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БОЛЬНИЦА, лечебное заведение, пред
назначенное для коечного или, как иначе 
принято говорить, стационарного (в про
тивоположность амбулаторному) лечения 
больных, специально для этой цели по
строенное, оборудованное и обеспеченное 
медицинским персоналом. Возникновение 
Б. относится к очень отдаленным истори
ческим временам и сопровождает первые ша
ги общественной организации здравоохра
нения даже в зародышевой ее форме. Так, 
например, у древних евреев отводились 
особые помещения для больных проказой, 
где они, находясь определенное время, 
производили над собой, под руководством 
служителей культа, установленные зако
ном лечебные и предупредительные мани
пуляции (Левит, гл. 13—15). У древних 
греков, в связи с культом Асклепия, при 
его храмах существовали своего рода ле
чебницы, т. н. асклепии, в к-рых жрецы 
подвергали больных различным процеду
рам религиозно-лечебного характера,—ко
нечно, не без надувательства и обмана. 
В асклепиях, однако, начала зарождаться 
рациональная по тогдашнему времени ме
дицина, и некоторые из них со временем 
превратились в настоящие Б.; об этом мож
но судить по остаткам асклепия в Косе, 
существовавшего в 3 веке до хр. э.: он 
имел большое число комнат для больных, 
веранды для лечения воздухом, бассейны 
и т. д. В древнем Риме Б. уже во мно
гом были похожи на аналогичные учре
ждения позднейших времен; т. н. «дом хи
рурга» в Помпее содержит отдельные па
латы для больных, операционную, ванны, 
аптеку и пр. Имеются аналогичные данные 
о Б. в древней Индии и у нек-рых народов 
древнего Востока. В ср. вв. Б. устраивались, 
по преимуществу, при монастырях, слу
живших пристанищем для нищих, бездом
ных, калек, а также для больных; нек-рые 
современные лондонские Б. сохранили и 
до сих пор названия тех средневековых 
монастырей, при к-рых они в свое время 
возникли. К устройству Б. при монастырях 
побуждали громадные эпидемии того вре
мени (чума, проказа или то, что тогда при
нимали за проказу, и т. д.) и войны, во 
время которых раненые часто оставлялись 
на попечение монахов. Насколько велико 
было количество Б. для «прокаженных» в 
12—13 вв., можно судить хотя бы по тому, 
что в Англии и Шотландии их насчитыва

лось до 220, а во Франции даже до 2.000. 
Новое время,—в связи с развитием капи
талистического государства, с характерным 
для него образованием постоянной армии, 
ростом городского населения, увеличивав
шимся влиянием последнего на государ-

Рис. 1. План Б-ы им. Боткина в Москве на 920 
коек (тип городка). 1—амбулатория, 2—админи
стративный корпус, 3—терапевтический корпус и 
физиатрическое отд., 4—хирургический корпус, 
5—разборочный скарлатинозный корпус, 6—про
филакторий и диэт. столовая, 7—скарлатинозный 
корпус, 8 — корпус для смешанной инфекции, 
9—гнойно-хирургический корпус, 10—разборочный 
тифозный корпус, 11 — патолого-анатомический 
ин-тут, 12—хозяйственные корпуса, 13—квартир

ные корпуса, клуб, школа и т. п.

ственную жизнь и возникающей в силу 
этих обстоятельств потребностью в лечеб
ной помощи прежде всего в городах,—ха
рактеризуется началом широкого больничн. 
строительства; в 17—18 вв. начинают стро
ить большие общие и специальные Б. во 
всех сколько-нибудь крупных европейских
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городах. Последующая история европей
ского капиталистического города, с его ха
рактерными чертами,—скоплением на тер

7 Ж

101

15я
К-д]

Рис. 2. План Эппендорфской Б-ы в Гамбурге на 1.500 коек (тип го
родка). 1—административный корпус, 2—операционная, 3—ванное зда
ние, 4-—корпуса хирургического отд., 5—корпуса терапевтического 
отд., 6—корпуса туберкулезного отд., 7—корпуса инфекционного отд., 
8—корпус для горячечных больных, 9—патолого-анатомический инсти
тут, 10—хозяйственные корпуса (кухня, прачечная и т. п.), 11—кор
пуса эпидемического отд., 12—глазное отд., 13—гинекологическое отд., 

14—отд. врачебной гимнастики, 15—квартирные корпуса.

ритории города больших масс пролета
риата, санитарным неблагополучием, раз
витием социальных, профессиональных и 
эпидемических болезней (в частности, хо
лерные эпидемии 1830 и 1848), промышлен
ным травматизмом, с одновременным раз
витием страхования на случай болезни и 
инвалидности,—обусловила дальнейшее рас
ширение строительства Б. Однако, в ряде 
западно-европейских стран развитие боль
ничного дела еще в течение второй поло
вины 19 века связано было с деятельно
стью благотворительных обществ и отдель
ных лиц, и Б. носили, преимущественно, 
характер учреждений «для бедных». Введе
ние социального страхования способство
вало превращению Б. в общегражданские 
учреждения и повело к росту их числа.

