВСКИЙ, Всевол од Владимирович 
(1839—95), русский писатель. Из дворян. Ли
тературную деятельность начал стихами в духе 
гражданской поэзии 60-х годов. Наиболее зна- 
чителен его роман «Петербургские трущобы» 
(1864—67), в котором К. изображая, с одной 

стороны, развратную жизнь русской аристо
кратки, с другой—жизнь обитателей столичных 
трущоб: нищету, безработицу, проституцию. 
«Петербургские трущобы» К. написаны в жан- 
ре авантюрно-уголовного натуралистического 
романа. После 1866, с наступлением политиче
ской реакции, К. напечатал роман «Кровавый 
пуф», в котором с реакционных позиций объяс
няя русское революционное движение 60-х гг. 
«польской интригой». В романах 80-х гг. («Тьма 
египетская», «Тамара Бендавид» и «Торжество 
Ваала») К. выступая против революции и даже 
земского либерализма. Последние годы своей 
жизни К. был редактором правительственной 
газеты «Варшавский дневник».

Соч. К.: Петербургские трущобы, со вступ. статьей 
И. Кубикова, т. I—II, М.—Л., 1935.

Лит.: Замотин И. И., Тенденциозная беллетри
стика 60—70-х гг., в кн.: История русской литературы 
19 в., ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского, т. IV, M., 
изд. «Мир», 1911.

КРЕСТОВСКИЙ В., псевдоним русской писа
тельницы 60—80-х гг. Н. Д. Хвощинской-Зай- 
ончковской (см.).

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ, военные походы запад- 
но-европейских феодалов (и отчасти крестьян) 
на Восток в период 11—13 вв. Надо различать 
два этапа в истории К. п. Первоначально они 
представляли собой эмиграционное и колони- 
зационное движение, вызванное социальным 
кризисом 11 в. Вскоре они видоизменили свой 
характер в связи с изменением социально-эко- 
номических условий Европы: они стали ору
дием в руках зап.-европейских феодалов для 
захвата новых земель и новых масс крепост
ных и к тому же оказались в тесной зави
симости от интересов купеческого капитала 
северно-итальянских городов, а также от инте
ресов папства и католической церкви.

11 в. был для Франции веком глубокого и все* 
обостряющегося кризиса феодальной систе
мы. Феодальный гнет вызывая крестьянский 
восстания, бегство крестьян в леса, голодов
ки. Феодалы воевали между собой за землю 
и за рабочие руки, недостающие, несмотря 
на рост населения. Церковь, самый крупный 
землевладелец, была очень заинтересована в» 
установлении мира, но ее попытки создать т?н. 
«божий мир» кончались неудачей. В этой об- 
становке паломничество в Иерусалим, прак
тиковавшееся давно как дело религиозное, 
приняло другой характер: на Восток двинулись 
огромные вооруженные толпы, формально па
ломники, по существу же —искатели новых и 
более свободных земель. Так, напр., в 1054 
епископ Литберт Камбрейский совершает па
ломничество с отрядом в 3.000 чел., в 1064 
архиепископ Зигфрид Майнцский — с отрядом 
в 7.000 чел. Такие походы стали тем более со
блазнительными, что мусульманские государ
ства Востока к концу 11 в. представляли собой 
группу враждующих между собой княжествг 
сельджукских турок (Иконий, Мосул, Дамаск, 
Галеб). Не удивительно, что во Франции вы
ступали агитаторы (самый известный из них— 
Петр Пустынник), к-рые проповедывали поход. 
на Восток и призывали к освобождению «гроба> 
господня» из-под власти мусульман. Пропо- 
ведь нашла широкий отклик как среди угне- 
тенных масс крепостного крестьянства, так и 
среди жаждущих «земли и военной добычи фео
далов. Особенно горячо стремилось к обшир- 
ным военным предприятиям мелкое и мельчай
шее рыцарство, обремененное долгами и жа
ждавшее добычи. Вторая половина 11 в. напол-
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яена попытками организовать б. или м. круп
ные военные предприятия против арабов (1060, 
1073, 1076), всегда привлекавшими множество 
добровольцев.

Планы организации болыпих К. п. на Восток 
были уже у папы Григория VII (см.). В ноябре 
1095 на Клермонском соборе под влиянием 
господствовавшего тогда во Франции настрое- 
ния и по совету франц. духовенства, желавшего 
«спасти церковные владения от крестьянских 
волнений и феодальных междоусобиц, папа 
Урбан II решился санкционировать эмиграцию 
на Восток. По окончании собора он выступил 
перед собравшейся массой с призывом к осво- 
бождению «святой земли». Кто хотел уча
ствовать в походе, пришивал себе на одежде 
красный крест, к-рый легитимировал его как 
«паломника». Церковь брала на себя охрану 
имущества крестоносцев (что привело к ее 
значительному обогаіцению) и предоставляла 
отсрочку по уплате долгов. Теперь никто уже 
не смел задержать даже крестоносцев-крепост- 
ных. «Всем дорога была открыта во имя бога» 
(Тудебод). Хотя папа началом похода уста- 
новил 15/VIII 1096, однако уже весной пять 
болыпих отрядов полуголодных крестьян дви
нулись на Восток. Люди поехали с семействами 
и со скарбом, продавая предварительно все не
нужное для похода. Три отряда были уничто
жены в Венгрии, где на них смотрели, как на 
юпасных разбойников. В прирейнских городах 
крестоносцы устраивали еврейские погромы, 
т. к. среди них было множество неоплатных 
должников мелким ростовщикам-евреям. Два 
отряда, под руководством Петра Пустынника 
и бедного рыцаря Вальтера, пробрались в Ма
лую Азию, но там были разбиты турками и 
остатки их вернулись в Константинополь, сбор
ный пункт главной армии крестоносцев. Опол- 
чения из Северной Франции и прирейнской 
области пошли через Венгрию и Болгарию, 
провансальцы — через Северную Италию и по 
берегу Адриатического моря, фландрцы и нор
мандцы переехали морским путем из Южной 
Италии. Главные вожди первого К. п. были: 
Готфрид Бульонский, феодал из окрестностей 
Вердена; Раймунд Тулузский, крупнейший 
феодал Южной Франции, который вел тогда 
неудачную войну с Пуатевинскими графами; 
Роберт Нормандский, притесняемый своим бра- 
■том, английским королем; Роберт Фландрский; 
Боэмунд—старший, но устраненный от пре
стола сын нормандского герцога Южной Ита
лии Роберта Гвискара. Крестоносная армия со
стояла не только из воинов, но также из мас
сы невооруженных эмигрантов, просто присо
единявшихся для большей безопасности к во- 
оруженным отрядам. Перебравшись в Азию 
(частью через Ломбардию и Далмацию, частью 
через Германию, частью через Эпир, Македо- 
нию и Фракию), крестоносцы заняли столицу 
Иконийского султана—Никею—и разбили его 
при Дорилее. С большим трудом перешли они 
Тавр. Армянское княжество Эдесса, находив
шееся в юго-восточной части Малой Азии, было 
первым государством, созданным крестоносца
ми. Осенью 1097 они начали осаду города Ан- 
■тиохии. После захвата его сами крестоносцы 
оказались окруженными войсками мосуль- 
-ского эмира Кербоги и лишь с большим тру
дом разбили его. Вожди уже начали спорить 
-о владении городом, но рядовые крестоносцы 
требовали продолжения похода в Иерусалим. 
В городе Маарат-эн-нуман произошел откры

тый мятеж. Возмутившиеся крестоносцы раз
рушили городские стены, чтобы они не могли 
служить опорой феодалам, желающим там 
остаться и создать себе владение. В июне 1099 
крестоносцы стояли под Иерусалимом. Этот 
город был тогда во власти египетского халифа, 
к-рый захватил его, использовав затруднения, 
созданные для сельджуков К. п. После трех- 
дневного штурма Иерусалим был взят (15/ѴІІ 
1099). Крестоносцы устроили там массовую 
резню мусульман и евреев. Готфрид Бульон
ский был избран защитником «святого гроба». 
Он успешно отразил попытку египтян вернуть 
себе Палестину. Лишь незначительные остатки 
крестоносцев возвратились на родину — 300 ры
царей и 2.000 пехотинцев. Остальные или по
гибли или осели в основанных крестоносцами 
государствах на Востоке. Государства кресто
носцев охватили всю Палестину (королевство 
Иерусалим), Сирию (княжество Антиохия и 
графство Триполис) и юго-восток Малой Азии 
(графство Эдесса). Только в горах Ливана 
сохранилось маленькое государство ассассинов 
(см.), шиитских сектантов, связанных с египет- 
ским халифом, и в городах Халебе и Дамаске 
держались сельджукские султаны. Брат и на- 
следник Готфрида Балдуин I принял звание 
короля. Он и его наследники—Балдуин II 
(1118—31) и Фулько Анжуйский (1131—44)— 
путем брачных связей с мощными франц. фео
далами старались обеспечить себе материаль- 
ную и военную поддержку Запада. Той же 
цели служили вновь созданные рыцарские ор
дена тамплиеров и госпитальеров (см.), создав- 
ших на Западе мощную организацию для соби- 
рания средств и вербовки людей для колоний. 
Власть иерусалимских королей была сильно 
ограничена властью итальянских городов, поль
зовавшихся широкими привилегиями, а также 
властью орденов и иерусалимского патриарха. 
Только благодаря помощи итальянских городов 
удалось жителям новых франц. колоний избе- 
жать голода в разоренной стране с враждебным 
населением, Кроме того, они должны были ве
сти постоянную борьбу против туземного сирий- 
ского населения, обращенного в крепостное со
стоящіе и не раз поднимавшего восстания (осо
бенно было велико Бейрутское восстание 1125).

В 1144 мосульский султан занял Эдессу, 
и колонии находились под сильной угрозой. 
Проповедь нового К. п. нашла гораздо мень- 
ший отклик, чем полвека назад, ибо укрепле- 
ние королевской власти и рост городов во 
Франции - ослабили причины, вызвавшие пер
вый поход. Все-таки Бернарду Клервосско- 
му (см.) удалось добиться, чтобы француз
ский король Людовик VII и германский ко
роль Конрад III «взяли крест». Германская 
армия, выступившая первой, была разбита 
турками в Малой Азии. Французы отправились 
из порта Атталы морским путем в Палестину, 
причем массу бедных «паломников» на корабли 
не приняли, так что многие из них были просто 
перебиты турками после отъезда франц. флота, 
а не менее 3.000 из них перешли на сторону 
турок и приняли ислам. Осада Дамаска кре
стоносцами кончилась неудачно, так как сирий- 
ские бароны не поддержали ее, опасаясь, что 
новые крестоносцы присвоят себе все резуль
таты завоевания. Таким образом, второй К. п. 
(1147—49) кончился безрезультатно.

Объединение Египта и Сирии под властью 
султана Саладина (занятие им Дамаска в 1174, 
Халеба—в 1183) было страшной угрозой для
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колоний. В это время на иерусалимском пре- 
столе сидел совершенно неспособный авантю- 
рист Гвидо Лузиньян, выдвинутый патриархом 
и орденами после прекращения Анжуйской 
династии (1186). На Западе взимался тогда 
регулярный налог в пользу колоний, и в Иеру- 
салиме и Акре были созданы военные кассы, 
куда собирались налоги (1 % от стоимости 
земли и 2% урожая). В 1187 египетская армия 
разбила армию Иерусалимского королевства 
при Гиттине и после этого завоевала всю Па
лестину с городом Иерусалимом. В 1189 в ру
ках христиан остались только Антиохия, Трипо- 
лис, Тир и крепость госпитальеров Маркат. Но 
и эти сирийские колонии, как они ни были 
жалки сами по себе, во второй половине 12 в. 
уже имели большое значение как опорные 
пункты для торговли с Востоком. Поэтому 
западно-европейские государи поспешили им 
на помощь. Германский император Фридрих I 
Барбаросса прошел со своей армией Византий- 
скую империю, находившуюся тогда в союзе 
с Саладином и всячески препятствовавшую 
К. п., и пересек Малую Азию; но так как он 
утонул при переходе р^ки Салеф в Сирии, 
главные силы германцев прекратили поход 
(1190). Французский король Филипп Август 
и английский король Ричард Львиное Сердце, 
временно уладив англо-французские противо- 
речия, прибыли в 1191 в Акру, чтобы помочь 
иерусалимцам занять этот порт, ибо все порты, 
кроме Тира (где сидел противник иерусалим
ского короля Конрада Монферратского), были 
в руках мусульман. Летом 1191 Акра пала, и 
вскоре французы вернулись домой. Ричард еще 
оставался в Палестине до 1192, когда он за- 
ключил с Саладином мир на три года. В резуль
тате этого третьего К. п. затакназ. Иерусалим- 
ским королевством осталась только прибреж
ная зона от Тирадо Яффы. Настоящим центром 
его стал порт Акра. Паломники сохранили пра
во посещать Иерусалим. В Сирии продолжало 
существовать объединенное теперь княжество 
Антиохия-Триполис. Захват новых колоний 
соединенными силами европейских государей 
оказался невозможным вследствие существо- 
вавших между ними глубоких противоречий.