Аналогичный исторический путь совер
шило строительство Б. и в России. Прооб
разом будущих русских Б. был устроенный 
в 11 в. при Киево-Печерской лавре приют 
«для страждущих и неимущих». Первая в 
России государственная Б. возникла в Мо
скве, повидимому, в конце 17 века при ца
ре Федоре Алексеевиче, о чем свидетель
ствует царский указ 1682, в котором, м. пр., 
сказано следующее: «учредить больницу 
на Гранатном дворе у Никитских ворот 
и богадельню в Знаменском монастыре для 
помещения в оных болящих, отставных 
солдат, изувеченных на службе царской, 
бродящих и лежащих нищих по улицам, 

воровство и разные низости распространяю
щих». В царствование Петра I, в 1706—07 
был построен первый крупный «гофшпи- 

таль» (в наст, время 1-й Мо
сковский коммунистический 
красноармейский госпиталь), 
предназначенный для обслу
живания, гл. обр., армии: 
«понеже о раненых, престаре
лых и неимущих служивых 
попечению повелел для поль
зования и успокоения их по
строить при реке Яузе ка
менную обширную генераль
ную гошпиталь»,—пишет Го
ликов в своих «Деяниях Пет
ра Великого». При Петре I 
построены также военные су
хопутный и морской госпи
тали в Петербурге, военные 
госпитали в Кронштадте, Ка
зани и т. д. К этому же вре
мени относится начало го
сударственного больничного 
строительства, на что указы
вает предписание Петра I 
(1714) воеводам «о гошпита- 
лях надлежащее попечение 
иметь» и указ 1721, вменяю
щий в обязанность магистра
там строить «земским ижди-

5

вением гошпитали ради при
зрения сирых, больных и 
увечных и для самых преста
релых людей обоего пола». 
К концу царствования Пет
ра I было 9 госпиталей и 
30 др. лечебных заведений. 
Строительство крупных го

родских гражданских Б. началось значи
тельно позднее,—уже в конце 18-го и начале 
19 вв.,—когда были основаны такие, до сих 
пор существующие Б., как Обуховская в Ле
нинграде (1784), Павловская, Голицынская и 
Екатерининская в Москве и пр. До введения 
«Положения» 1864 о земских и городских 
учреждениях больничное строительство в 
России находилось в ведении т. н. «прика
зов общественного призрения», на к-рые 
законом возлагалось «установление и во
дворение госпиталей или больниц для из
лечения больных и домов для сумасшедших». 
За время своего существования (1775—1865) 
«приказы общественного призрения» от
крыли 519 Б. с 17.351 койкой и 33 «дома 
для умалишенных» с 1.223 койками. Бу
дучи численно совершенно недостаточными, 
больницы эти в то же время отличались 
крайним неблагоустройством, убого снабжа
лись средствами, медикаментами и продо
вольствием, еще хуже были оборудованы; в 
особенности мрачную картину представля
ли «дома для умалишенных», являвшиеся 
в глазах населения местами беспросветного 
ужаса. Отнюдь не преувеличена характе
ристика «дореформенных» Б., данная одним 
из историков русской медицины: «боль
ницы были не лечебными заведениями, а 
казематами, куда могла загнать человека 
лишь крайняя нужда и безысходность, 
да и то при условии, что с него взять ничего 
нельзя, а следовательно—нельзя взять и
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платы за лечение». Имевшиеся Б. сосредо
точены были исключительно в губернских 
и далеко не во всех уездных городах; в по
следних были небольшие Б., на 10—25 коек. 
Б. эти предназначались, преимущественно, 
для «служилых» людей, солдат, арестантов и 
т. д.; сельское население весьма редко 
обращалось в Б.,—в частности, из-за вы
сокой, по тогдашнему масштабу, платы за 
лечение (до 8 руб. в месяц).

После введения «Положения» о городских 
и земских учреждениях больничное строи
тельство обнаруживает более быстрый рост 
как в городах, так и, в особенности, в сель
ских местностях. Земство 34 губерний при
няло от «приказов» 11.309 больничных 
коек в губернских и уездных Б.; к 1898 
общее число земских больничных коек 
достигало 30.112, из которых 12.883 были в 
сельских Б. Значительно слабее был рост 
количества Б., находившихся в ведении 
городских самоуправлений.—К концу 1913 
в России существовало 8.461 гражданских 
Б. с 227.862 койками. За вычетом отошед
ших после империалистской войны губер
ний (с общим числом 887 Б. и 29.370 коек), 
в 1913 в пределах территории нынешнего 
СССР было 7.574 Б. с 198.492 койками. 
Распределение Б. и больничных коек по 
ведомствам (в 34 земских губерниях), по 
данным за 1907, было таково:

Название 
больниц

Число боль
ниц Число коек

абсол. в % абсол. в %

Земские ............. 2.034 46,0 58.160 49,7
Городские .... 148 3,3 20.743 17,7
Фабричные .... 1.054 23,8 12.262 10,5
Благотворитель