Папа Иннокентий III с момента своего всту- 
пления на престол начал энергичную подготов
ку к новому К. п. Тридцатая часть всех церков- 
ных доходов была предназначена для этих це- 
лей. Во Франции проповедник Фулько де Нейи 
выступая на турнирах, где собиралось много 
рыцарской молодежи и бедноты, и ему удалось 
создать ядро новой крестоносной армии. Вожди 
крестоносцев заключили договор с Венецией 
о перевозке армии в Палестину и о доставке 
ей продуктов в течение 9 месяцев, за что Вене- 
ция должна была получить в три срока, до 
июня 1202, 85.000 марок серебром. Кресто
носцы оказались не в состоянии выполнить 
договор и должны были завоевать для вене- 
цианцев город Зару в Далмации. Тогда возник 
план направить поход против Византии, сверг
нуть императора Алексея III и вернуть на пре
стол Исаака Ангела и его сына Алексея IV. 
Венецианцы были чрезвычайно заинтересованы 
в таком направлении похода, ибо торговля с 
Востоком (с Сирией и Египтом) и так была в их 
руках, тогда как Алексей III сильно стеснял их 
торговлю в Византийской империи. Жажду- 
щих добычи и земли крестоносцев, к тому же 
в финансовом отношений зависимыя от Вене- 
ции, не трудно было убедить, и папа, после то

го как ему обещали подчинение греческой 
церкви Риму, смотрел на это сквозь пальцы. 
В июле 1203 в Константинополе был произве- 
ден насильственный переворот. Алексей Ангел 
должен был теперь выколачивать из населения 
огромные суммы, обещанные крестоносцами 
венецианцам, что вызвало массовые волнения 
против «латинян» и переворот в пользу нового 
императора Алексея Мурзуфла. Тогда вене
цианцы и крестоносцы решились на полное 
завоевание Византийской империи. 13/IV 1204 
Константинополь был взят штурмом. Венеци- 
анский дож Энрико Дандоло принял гордый 
титул «владетеля одной четверти и одной вось
мой Римской империи», императором был изб
ран Балдуин Фландрский, первый «латинский» 
император (см. Латинская империя). В Греции 
возник ряд государств французских и итальян- 
ских феодалов (королевство Фессалоникское, 
герцогства Афины и Ахея). Латинская империя 
существовала до 1261.

Начало 13 в. было временем войн на юге 
Франции против альбигойцев (см.), а в Герма
нии и Италии—войн между Гогенштауфенами 
и Вельфами, гибеллинами и гвельфами. В ре
зультате этих войн получилась массовая дет- 
ская беспризорность. Множество несчастныя 
детей собиралось во Франции вокруг пастуха 
Стефана и в Нижне-Рейнской области — вокруг 
некоего Никласа; в 1212 они пошли в К. п. 
Масса детей погибла в пути, другие попали 
в руки работорговцев и были проданы в му
сульмански страны Африки.'

На иерусалимском престоле в период с 1192 
по 1225 сменился ряд королей из француз
ских феодальныя династий (Лузиньян, Монфер- 
рат, Бриенн). Государство попрежнему остава
лось в состоянии бессилия. Церковь отчисляла 
двадцатую часть своих доходов на нужды К. п. 
Поход венгерского короля Андреаса (1217) 
остался безрезультатным. В 1218 сборное кре
стоносное войско из германцев, французов, ла- 
тиняп и иерусалимцев (5-й К. п.) сделало вы
садку в Египте и взяло важный город Дамиет- 
ту. Но в виду отсутствия ожидавшейся помощи 
от германского императора Фридриха II кре
стоносцы в конце-концов были принуждены 
египетским султаном к заключению перемирия, 
по которому они, кроме религиозных реликвий 
(«святого креста»), ничего'не получили (1221). 
Германский император Фридрих II в 1227 пред- 
принял, наконец, крестовый поход, который 
он уже два года раньше обещал папе. Но 
чтобы обезопасить свои итальянские владения 
от папы, он вскоре вернулся. Папа отлучил 
его от церкви, но Фридрих II, восстановив 
свою власть в Италии, снова отправился в Па
лестину. Он заключил с египетским султаном 
договор, согласно к-рому Иерусалим, Вифлеем 
и Назарет были переданы христианам. Всту
пивши без всякого кровопролития в Иеруса
лим, Фридрих II возложил там сам на себя 
иерусалимскую корону (1229). Его попытка 
установить в Иерусалимском королевстве аб- 
солютизм, по примеру Сицилианского коро
левства (см. Сицилия), вызвала восстание иеру- 
салимских баронов (под руководством Жана 
д’Ибелина) и городов, создавших для борьбы 
с ним Братство св. Адриана. Это движение 
кончилось в 1241 взятием баронами Акры и 
Тира и полной их победой.

По истечении срока десятилетнего перемирия 
К. п. предпринял граф Тибо Шампанский и 
племянник Ричарда Львиное Сердце Ричард
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Корнваллийский (1239). Три взятых ими не- 
значительных крепости были жалким резуль- 
татом этих походов. В 1244 отряд хорезмцев, 
покинувших свою родину благодаря насту пле- 
нию монголов и состоящих на службе египет
скою султана, занял Иерусалим и разбил 
христианское войско при Газе. Этим самым 
Иерусалимское королевство снова было замк
нуто в те пределы, в к-рых оно существовало 
до похода Фридриха II.

Во второй половине 13 в. проповедь К. п. бы
ла явно безуспешна. Низам не разрешали уез- 
жать, верхи не желали покинуть родину. В гер- 
манском городе Регенсбурге угрожали смертью 
всем, носящим знак креста. Только франц. ко
роль Людовик IX решился предпринять поход. 
В самой Франции были враждебные выступле- 
ния против крестоносцев, может быть, в связи 
с тем, что бедноте было воспрещено участие 
в походе. Крестоносцы занял и Дамиетту (1249), 
но перед Мансурой они потерпели полное пора
жение, вся армия попала в плен к египтянам, 
и все средства, собранные на К. п., должны 
были пойти на выкуп короля и армии из пле
на. Еще четыре года Людовик IX оставался в 
Акре, но был не в состоянии предпринять что- 
либо серьезное. Отправленное им посольство 
доминиканца Рубрука к монгольскому Вели
кому хану для переговоров о принятии хри- 
стианства и союзе против мусульман окончи
лось неудачей. Во Франции во время отсут- 
ствия короля разгорелось большое крестьян
ское восстание т. н. пастореллов, или «пастуш- 
ков». Это был протест крепостных масс про
тив укрепившегося феодального государства на 
почве обострения классовых противоречий в 
связи с закрытием возможности эмиграции.

В сирийских колониях шли беспрерывные, 
зачастую кровавые столкновения между вене- 
цианцами, поддерживаемыми тамплиерами, и 
их конкурентами—генуэзцами, нашедшими себе 
союзников в лице госпитальеров. Египетский 
же султан Бибарс успешно защищая свои си- 
рийские владения против монгольских владе- 
телей Персии, заключив союз с Кипчаком, 
с Сицилией и с Византией. Поэтому положение 
колоний стало еще более тяжелым. В 1268 
пала Антиохия. На Западе, очевидно, тоже 
уже считали положение безнадежным. Послед- 
ний К. п. Людовика IX принял совсем другое 
направление. Людовик IX в 1270 пошел на 
Тунис, владетель к-рого обидел провансаль- 
ских купцов, дал убежище беглым сицилиан- 
ским гибеллинам и отказался от платежа дани 
брату Людовика, сицилианскому королю. В 
этом походе Людовик IX умер.

В 1272 еще раз иерусалимцы заключили с 
Бибарсом десятилетнее перемирие, к-рое им 
по крайней мере гарантировало Акру и окрест
ности. По истечении перемирия началась эва- 
куация колоний. Бароны и ордена постепенно 
переправили свои ценности в Европу. В 1289 
Триполис перешел в руки мусульман, а в 1291 
пала Акра. С колониями в Сирии было покон
чено. Только на острове Кипре сохранилось 
до 1489 государство, созданное крестоносцами 
во время третьего К. п. Тамплиеры перебра
лись во Францию, госпитальеры—на о-в Родос, 
Тевтонский орден—в Пруссию.