ные ................ 442 10,0 8.776 7,5
Железнодорож

ные ................ 171 3,9 1.554 1,3
При учебных за

ведениях .... 236 5,3 3.920 3,4
Тюремные .... 237 5,4 3.704 3,1
Прочие................ 102 2,3 7.985 6,8

Всего. . . 4.424 100,0 117.104 100,0

Первое место как по своей численности, 
так и по количеству коек занимали земские 
Б., из них в губернских и уездных городах 
находились 302 Б., которые в значитель
ной мере обслуживали городское населе
ние, явно недостаточно обеспеченное Б. го
родских самоуправлений; на втором месте 
по численности стояли Б. при фабриках и 
заводах (23,8%), но по количеству коек 
они составляли лишь 10,5%, будучи в гро
мадном большинстве по существу не Б., 
а т. н. «приемными покоями» на 1—3 койки. 
Значительно было количество Б. различ
ных благотворительных обществ: Красного 
Креста, попечительства о слепых, т. н. 
«ведомства императрицы Марии» и т. д.

В таком состоянии застала больничное 
строительство в России империалистская 
война, благодаря которой прекратилось 
на время дальнейшее его развитие. Не 
благоприятствовали этому делу и годы 
непосредственно после Октябрьской Рево
люции, когда голод, гражданская война 
и т. п. отвлекли внимание органов здраво

охранения на борьбу со стихийными бед
ствиями этого времени и на сохранение и 
восстановление существующих больниц. 
Однако, в связи с общим хозяйственным 
подъемом страны, ее индустриализацией и 
все растущими запросами на больничную 
помощь со стороны рабочего и крестьянского 
населения, а также благодаря упрочению и 
увеличению местного бюджета и фонда меди
цинской помощи застрахованным, в 1925/26 
начинается постройка Б., в особенности 
в промышленных районах ряда губерний 
и округов СССР (Иваново-Вознесенская, 
Нижегородская, Тверская и Брянская 
губернии, Урал, Донецкий бассейн, Шах
тинский район и др.). Задача больничного 
строительства является первоочередной для 
органов здравоохранения СССР; в соот
ветствии с этим, напр., в РСФСР на 1926/27 
предположено израсходовать на постройку 
Б., до 19 милл. руб. (по государственному 
и местному бюджету и фонду медицинской 
помощи застрахованным); для этой же цели 
используется и банковский кредит. Общее 
количество гражданских Б. и коек в них 
на территории СССР и отдельных республик 
к 1 янв. 1926 было таково:

Союзные 
республики

Число 
Б.

Число 
коек

РСФСР............................... 3.785 167.582
УССР.................................. 946 30.607
БССР................................... 134 4.825
ЗСФСР............................... 174 9.726

В том числе:
По жел.дор. ЗСФСР. . 8 700
Грузинская ССР ..... 76 3.908
Армянская ССР............. 36 1.068
Азербайджанская ССР . 54 4.050

Узбекская ССР................ 81 3.256
Туркменская ССР............ 25 860

СССР.............5.145 216.856

Сокращение числа Б. по сравнению с 1913 
находит объяснение в «укрупнении» очень 
большого числа мелких городских лечеб
ных учреждений и одновременном увели
чении числа коек.

В общей системе организации здраво
охранения вообще и, в частности, лечебн. по
мощи населению Б. имеет своим назначением 
коечное лечение таких больных, которые 
по роду своей болезни не могут лечиться 
в амбулатории или на дому. Такими боль
ными являются: 1) больные внутренними 
болезнями, лечение которых более целесооб
разно и успешно в больничных условиях;
2) больные, требующие хирургической или 
иной специальной, б. или м. сложной помощи;
3) родильницы; 4) душевнобольные, тре
бующие специального больничного лечения 
или опасные для окружающих; 5) больные 
острыми заразными болезнями, пребывание 
к-рых вне Б. опасно в смысле заражения 
окружающих и поэтому требует их изоля
ции; 6) больные тяжелыми и длительными 
хроническими болезнями, вызывающими не
обходимость в особом больничном уходе 
и попечении, недоступном в домашней об
становке. Сообразно этому назначению, Б. 
могут быть: 1)т.н. общие, в к-рых произ
водится лечение больных с разнообразными
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заболеваниями, 2) специальные,
предназначенные полностью для лечения 
лишь определенного рода больных,—напр.,

Рис. 3. Плав Б-ы Хопкинса в Балтиморе на 4U0 
коек (тип городка). 1—административный корпус, 
2 — аптека, 3 — корпуса для платных больных, 
4—ванное здание, 5—операционная гинекологиче
ская, 6—корпуса для больных, 7—изоляционные 
корпуса, 8—операционная, 9—диспансер, 10—кор
пуса для цветных (чернокожих) больных, 11—па- 
толого-анатомич. институт, 12—часовня, 13—хо
зяйственные корпуса. Все здания соединены гал- 

лереями.