В течение почти двух столетий (1095—1270) 
продолжались К. п. Наименование походов 
условно (принято считать 8 походов), ибо по- 
ток эмигрантов шел почти без перерывов, хотя 
объем его все время сокращался. Транспорт 

«паломников» был в руках итальянских горо- 
дов и рыцарских орденов. Ежегодно предпри
нималось два рейса: весенний—в марте и осен- 
ний — в августе. Корабли, везущие 1.000— 
2.000 человек с лошадьми и запасами, ехали 
обыкновенно месяц из Мессины в Акру. Среди 
эмигрантов преобладали французы. Язык ко
лоний был французский с итальянскими, гре
ческими и арабскими примесями. Экономиче
ское состояние колоний было всегда очень шат- 
ким, хлеба нехватало. В Европу экспортиро
вались фрукты, вино, сахар и шелковые тка
ни. Господство в колониях принадлежало фео- 
далам и купцам. Власть короля была сильно 
ограничена высшей курией в составе предста
вителей крупных феодалов и городов. На ме
стах существовали 27 курий баронов и 22 ку- 
рии горожан. В случае нарушения королей 
прав вассалов последние имели право коллек
тивною отказа от военной службы. Вассалы 
имели право свободной продажи своих владе- 
ний, даже в руки горожан. Горожане легко 
могли стать баронами, тогда как баронам 
прием в «буржуазию» был закрыт. Споры между 
баронами и горожанами решались перед ку
рией горожан. Все это рисует нам колонии как 
обычную феодальную сословную монархию, но 
с чрезвычайно сильным, сравнительно с тогдаш
ней Европой, влиянием купечества. Туземное 
население находилось в положении крепостных 
и вело постоянную борьбу со своими угнетате
лями. Иерусалимская армия состояла из ры
царской кавалерии, городской пехоты и тузем- 
ных отрядов, т. н. туркопулов. Рыцарские ор
дена представляли собой государства в госу
дарство, и их великие магистры были почти не
зависимыми государями. Обычное право горо- 
дов было зафиксировано уже в середине 12 в. 
в т. н. ассизах курий горожан. Обычное пра
во курий баронов было записано двумя юрис
тами Жаном д ’Ибелином и Филиппом Наварр- 
ским во время борьбы баронов с Фридрихом 
II. Составленные ими ассизы высшей курии 
являются самым совершенным выражением 
феодального права, но они лишь односторонне 
отражают реальную действительность, т. к. в 
них не отражено огромное влияние горожан 
и купеческою капитала (см. письмо Энгельса 
Конраду Шмидту от 12/ІП 1895). Интересно, 
что город Акра ответил в 1236 на абсолюти- 
стские поползновения Фридриха II созданием 
коммуны по итальянскому образцу.

К. п. в 12 в., с одной стороны, имели для фео
дальной Европы консервирующее значение. Они 
направили недовольные рыцарские и крестьян- 
ские массы на Восток и тем самым способство
вали укреплению феодального строя Европы. 
Но наряду с этим они дали большой толчок раз- 
витию торговли и накоплению торгового капи
тала и тем самым подготовили разложение фео
дализма. Влияние Востока на европейскую 
культуру в период К. п. было значительно. 
Оттуда перешла в Европу культура риса, са
харною тростника, маиса. Оттуда же распрост
ранились ветряные мельницы и употребление в 
арифметике арабских цифр. Ряд арабских тер- 
минов, связанных с морским и торговым делом, 
проник тогда в европейские языки. Географи
ческий кругозор европейцев сильно расширил
ся. В Европе начали изучать восточные языки, 
в Лувене, Саламанке и Париже возникли ка- 
федры арабского и «татарскою» языков. Осо
бенно важно, что знакомство с мусульманский 
Востоком нанесло в Европе непоправимый
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ущерб церковно-христианскому мировоззре- 
нию, этой основной идеологической опоре фео
дализма, значительно раздвинув культурные 
горизонты европейцев.

Источники по истории К. и. очень много
численны. Они теперь большей частью собраны 
в «Recueil des historiens des croisades». Из источ- 
ников по истории первого К. п. особенно важны 
«Деяния франков», написанные одним южно- 
итальянским норманном, и сочинения про
вансальца Раймунда д’Ажиль и лотарингца 
Фулькерия Шартрского. Самым крупным исто- 
риком К. п. является епископ Гийом Тирский, 
один из крупнейших средневековых историков 
вообще, писавший свою историю в 70-х и 
80-х годах 12 века. Историю четвертого К. п. 
описал Виллардуен (см.), К. п. Людовика IX— 
Жуанвилъ (см.).

Лит.: Успенский Ф. И., История крестовых 
походов, СПБ, 1900 (История Европы по эпохам и стра- 
нам в Средние века и новое время. Изд. под ред. Н. И. 
Кареева и И. В. Лучицкого); Васильев А. А., 
Византия и крестоносцы. Эпоха Комнинов (1081—1185) 
и Ангелов (1185—1204), П., 1923; Добиаш-Ро- 
ждественская О. А., Эпоха крестовых походов 
(Запад в крестоносном движении), П., 1918; е е ж е, 
Западные паломничества в Средние века, П., 1924; 
К у н т е И. И., Классовая борьба во Франции 11 века 
и первый крестовый поход, «Проблемы истории дока- 
питалистических обществ», М.—Л., 1935, № 7/8; Mi
ch and J. F., Histoire des Croisades, 7 6d., v. I—IV,
P., 1849; H e у d W., GeschiclTe des Levantehandels 
im Mittelalter, 2 Bde, Stuttgart, 1879; KuglerB., 
Geschichte der Kreuzziige, 2 Auflage, Berlin, 1891 (Allge- 
meine Geschiciite in Einzeldarstellungen, herausgegeben 
von Wilhelm Oncken, II Hauptabteilung, 5 Teil); 
Prutz H., Kulturgeschichte der Kreuzziige, B., 1883; 
R 6 h r i c h t R., Geschiciite der Kreuzziige im Umriss, 
Innsbruck, 1898 (самое полное и точное изложение фак- 
тов); Schaube А., Handelsgeschichte der romani- 
schen Volker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der 
Kreuzziige, Miinchen, 1906 (Handbuch der mittelalterli
chen und neueren Geschichte, hrsg. v. G. v. Below u. F. Mei- 
necke, Abt. Ill); В г ё h i e r L., L’figlise et POrient au 
Moyen &ge, P., 1928; Grousset R., Histoire des Croisa» 
des et du royaume Franc de Jerusalem, [1—2],P.,[i 934—35].

КРЕСТОВЫЙ ПЕРЕВАЛ, через Главный Кав
казский хребет, на Военно-Грузинской дороге 
(см.). Высота 2.381 м. Дорога через К. п. со- 
единяет долины рр. Терека и Арагвы. Назва
ние получил в 1824 от каменного креста, поста- 
вленного для обозначения точки перевала.

КРЕСТОНОСЕЦ, Anisoplia agricola (cyathige- 
га), жук из сем. пластинчатоусых, длина 10— 
14 мм. Зеленовато-черный, надкрылья обычно 
светложелтые с черным крестообразный рисун- 
ком. Вредит хлебам, выедая молодые зерна 
(хотя вред, приносимый К., гораздо меньше, 
чем от хлебного жука, см.); меры борьбы те же, 
что и в отношении последнего. В СССР водится 
на юге и в центре.

КРЕСТОНОСНЫЙ СБОР, первоначально едино
временный сбор, введенный папой Иннокентием 
III в нач. 13 в. для покрытая издержек по орга
низации четвертого крестового похода (см. Кре
стовые походы). Цомимо отчисления части де- 
нежных доходов папской курии (см.), духовен
ство согласилось отчислять і/зо доходов с цер
ковных земель, населенных крепостными, и с 
платимой всеми мирянами десятины (см.). 
Скоро К. с. был повторен и размер его увели- 
чен. Затем его стали собирать уже не только 
для походов на Восток против «неверных», но 
и на войны против «еретиков», напр. на альби- 
гойские (см. Альбигойцы) и гуситские войны 
(см. Гуситы).

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ, Cruciferae, большое семей
ство (ок. 170 родов и 2.000 видов) двудольных 
раздельнолепестных растений. Гл. обр.—тра
вы, немногие полукустарники. Листья попе
ременные, без прилистников. Цветы почти у 

всех правильные, обоеполые, б. ч. белые или 
желтые, реже розовые или лиловые; они соб
раны в кисти, образующие у многих метелки. 
В цветах чашечка из 4 чашелистиков, венчик 
из 4 лепестков, расположенных крест-на-крест 
(отсюда название К.); 6 тычинок, из них 2 на
ружные короткие и 4 внутренние, более длин
ные, развившиеся, вероятно, в филогенезе 
из двух путем расщепления или удвоения их 
зачатков. Пестик из 2 плодолистиков; завязь 
верхняя, двугнездная. Плоды у большинства 
стручки или стручочки. Семена без эндосперма. 
У многих К. имеются острые, нередко резко

1—цветок крестоцветных; 2—цветок без около- 
цветника; 3—диаграмма цветка; 4-—плод стручок;

5—плъд стручочек.

пахнущие, содержащие серу эфирные масла; 
в семенах эти масла входят в состав глюкози- 
дов, от к-рых отщепляются при растирании се- 
мян с водой (горчица).—Подразделение семей
ства на более мелкие группы производится по 
положению зародыша в семени, устройству 
рыльца, типу волосков, анатомическому строе- 
нию перегородок в плодах и т. п. Филогенети
чески К., повидимому, могут быть выведены из 
маковых. Процесс видообразования среди К. 
еще не закончился. Многие виды К. легко скре
щиваются, а также образуют климатические 
и др. формы. Они хорошо приспособлены к раз- 
личным условиям существования, что и обес- 
печивает К. дальнейшее развитие и распро
страненно.

Распространены К. во всех частях земного 
шара, преимущественно в умеренных областях, 
под тропиками—в горах. Много видов в обла
стях с сухим климатом—в Средиземноморья, 
Передней и Средней Азии, Юж. Африке. Мно
гие виды проникают далеко на север. К кресто- 
цветным относятся многие овощи — капуста, 
репа, брюква, кольраби, редька, редис и др.; 
многие масличные растения—горчица, pane, 
сурѣпка,’ масличная редька, рыжик, индау и 
др.; пряные—горчица, хрен. В медицине при
меняются горчица, ложечная трава, пастушья 
сумка. Как декоративные разводятся левкои, 
желтофиоль, Hesperis matronalis, нек-рые виды 
Iberis и др. Как красильное растение раньше 
разводили вайду. Многие К. являются сорными, 
а также т. н. мусорными (рудеральными) расте- 
ниями: дикая горчица, дикая редька, сурепка, 
икотник, пастушья сумка, ярутка, желтушник, 
гулявники, свербига и др. Многие К.—хорошие 
медоносы.

КРЕСТПОМЫ ,комитеты крестьянских 
обществ взаимопомощи, были органи
зованы в мае 1921. 14/Ѵ 1921 СНК РСФСР за 
подписью В. И. Ленина был издан декрет «Об 
улучшении постановки дела социального обес- 
печения рабочих, крестьян и семей красноар
мейцевъ. К. были созданы при всех сельских 
советах и волисполкомах. В круг деятельности 
крестпомов входило: организация и ироведениѳ 
взаимопомощи при неурожаях, пожарах и
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иных стихийных бедствиях, поражающих от
дельные хозяйства, селения и волости, путем 
внутреннего самообложения, распределения 
предоставляемых им государством денежйых 
средств, продуктов питания и предметов пер
вой необходимости; организация обществен
ной трудовой помощи, а также содействие 
государственным органам социального обес
печения и всесторонняя помощь семьям крас- 
ноармейцев и мобилизованным по трудовой 
повинности, инвалидам и гражданам, впав- 
шим в нужду, а равно разъяснение прав и 
защита хозяйственных и правовых интересов 
обеспечиваемых (контроль за правильным на- 
делением лесными и луговыми угодьями, за 
невыселением семей красноармейцев и пр.). 
Кроме того, крестпомы оказывали широкую 
производственную помощь бедноте, помогая ей 
организовываться в различные виды коопера- 
тивов и т. п. Проводя эти задачи, крестпомы 
тем самым защищали бедноту от кулацкой ка
балы и зависимости. 25/IX 1924 ВЦИК было 
утверждено новое положение о комитетах об
щественной взаимопомощи (КОВ). Этим поло- 
жением задачи КОВ были значительно расши
рены, и помимо индивидуальной, правовой 
и производственной помощи на них возлага
лось ведение борьбы с беспризорностью, ни- 
щенством, проституцией и пьянством. В за
дачи КОВ входило: развивать и укреплять 
начала самодеятельности и здорового почина 
(инициативы) среди крестьянства путем органи
зации общественной взаимопомощи, содействия 
различным общественным организациям села 
и волости (кооперации, больничным советам 
и т. п.), трудовым объедипениям инвалидов, 
распространения с.-х. знаний и принимать 
меры к облегчению вступления в члены коопе- 
ративов и с.-х. коллективов бедняцкому и серед
няцкому крестьянству, выдвигать своих кан- 
дидатов на сов. и кооперативную работу; со
здавать денежные и натуральные фонды взаи
мопомощи за счет бесхозяйного, выморочно- 
го, конфискованною по суду и в администра- 
тивном порядке имущества и др. источников. 
Положением от 1924 КОВ получили право 
юридического лица как общественная органи
зация на селе. Вместо обязательного начала, 
по которому организовывались К. по декрету 
от 1921, в новом «Положении» введено добро
вольно-коллективное членство целого сельско
го общества. К началу 1929 по РСФСР было 
организовано около 100 тыс. КОВ, к-рые (по 
данным от 44 тыс. КОВ) оказали своим члейам 
денежную и натуральную помощь на сумму 
19.840 тыс. руб. и трудовую помощь 266 тыс. 
бедняцких хозяйств. КОВ имели свыше 5 млн. 
пудов семенных фондов. На средства КОВ бы
ло кооперировано в различные кооперативные 
объединения 435 тыс. членов. КОВ оказали 
громадную помощь бедняцким хозяйствам по 
организации колхозов.