душевнобольных, хроников, больных за
разными, глазными, венерическими, жен
скими и иными болезнями. В нек-рых слу
чаях Б. носят специальный характер по 
полу и возрасту лечащихся больных (напр., 
детские), принимая последних с различ
ными болезнями. • Большинство городских 
и почти все сельские Б. в СССР относятся 
к типу общих Б. Обычного типа сельская Б. 
должна состоять из общей больницы с ро
дильным отделением, заразного барака и 
венерологического барака. Только в сто
личных и нек-рых крупных губернских го
родах существовали и существуют в наст, 
время многочисленные специальные дет
ские, глазные и пр. Б. Полное обособление 
проведено еще с давних времен лишь в от
ношении Б. для душевнобольных.

Из самого назначения Б., — удовлетво
рять потребность населения в коечной ле
чебной помощи,—вытекает необходимость 
установления соответствия между разме
рами этой потребности, с одной стороны, и 
количеством Б., числом общих и специаль
ных коек в них, территориальной близостью 
Б. к населению и т. д. —с другой. Вопросы 
эти разрешаются посредством т. н. норм 
больничной помощи, на основе которых и 
должно происходить всякое плановое и ра
циональное больничное строительство. Ис
ходя из учета следующих факторов: уже 
определившейся потребности в лечебной 
коечной помощи, измеряемой обращаемо
стью к ней; характера обращаемости по 

роду заболеваний в виде т. н. обнаруженной 
заболеваемости (см. Заболеваемость), разме
ров территории; степени удаленности места 
жительства и работы населения от ле
чебного учреждения; плотности населения 
и т. д., а также анализа населения обслу
живаемой территории по его количеству, 
половому, возрастному, социальному и про
фессиональному составу,—устанавливают то 
«нормальное» количество Б. и коек в них, 
к-рое в состоянии удовлетворить потребность 
в лечебной коечной помощи. Такие «нормы» 
обычно устанавливаются как в отношении 
общих Б., так и специальных видов коеч
ной помощи,—напр., помощи при родах, 
изоляции заразных больных и т. д. Служа 
практическим целям планирования боль
ничного строительства, «нормы» последнего 
имеют в виду не только количественную 
сторону (число Б. и коек), но, в равной мере, 
и качественную, т. е. определение качества 
оказываемой коечной помощи в соответствии 
с современным состоянием медицинских 
знаний и научно-практических достижений. 
Само собой разумеется, так понимаемые 
«нормы», оценивая уже достигнутый уро
вень удовлетворения населения коечной по
мощью и намечая дальнейшее его повыше
ние, не могут быть совершенно устойчивы
ми, раз навсегда определенными: они неиз
бежно должны носить временный характер 
и изменяться в зависимости от условий ме
ста и времени; так, например, нормы для

Рис. 4. План Б-ы в Антверпене на 380 коек (тип 
городка). 1—административный корпус, 2—опера
ционная, 3—патолого-анатомич, институт, 4—ча
совня, 5—корпуса для больных, 6—кухня. 7—кор
пус для персонала, 8—ванное здание, 9—прачеч

ная. Все здания соединены галлереями.
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городского населения будут существенно от
личны от сельских. Поэтому установленные 
«нормы» подлежат пересмотру через более 
или менее длительные периоды, в связи с про
исходящими изменениями в основных фак
торах, их определяющих. Не останавли
ваясь на методике разработки «норм», 
укажем лишь, что для настоящего и бли
жайшего периода, например, в РСФСР, уста
новлены следующие примерные нормы. 
В отношении обеспечения городского населе
ния (застрахованного) принят расчет: 1 кой
ка на 75 человек рабочих в особо вредных 
и опасных для здоровья производствах, 
дающих повышенную заболеваемость, и 
1 койка на 100 рабочих в прочих производ
ствах; для семей застрахованных необхо
димо иметь 1 койку на 150—160 чел. В 
итоге нормой обеспечения 100 застрахо
ванных с их семьями будет 2—2Х/3 койки. 
При организации больничной коечной по
мощи принимается далее в расчет количе
ство рабочих и служащих на предприя
тии, необходимость наибольшего прибли
жения Б. к обслуживаемому населению 
и т. д.; так, напр., для предприятия с чис
лом рабочих и служащих более 3 т. целе
сообразно иметь самостоятельную Б. в рас
стоянии не далее 3 верст. В отношении 
сельских местностей нормой является 1 об
щая койка на 500 человек населения, 1 ро
дильная койка на 450 женщин производи
тельного возраста (15—45 л.), 1 заразная 
койка на 2 тыс. чел. населения, 1 психиатри
ческая койка на 1 т. чел. населения и т. д. 
Существующие в некоторых западно-евро
пейских государствах нормы иные: напр., 
в Германии для городов 5 коек, а в сель
ских местностях 3 койки на 1 т. чел. насе
ления; во Франции 1 койка на 500 и менее 
чел. населения. Приведенные выше нормы 
в СССР в наст, время еще не достигнуты. 
Вместе с тем, между входящими в Союз рес
публиками, в зависимости от крайне разно
образных условий в хозяйственном, эко
номическом и политическом прошлом их 
вообще и, в частности, в деле развития здра
воохранения, существуют большие разли
чия. На 1 января 1926 фактическое обес

печение населения Союзных республик 
больничными койками было таково:

Количество населения на 1 боль
ничную койку.