С развитием коллективизации в СССР изме- 
нились и формы общественной взаимопомощи 
на селе. В наст. время в колхозах организуются 
кассы общественной взаимопомощи колхозов, 
к-рые действуют по «Положению», утвержден
ному ЦИК СССР 1/П 1932. В задачу касс 
взаимопомощи колхозов входит оказание ма- 
териальной помощи своим членам, к-рые по тем 
или иным причинам (болезни, инвалидности, 
старости) не могут своей работой в колхозе 
обеспечить себя средствами для существования 
и нуждаются в общественной поддержке. Кро

ме того, постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 31/V 1935 на кассы взаимопомощи 
возложена важнейшая задача—содержание де- 
тей-сирот и оказание помощи детям колхозни- 
ков, нуждающихся во временной поддержке.

«КРЕСТЫ», название Петербургской одиноч
ной тюрьмы,построенной в 1893 на Выборгской 
стороне в Петербурге и состоявшей из двух 
крестообразных по форме корпусов. «К.»—оди
ночная тюрьма в России наподобие француз- 
ских и особенно американских одиночных тю- 
рем, рассчитана была вначале на уголовных 
преступников. В ней было свыше тысячи одиноч
ных камер. Заключенные обязаны были рабо
тать; во многих одиночках имелись ткацкие 
станки или другие инструменты. Руками аре- 
стантов этой тюрьмы печатались издания Глав
ного тюремного управления. В «К.» соблю
дался строжайший режим. Прогулки соверша
лись по кругу, без права разговаривать. Позд
нее, в 20 в., по образцу петербургских «К.» был 
поетроен еще ряд одиночных тюрем (в Самаре, 
Челябинске и др.). С самого основания «К.» 
туда попадали отдельные политические, приго
воренные административно не только к ссылке- 
в Сибирь, но и к тюрьме. Там отбыл по приго
вору 3-летнее одиночное заключение (1896—99) 
М. С. Ольминский (см.). Накануне 1905 и осо
бенно начиная с 1906, в виду переполнения до
ма предварительного заключения массой аре- 
стованных, в «К.» стали направлять и подслед- 
ственных политических. В 1906 «К.» стали по 
преимуществу политической тюрьмой. Там на
ходились до приговора члены Пѳтѳрбургско- 
го совета рабочих депутатов, Петербургского 
комитета болыпевиков и мн. др. Во время Фе
вральской бурж.-дем. революции политиче
ские заключенные в «К.» еще до образования 
Временного правительства и амнистии были 
освобождены революционными массами.—По
сле июльских дней «К.» снова стали заполнять
ся арестованными большевиками, к-рые по на- 
стоянию руководящих органов болыпевиков 
и под давлением революционных масс были 
освобождены лишь в период подавления кор- 
ниловского мятежа.

Лит.: Ольминский М. С., Три года в одиночной 
тюрьме, 2 изд., М., 1923.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА в Германии, вос
стание крестьянства, охватившее весной 1525 
две трети герм. территории и, т. о., получившее 
характер почти общенационального восстания 
герм. крестьянства.—Причины К. в. связаны, 
как это показал Энгельс, с происходившим в 
14—15 вв. в немецкой деревне процессом на
растания крепостнической эксплоатации, вы- 
званным развитием товарно-денежных отноше- 
ний. Анализируя социальный строй Германии 
перед К. в., Энгельс пишет: «На крестьянина» 
ложилась своею тяжестью вся иерархия обще
ственной) здания: князья, дворянство, попы, 
патриции, городские бюргеры... все офици- 
альные сословия империи жили за счет экс
плоатации крестьян» (Энгельс, Крестьян
ская войнавГермании, в кн.: Марке и Эн
гельс, Соч., т. VIII. ИЗО, стр. 125 и 126). Кре
стьянство в течение 15—начала 16 вв. неодно
кратно восставало (наиболее крупные движе
ния: 1476 в Вюрцбургском епископстве под 
руководством проповедника Ганса Бегайма; 
1493 в Эльзасе «Союз Башмака»—тайный со
юз крестьян и городских плебеев; 1502 вос- 
становление «Союза Башмака» в Шпейерском 
епископстве; восстание «Союза Башмака» во
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главе с Иоссом Фрицем в Шварцвальде в 1513; 
восстание «Бедного Конрада» в Вюртемберге 
в 1514. С 1517 крестьянские волнения в Гер
мании фактически не прекращаются до К. в. 
1525). Однако эти отдельные, раздробленные 
выступления жестоко подавлялись объединён
ной и тесно сплоченной организованной силой 
князей, дворянства и городов. В середине 
второго десятилетия 16 в. этот союз ослабевает. 
Лозунг церковной реформы (см. Реформація) 
разделил всю страну на 3 болыпих лагеря: 
«в первом..., в консервати в.н о - к а т о - 
лическом, собрались все те элементы, 
которые были заинтересованы в сохранении 
существующих порядков, т. е. имперские вла
сти, духовные и отчасти светские князья, 
более богатое дворянство, прелаты и городской 
патрициат, под знаменем бюргерской, 
умеренной лютеровской реформы 
собираются все владельческие элементы оппо- 
зиции, масса низшего дворянства, бюргерство 
и даже часть светских князей, рассчитывав- 
ших обогатить себя путем конфискации цер- 
ковных имуществ и желавших использовать 
удобный случай для того, чтобы добиться боль
шей независимости от империи. Наконец, 
крестьяне и плебеи составили вместе рево- 
люционную партию» (Энгельс, 
там же, стр. 132). Идеологом и вождем револю- 
ционного городского плебейства, влияние ко
торого играло решающую роль в К. в. 1525, 
явился Томас Мюнцер (см.), чья политическая 
программа «была очень близка к коммунизму» 
(Энгельс, там же, стр. 138).

К 1517 относится выступление идеолога 
бюргерской оппозиции—Лютера (см.)—против 
строя и догматов католической церкви. Не
смотря на всю умеренность оппозиции Люте
ра, его «призыв... к бунту против церкви вы- 
звал два политических восстания: сначала — 
низшего дворянства под предводительством 
Франца фон Зикингена в 1523 г., а затем— 
Великую крестьянскую войну 1525 г.» (Эн
гельс, Введение к английскому изданию 
брошюры «Развитие социализма от утопии к 
науке», в кн.: Марке и Энгельс, Соч., 
т. XVI, ч. 2, 1936, стр. 296). Восстание под ру
ководством Зикингена (см.) и Ульриха фон 
Гуттена (см.) 1522—23 носило ярко выражен
ный реакционный характер; это было выступле
ние умиравшего класса, пытавшегося восстано- 
вить дворянскую демократию, уже невозмож
ную в Германии 16 века. Крестьянство не под
держало дворянского выступления, и оно было 
подавлено.