Союзные рес
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РСФСР................... 666 135 220 1.767
УССР...................... 1.087 249 2.400
БССР...................... 930 149 I 186 2.255
Туркменская ССР . 
ЗСФСР:

1.974 233
1

6.178
Грузинская ССР. 625 127 161 7.392
Армянская. ССР. 867 143 250 2.877
Азербайдж. ССР. 471 118 149 4.006

Сравнение приведенных цифр с аналогич
ными данными относительно Западной Ев-

Рис. 5. План обсервационного корпуса заразной 
больницы в Стокгольме. 1—вестибюль, 2—ванная, 
3 — палаты, 4 — дежурный персонал, 5 — буфет, 

6—уборные.

ропы показывает в ряде случаев совпаде
ние, а иногда даже более высокую степень

Рис. 6. Перспективный вид сельской районной больницы на 75 коек (проект Мосздравотдела).
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обеспечения коечной помощью наших горо
дов по сравнению с городами др. стран, 
но, вместе с тем, и значительную отсталость 
СССР в обеспечении сельского населения. 
В этом отношении интересны следующие 
данные 1922, касающиеся некоторых круп
ных европейских городов:

Количество населения на 1 боль
ничную койку.

Рим..............................................................
Лион..........................................................  .
Копенгаген . ..............................................
Брюссель....................................................
Будапешт................................................ ...
Мадрид.......................................................
Париж............. .............................................
Стокгольм ....................................................
Амстердам....................................................
Гамбург .......................................................
Берлин .......................................................
Лондон ..........................................................
Дрезден.......................................................
Мюнхен.......................................................
Глазго..........................................................
Ливерпуль...................................................
Вена.............................................................

111
114
123
138
162
178
198
202
203
227
228
233
281
296
299
303
357

В отношении населения, расположенного 
вне крупных городов, Австрия (1923) дает 
5—6 коек на 1 т. чел. населения; в такой 
крестьянской стране, как Дания (1921), 
где больше половины населения живет 
в деревне, на 1 т. чел. населения (за исклю
чением Копенгагена) приходится 2 общих 
и хирургических и 0,9 заразных коек. Со
временные цифры обеспечения больнич
ными койками всего населения Союзных 
республик отстают от того, что имело место 
в западно-европейских странах во второй 
половине 19 в., когда на 1 больничную 
койку приходилось населения:

В Германии . .....................................
» Италии ...........................................
» Франции...........................................
» Швеции...........................................
> Венгрии.................................... . . .

322 чел.
419 »
505 »
577 »
714 »

Современные цифры для нек-рых западно
европейских стран таковы:

145
175 
220 
530 
900 

3.600

На 1 больничную койку приходится.
Швеция..........................................
Германия ... .............................
Франция .......................................
Дания.............................................
Чехо - Словакия..........................
Болгария.......................................
Греция ...........................................

Прием больных в Б., или так наз. госпита
лизация, должны происходить организован
ным порядком, посредством отбора соот
ветствующих больных в амбулаториях при 
Б. или вне ее, через организацию помощи 
на дому и т. п., во избежание нецелесооб
разного использования больничных коек.

Б., как один из составных элементов об
щей системы здравоохранения, не может 
ограничиваться лишь оказанием лечебной 
помощи. В этом отношении советская ме
дицина сделала большой шаг вперед, воз
лагая на Б. ближайшее участие в проведе
нии лечебно - профилактических меропри
ятий в интересах оздоровления труда и быта 
рабочего и крестьянского населения. Работа 
Б. должна быть организована на основа
нии данных о санитарном состоянии, быте 
и труде обслуживаемого населения и его 
заболеваемости и связана воедино с рабо
той всех прочих местных лечебно-профи
лактических учреждений. В этих целях

Б. должна осуществлять изучение наблю
даемых ею заболеваний не только с точки 
зрения клиники, но и выяснения вызы
вающих их причин и условий; затем ра
бота Б. должна быть увязана с такими ви
дами помощи, к-рые по самому характеру 
своему служат не только лечению, но и 
оздоровлению обслуживаемого населения: 
ночные и дневные санатории, площадки 
с применением физиотерапии и физической 
культуры, диэтические столовые и т. д. 
Немаловажную роль в этом же направлении 
должно играть и санитарно-гигиеническое 
воспитание лечащихся в Б. больных.— 
Управление Б., строй их жизни и вну-

Рис. 7. План сельской районной Б-ы на 75 коек 
(проект Мосздравотдела). 1—амбулатория, 2—ро
дильное отд., 3—терапевтическое отд., 4—физиа
трическое отд., 5—хирургическое отд., 6—заразное 
отд., 7—летний барак, 8—административный кор
пус, 9—патолого-анатомич. кабинет, 10—лаборато
рия, 11—квартирные здания, 12—хозяйственные 

постройки, 13—квартира заведующего врача.