Крестьянство поднялось меньше чем через 
3 года. Активная агитационная деятельность 
Мюнцера и анабаптистов (см.), в к-рых он 
нашел чрезвычайно деятельных помощников, 
значительно содействовала организации вос
стания и выработке его лозунгов. Участие в 
восстании социально неоднородных элементов 
(результат классовой дифференциации деревни, 
а также участия в восстании городского насе
ленна) имело своим следствием наличие не
скольких программ и тактических планов. 
Программой революционной партии явилось 
т. н. «письмо-тезисы» (Artikel-Brief), составлен
ное еще до восстания в кругу Мюнцера (не 
исключена возможность, что он сам был его 
автором). «Письмо-тезисы» требует решитель- 
ных действий против врагов крестьянства, 
призывает к разрушению замков, монастырей 
и священнических приходов. «В этом ради-
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кальном манифесте... дело идет прежде всего 
о революции» (Энгельс, Крестьянская 
война в Германии, в кн.: МарксиЭн- 
г е л ь с, Соч., т. VIII, стр.*166). Но «револю
ціонная, мюнцеровская партия всюду соста
вляла меньшинство», хотя и «всюду являлась 
основным ядром и опорой крестьянских лаге
рей» (Энгельс, там же, стр. 165). Преоб
ладали умеренные, склонные к соглашению 
элементы. Их программой были составленные 
несколько позднее «Письма-тезисов» знаме
нитые «Двенадцатъ статей» (см.), обильно 
уснащенные ссылками на священное писание 
и содержавшие требования отмены «малой» 
(т. е. с фруктов и огородных культур) деся
тины, отмены личной крепостной зависимо
сти, разрешения охоты на дичь, птицу, рыбу,, 
свободною пользования общинными лесами, 
ограничения барщины, отмены чрезмерных по
винностей и налогов, «справедливого» взима- 
ния оброков, беспристрастного суда, возвра- 
щения отнятых у общин угодий, прекращения 
специальных поборов с наследства и свобод
ною выбора священников. В «Введении» к 
«12 статьям» подчеркивается исключительно 
мирный характер движения крестьянства.

Главными районами К. в. были Швабия, Тироль, Эль- 
зас, Саксоно-Тюрингская область и Франкония. Общей 
чертой для всех районов явился перевес на стороне кре
стьян в первый период восстания и неумение крестьян 
воспользоваться им. Первое время князья стремились, 
заключив перемирие с восставшими, переговорами оття
нуть время, чтобы собрать войска (часть к-рых была тогда 
занята в Италии), а затем, не считаясь ни с какими дого
ворами, предательски напасть на крестьянские отряды. 
Неопытность крестьян, их нерешительность и отсутствие 
согласованности между отрядами позволили князьям 
с полным успехом применить эту коварную тактику.— 
Немедленно вслед за выступлением крестьян к князьям 
примкнуло мелкое дворянство, разбитое в 1522; союз 
с князьями ценой отказа от всех своих требований оно 
предпочло осуществлению этих требований в союзе <г 
восставшим крестьянством. Точно так же бюргерская 
оппозиция во главе со своим вождем Лютером в боль
шинство городов изменила восставшим и перешла на 
сторону князей.

Все слабые стороны тактики восставших дали себя 
знать уже у первого крестьянского отряда, организовав
шееся в Шварцвальде еще осенью 1524 под влиянием 
ученика Мюнцера Губмайера. Во главе этого отряда 
стал Ганс Мюллер из Бульгенбаха. Он пошел, при значи- 
тельном превосходстве своих сил, на перемирие с дворян- 
ством, дав ему возможность, собрав войска, напасть на 
крестьян и лишить их всех обещанных ранее уступок. 
С февраля 1525 отряды начали формироваться по всей; 
Верхней Швабии, и в начале марта они имели в общей 
сложности 40.000 бойцов. Но умеренность и нерешитель- 
ная тактика руководителей повстанцев помешали им 
воспользоваться превосходством своих сил; главноко
мандующему антикрестьянскими войсками Швабского* 
союза Трухзесу удалось завязать переговоры с целью 
выигрыша времени. Было заключено перемирие до> 
воскресенья 2/IV. В этот день должны были разбираться 
крестьянские требования на основе «12 статей». Однако* 
Трухзес, воспользовавшись перемирием для того, чтобы 
собрать свои силы и привести в подчинение взбунтовав
шихся наемников, затем вероломно нарушил соглашение 
и открыл военные действия. Чрезвычайно выгодный 
момент был упущен крестьянами. 4/IV при Лейпгейме 
был разбит один из их крупных отрядов под командова- 
нием Якова Вее. Затем Трухзес двинулся к Боденскому' 
озеру с целью уничтожить объединившиеся там крестьян
ские отряды. Однако здесь он встретил сконцентрирован
ные силы крестьян, настроенных по-боевому после краха 
переговоров о «12 суатьях» и предательского нарушения 
Швабским союзом договора о перемирии. В результате 
этих событий влияние революционного крыла усилилось. 
Объединившиеся верхне-швабские отряды постановили 
теперь конфисковать имущество монастырей в пользу 
своих военных нужд и сжигать замки. Крестьяне под 
руководством Эйтеля Ганса (т. н. Озерный отряд) заняли/ 
выгодные позиции, и Трухзес, не решившись принять боя, 
снова завязал переговоры. 17/IV в селе Вейнгартене, 
воспользовавшись склонностью восставших к соглашению 
и подкупив нескольких предводителей отрядов, он заклю- 
чил договор о перемирии, согласно которому крестьяне 
должны были выдать часть своих орудий. Взамен они 
получили обещание амнистии и передачи их жалоб тре
тейскому суду 6 городов. Политическая ограниченность- 
и доверчивость крестьян спасли и на этот раз Трухзесаі.
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от верного разгрома; не помогло и то, что революционное 
крыло, под влиянием пропаганды мюнцеровсних эмис- 
саров, сопротивлялось и не хотело выполнить условий 
договора. Особенно сильное сопротивление вейнгартен- 
ский договор встретил в Верхнем Альгау. Теперь Трух
зес мог по отдельности разгромить союзников Озерного 
отряда. Реорганизовав свои войска, Трухзес двинулся во 
Франконию.