тренний распорядок обычно регулируются 
специальными государственными нормами 
и положениями. В отношении порядка 
управления больницами типичным для СССР 
является «Положение об управлении ле
чебно-санитарными учреждениями», издан
ное Наркомздравом РСФСР в 1922. По 
этому «Положению», общее руководство и 
контроль над деятельностью Б. осуще
ствляется исключительно соответствующими 
отделами здравоохранения, в ведении кото
рых состоит Б. Заведывание медико-сани
тарной, административной и хозяйственной 
частью больницы возлагается на заведу
ющего врача, всецелой единолично ответ
ственного перед органами здравоохранения. 
Для обсуждения и разработки вопро
сов хозяйственного и организационного ха
рактера в больницах существуют админи
стративно-хозяйственные совещания в со
ставе зав. врача (председатель совещания), 
его помощника, заведующих отделениями 
Б., заведующего аптекой, заведующего хо
зяйством, президиума местного комитета 
профессионального союза, представителей 
местного совета и страховой кассы в тех 
случаях, когда Б. обслуживает преимуще
ственно или исключительно застрахован
ных. Внутренняя жизнь Б. в отношении 
устройства, оборудования, приема и лече
ния больных регламентируется, напр., в 
РСФСР Временным уставом лечебных за
ведений 1923. Внутренний распорядок в Б., 
предусматривающий обязанности персонала
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Б. (лечащего, ухаживающего, аптечного, 
вспомогательного, административно-хозяй
ственного и технического), определяется 
специальными «Правилами», издаваемыми 
(на основании ст. 52 Кодекса законов о 
труде) Наркомздравами союзных респуб
лик, совместно с ЦК союза Медсантруд, 
и утверждаемыми Наркомтрудом.—Серьез
нейший в жизни Б. вопрос об обеспечении 
должным количеством медицинского и про
чего персонала разрешается на основании 
специальных норм. Принятые в РСФСР 
нормы предусматривают для разного рода 
Б. или их отделений соответствующее ко
личество врачей и среднего медицинского 
персонала [фельдшера-(ицы), медицинские 
сестры, акушерки] по следующему расчету:

Характер Б. или 
отделения

Количество коек на

1 врача
1 лицо 

среднего 
медицин, 

персонала

Заразные, детские, острые 
психиатрические ................30—35 5—6

Терапевтические смешан
ные .........................................35

Хирургические, гинеколо 10
гические, нервные и тера
певтические острые............. 35—40

Глазные, ушные и ларин
гологические .........................50 } 12

Венерические и кожные. . 60
Хронические (в частности, 

психиатрические)................70 16

Наличность патолого-анатомического ка
бинета (Б. с 100—500 койками) обуслов
ливает потребность в прозекторе; для об
служивания рентгеновского и физиотерапев
тического кабинета должен быть соответ
ствующий специалист. Существуют также 
нормы и проч, обслуживающего Б. персо
нала.—Современная больница, отвечающая 
требованиям медицины и техники, особенно 
Б. губернского и городского типа, должна 

в отношении типов больниц, их построй
ки, внутреннего устройства, оборудования 
и т. д. Современная больничная гигиена тре
бует, прежде всего, соответствующего ме
сторасположения Б.; место для постройки 
Б. должно быть просторное (на 1 койку 
не менее 150—400 м2 в городах и до 1 т. м- 
в деревне свободной площади и 10 м2 сада), 
возвышенное, с сухой почвой, вполне обес
печенное хорошей питьевой водой, доста
точно удаленное от прочих жилых построек, 
а в городе—от шумных кварталов и фабрик. 
При выборе места должны быть приняты во 
внимание данные санитарно-гигиенического 
обследования местности. Само собой разу
меется, в должной мере должны быть уч
тены и соображения относительно близости 
и доступности (пути сообщения) Б. для 
обслуживаемого населения. — Существует 
несколько систем или типов постройки зда
ний Б. Старейший, в наст, время уже оста
вленный,—к оридорный тип, по ко
торому Б. помещалась в одном здании в не
сколько этажей; в нижнем этаже раз
мещались административно-хозяйственные 
части Б. (контора, кухня, кладовые, квар
тиры высших служащих и т. д.), в прочих же 
этажах—палаты для больных по обеим сто
ронам центрального коридора или, реже, 
с одной стороны бокового коридора. Этот 
«казарменный» тип больничных зданий со
хранился в СССР в наиболее старых Б., 
напр., в упомянутом выше 1-м Московском 
коммунистическом госпитале и в нек-рых 
построенных еще во времена «приказов 
общественного призрения» губернских Б. 
Коридорный тип, в виду целого ряда 
неблагоприятных сторон (сосредоточение 
в одном здании больничных и не больнич
ных помещений, затруднительность изоля
ции разного рода больных, дороговизна 
постройки и т. д.), постепенно стал вытес
няться его противоположностью — п а-

Рис. 8. Фасад и план главн. корпуса сельской районной Б. на 75 коек (проект Мосздравотдела). А—тера
певтическое отд., Б—физиатрическое отд., В — хирургическое отд. 1—вестибюль, 2—ванные, 3—дежурный 
персонал, 4—хоз. помещения, 5—-изоляторы, 6—комн, для отдыха, 7—палаты, 8—кабинеты врачей, 9—пере
вязочные, 10—послеоперационные, 11—операционная с вспомогат. помещениями, 12—души, 13 — разде

вальни, 14 — рентгеновский кабинет, 15 — электротерапия, 16—горное солнце, 17—фотография.

иметь в своем составе, кроме необходимых 
специальных отделений (терапевтическое, 
хирургическое и др.), ряд вспомогательных 
учреждений и установок: рентгеновский и 
физиотерапевтический кабинеты, лаборато
рию для клинических исследований, пато
лого-анатомический кабинет и дезинфек
ционную камеру.

На основании многолетнего опыта, теории 
и практики больничного строительства, вы
работаны основные требования и нормы 

вильонным типом. Характерным для 
этого типа является, прежде всего, полное 
отделение помещений для больных от ад
министративно-хозяйственных помещений. 
Сообразно этому, современная, построен
ная по павильонному типу больница со
стоит из 3 групп зданий: 1) помещения для 
больных в виде отдельных зданий (павильо
нов) по роду болезни (хирургические, тера
певтические, заразные и т. д.) и вспомога
тельные к ним помещения: лаборатория>
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рентгеновский и физиотерапевтический ка
бинеты, дезинфекционная камера и т. д.; 
павильоны обычно устраиваются с боко
вым коридором; допускается постройка 
двухэтажных павильонов; 2) помещения ад
министративно-хозяйственного назначения: 
контора, кухня, службы и т. д., и 3) квар
тиры для персонала. Существует еще 
третья система, т. н. барачная, при 
которой больные помещаются в отдель
ных, обычно одноэтажных, бараках, пред
ставляющих одну или, самое большее, две 
палаты с освещением с двух сторон, с рас
положенными в одном из концов палаты 
ванной, клозетом, комнатой для персонала 
и т. д. Этот тип сохранился кое-где в СССР 
в постоянных лечебных учреждениях (напр., 
в Одесском военном госпитале), но в наст, 
время применяется лишь для летнего пре
бывания больных или в подвижных лечеб- 

плиток, центральное отопление, канализа
ция с последующими очисткой и обезврежи
ванием сточных вод (поля орошения, био
логические фильтры и т. п.).—Примерные 
нормы стоимости постройки зданий Б., вы
работанные Наркомздравом РСФСР, пока
зывают расход на 1 койку в сельской Б. 
на 16—60 коек, при каменной постройке 
в 7.300—9.400 руб.; при деревянной построй
ке—4.400—5.650 руб. (включая сюда дво
ровое устройство, водоснабжение и кана
лизацию); расход по постройке каменной 
городской Б. на 30—300 коек выражается 
в 7.900 руб. на 1 койку. — Оборудование 
больниц мебелью, бельем, инструментами и 
приборами производится в соответствии с 
установленными нормами; то же самое сле
дует сказать и относительно снабжения ме
дикаментами и перевязочным материалом.— 
Весьма важное место в жизни больниц

Рис. 9. Фасад и план сельской Б-ы на 25 коек (проект Наркомздрава РСФСР). 1—вестибюль, 2—про
пускники, 3—ванные, 4—хозяйственные помещения, 5—изолятор, 6—лаборатория, 7—кабинет врача, 8— 
дежурный персонал, 9—палаты, 10—комната для отдыха, И—перевязочная, 12—детская, 13—родильная, 

14—операционная с вспомогательными помещениями.

ных учреждениях (в виде разборных бара
ков по системе Деккера и др.) во время 
эпидемий, на войне и т. п.—При постройке 
Б. должны быть соблюдаемы минимальные 
нормы вместимости палат, их освещения, 
вентиляции и водоснабжения. В большин
стве стран эти нормы устанавливаются в 
законодательном порядке. Общепринятыми 
нормами для вместимости палат для боль
ных считается 30—35 л3 при 7,5 м2 пола 
на 1 больного в общих палатах и 40—45 л3 
при 10 м2 пола в палатах для одиночных 
больных. Световая поверхность окон в пала
тах должна составлять, по крайней мере, 
г/7 часть поверхности пола: желательно г/& 
в палатах и х/6—в коридорах; в отношении 
вентиляции необходимо обильное проветри
вание с ежечасным двукратным возобновле
нием воздуха. Водой Б. необходимо обес
печить в количестве 150 — 300 л в сутки 
на койку. Устройство палат и прочих, имею
щих медицинское назначение, помещений 
должно отвечать всем требованиям совре
менной больничной гигиены: окраска стен 
масляной краской, гладкие потолки и за
кругленные углы, полы из метлахских 

занимает питание больных, которое уста
навливается, — в количественном и каче
ственном отношениях,— применительно к 
характеру больных и течению болезни и 
в соответствии с указаниями врача; в этой 
области существуют также специальные нор
мы, которые предусматривают соответству
ющее количество калорий в пайке, соотно
шение между различными составными ча
стями пайка и т. д.