Во Франконии в большей степени, чем в Верх
ней Швабии, на ход К. в. оказала влияние классовая 
борьба, разгоравшаяся в то время в городах. Городская 
беднота открывала крестьянам ворота в ряде городов. 
Бюргерство также вначале надеялось использовать кре
стьян в своих интересах в борьбе против городской знати. 
Крестьяне пмели, т. о., во Франконии союзников в ряде 
крупных и мелких городов. Наибольшее значение в этом 
отношении имел имперский город Гейльбронн, беднота 
к-рого 17/IV 1525 открыла крестьянам ворота. Но фран- 
конские отряды оставались разрозненными и действо- 
вали изолированно друг от друга. Наиболее решительным 
и революционным из вождей франконских отрядов был 
вышедший из народных низов Яков Рорбах, по суду 
к-рого жестокий граф фон Гельфенштейн был прогнан 
-сквозь строй пик (при Вейнсберге). Решительной такти
ки придерживался также командовавший крестьянским 
•«черным отрядом» Флориан Гейер (см.), присоединивший- 
ся к крестьянам франконский рыцарь. Полной его про
тивоположностью был другой из вождей франконских 
отрядов—рыцарь Гец фон Берлихѵнген (см.), ставший 
впоследствии прямым предателем. Во Франконии были 
сильны элементы, пытавшиеся использовать движение в 
интересах бюргерства (Вендель Гиплер). Собравшиеся 
в Гейльбронне в мае делегаты всех повстанческих отрядов 
занялись обсуждением проекта государственного пере
устройства Германии, предусматривавшего усиление 
власти императора и упразднение власти князей, корен
ную реформу суда, установление единства монеты, 
мер и весов и отмену внутренних пошлин. «Эти засе- 
дания опять показали, что ни одно сословие, в том 
числе крестьянское, не было достаточно развито, что
бы заново преобразовать, исходя из своей точки зре
ния, все порядки в Германии. Немедленно выяснилось, 
что для этой цели необходимо привлечь дворянство и 
в особенности горожан. Благодаря этому руководящая 
роль в обсуждении этих вопросов перешла в руки В е н - 
деля Гиплер а» (Энгель с, Крестьянская война 
в Германии, в кн.: Марке и Э н г е л ь с, Соч., 
•т. VIII,’стр. 176). Но после известия о первой же победе 
"Трухзеса бюргерство во всех городах стало ему помогать, 
предавая крестьян и нанося им удары в спину. Демора
лизованные крестьянские отряды были разбиты. Рорбах 
попал в плен и был зверски казней. Флориан Гейер долго 
держался со своим геройским отрядом, но 9/VI и он 
был убит. Закончив в первой половине июня подавление 
восстания во Франконии, Трухзес вернулся в Верхнюю 
ПІвабию иразгромил самые стойкие, но немногочисленные 
■остатки крестьянских «отрядов. Последний верхне-аль- 
гауский отряд, к-рым руководил Кнопф, был взят Трух- 
зесом измором 25/VII.

В Тюрингии во главе восстания стоял сам Мюн- 
цер. Центром восстания стал город Мюльгаузен, уже 
с 17/III 1525 находившийся в руках его сторонников; 
город управлялся «вечным советом», председателем к-рого 
был избран Мюнцер. Он деятельно принялся за организа- 
цию восставших, и, когда войска предводителя саксон- 
ских и гессенских князей ландграфа Филиппа подошли 
к Мюльгаузену, в распоряжении Мюнцера был 8-тысячный 
отряд крестьян с огнестрельным оружием и пушками. 
Однако силы ландграфа Филиппа значительно превосхо
дили силы восставших. В неравном бою при Франкенгау- 
зене (15/V 1525) повстанцы были разбиты, а сам Мюнцер 
был поймай раненым и в присутствии князей—сторон
ников Лютера — подвергнут пытке, а затем убит. Движе
ние в Тюрингии было ликвидировано массовыми казнями 
и террором, как и всюду. Такова же была участь движе- 
ний в Эльзасе ив австрийских землях. Всюду за 
победителями неизменно шли палачи. Последним прекра- 
тил сопротивление отряд Гейсмайера, наиболее талантли- 
вого крестьянского военачальника; в июле 1526 он отсту- 
пил па территорию Венецианской республики.

Определяя причины неудачи К. в., Энгельс 
писал: «Местное и провинциальное раздробле- 
ние и вытекающее из него неумение возвыситься 
над местными и провинциальными интересами 
привели все движение к гибели; ...ни горо

жане, ни крестьяне, ни плебеи не оказались 
способными к соединенному общенациональ- 
ному выступлению; ...крестьяне, например, 
действовали в каждой провинции на свой соб
ственный страх, постоянно отказывали сосед- 
ним восставшим крестьянам в помощи и по
тому одни за другими уничтожались в отдель
ных сражениях войсками, которые не равня
лись даже десятой части всей массы восетав- 
ших. Различные перемирия и договоры, за
ключенные отдельными отрядами с их про
тивниками, составляют столько же актов из- 
мены общему делу» (Энгельс, Крестьян
ская война в Германии, в кн.: Марке и 
Эн г е л ь с, Соч., т. VIII, стр. 196—197). 
Невозможный оказался даже сколько-нибудь 
прочный союз с городским плебейством; бюр
герство же изменило крестьянству уже на 
первом этапе восстания. Противоречие между 
плебейской, бюргерской и крестьянской оппо- 
зицией «привело к гибели крестьянскую войну» 
(Энгельс, там же, стр. 129).

Подавление восстания и разгром крестьян
ских отрядов повлекли за собой феодальную 
реакцию в Германии. «Крестьяне повсеместно 
снова вернулись под власть своих духовных, 
дворянских или патрицианских господ; дого
воры, кое-где заключенные с ними, были на
рушены, существовавшие ранее тяготы были 
увеличены огромными контрибуціями, нало
женными победителями напобежденных» (Эн
гельс, там же, стр. 193). «С этого момента 
вновь началось всеобщее преобладаниѳ кре- 
постничествасредигерманскихкрестьян» (Эн
гельс, Марка,вкн.: Марке и Энгельс, 
Соч., т. XV, 1935, стр. 641).

К. в. уделялось в немецной историографии много вни- 
мания. В 30-х и 40-х гг. 19 в. появился ряд ярких и про- 
никнутых сочувствием к крестьянам работ о крестьян
ской войне (Эксле, Бензен, Циммерман), отражавших 
подъем демократич. движения в эти годы. Только реак- 
ционный историк прусского абсолютизма Ранке излагал 
историю К. в. во враЖдебном крестьянству духе. После 
революции 1848, когда Энгельс обратил внимание на 
уроки, к-рые можно извлечь из сопоставления восстания 
1525 и революции 1848, дав блестящий анализ К. в. 
в своей работе «Крестьянская война в Германии», в нем. 
буржуазной историографии берет верх отрицательная 
трактовка К. в. Католические историки отрицают даже 
наличие предпосылок к недовольству крестьян (Янсен). 
Протестантские историки упрекают крестьян за то, что 
они отклоняли идею духовного преобразования, выдви
нутую Лютером (Готгейн). Только отдельные буржуазные 
историки либерального лагеря дают положительную трак
товку К. в. (Лампрехт). В эпоху империализма реакцион- 
ная историография переходит от осуждения К. в. к извра- 
щению ее характера, изображая ее как движение, лишен
ное социального значения, вызванное лишь тактикой 
католич. реакции (Штольце), или как движение, напра
вленное только против отдельных публично-правовых 
институтов (фон Белов). Это направление выродилось 
в современной фашистской Германии в открытую фаль- 
сификацию истории К. в.

Лит.\ Основным пособием является работа: Эн
гельс Ф., Крестьянская война в Германии, в кн.: 
Марке К. и Энгельс Ф., Соч., т. VIII, М.—Л., 
1930; см. также Бебель А., Крестьянские войны н 
Германии, М.—Л., 1928; богатейший фактич. материал 
собран в книге: Циммерман В., История крестьян
ской войны в Германии (по летописям и рассказам оче- 
видцев), 2 тт., М., 1937; Oechsle F. F., Beitrage 
zur Geschichte Deutschlands (Beitrage zur Geschichte des 
Bauernkriegsin den schwabisch-frankonischen Granzlanden), 
Heidelberg, 1830; B ens en H. W., Geschichte des Bau- 
ernkriegs in Ostfranken, Erlangen, 1840.
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