Лит.: Полтавцев, А., Больничное строитель
ство, изд. Наркомздрава РСФСР, М., 1927; «Пример
ные планы зданий лечебнопрофилактических учре
ждений», изд. Моск, здравотдела, М., 1926; «Устрой
ство и оборудование заразных госпиталей», изд. Со
юза городов, М., 1916; «Справочник по медицинской 
помощи застрахованным», изд. НКЗ РСФСР, М., 
1926; «Вопросы здравоохранения в деревне», изд. 
НКЗ РСФСР, М., 1925; A. G г о t j a h n, Kranken- 
hauswesen und Heilstattenbewegung im Lichte der 
sozialen Hygiene, Leipzig, 1908; J. Grober, Das 
deutsche Krankenhaus. Handbuch fur Bau, Einrichtung 
und Betrieb der Krankenanstalten, 2 Aufl., Jena, 1922 
(есть рус. пер. с 1-го изд.); Т h е 1, Grundsatze fur den 
Bau von Krankenhausern, 2 Aufl., 1914; W. P r a u s- 
n i t z, Atlas und Lehrbuch der Hygiene, Munchen, 
1909; C. Belli, Costruzione degli ospedali-ospizi e 
stabilimenti affini, Milano, 1913; его же, Ordinamento 
dei servizi negli ospedali ed ixstituzioni affini, Milano, 
1914; E. Stevens, The american hospital of the 
twentieth century, N.-Y., 1921. 3, Соловьев.
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БОЛЬНИЧНЫЕ КАССЫ. Б. к. называ
ются органы социального страхования, вы
плачивающие своим членам (застрахован
ным) пособия в случае болезни, а в некото
рых случаях оказывающие им во время 
болезни еще другие виды помощи нату
рой (медицинская помощь, выдача лекарств, 
лечение в санатории и т. п.).

Б. к. на Западе. Родиной социаль
ного страхования является Германия. В 
Пруссии в 1864 введено было обязатель
ное страхование для горнозаводских рабо
чих, а в 1865 были организованы специаль
ные общества, осуществлявшие это страхо
вание (Knappschaftsvereine), с организацией 
при них специальных касс, оказывающих 
членам кассы во время болезни бесплатную 
медицинскую помощь и выдающих им де
нежное пособие. Кроме того, эти кассы вы
давали также пенсионное пособие инвали
дам и семьям погибших от несчастных 
случаев. Под влиянием роста рабочего дви
жения, Вильгельмом I (по инициативе Би
смарка) был издан 17 ноября 1881 извест
ный манифест, намечавший целую про
грамму социальных реформ, в том числе— 
и в области социального страхования. 
15 июня 1883 было введено в Пруссии обя
зательное страхование на случай болезни 
и были организованы первые в мире обяза
тельные Б. к. Дальнейшая организация 
больничных касс определяется следующими 
датами изданий соответствующих законов: 
Австрия—1888; Венгрия—1901; Норвегия— 
1909; Босния, Герцеговина и Сербия—1910; 
Англия — 1911; Румыния —1912; Россия— 
1912; Голландия —1913; Чехо-Словакия— 
1919; Португалия — 1919; Польша—1920; 
Юго-Славия—1920; Япония—1922; Болга
рия—1924; Чили—1924.

Круг лиц, охватываемых этими кассами, 
весьма различен в разных странах. Наи
более широк он в Португалии, где страхо
вание от болезни распространяется на 
всех трудоспособных граждан в возрасте 
от 15 до 75 лет, имеющих самостоятельный 
доход, не превышающий определенного ма
ксимума. Во всех остальных странах чле
нами Б. к. являются лишь работающие 
по найму, при чем в ряде стран значитель
ные группы, занятые наемным трудом, не 
попадают под действие закона о страхова
нии. Напр., в Юго-Славии и Венгрии обяза
тельное страхование не распространяется 
на с.-х. пролетариат. В Германии не подле
жат страхованию служащие, учителя и др. 
подобные группы с заработком свыше 2 т. 
марок в месяц. В Англии не страхуются 
государственные и ж.-д. служащие, а также 
работники умственного труда с заработком 
более 250 ф. ст. в год. В Польше страхова
нию не подлежат государственные служа
щие, работающие по назначению. В Латвии 
изъяты из действия страховых законов 
с.-х. рабочие, моряки и т. д. В ряде стран 
(напр., в Венгрии, Румынии, Люксембурге) 
страхуются только рабочие предприятий 
промышленного типа.

Наряду с этим, во всех странах, за 
исключением одной Австрии, имеет место 
добровольное страхование, когда участие 
в Б. к. определяется исключительно же-

Б. С. Э. т. VII.

ланием самого плательщика взносов. В этом 
случае предоставляется право доброволь
ного страхования в Б. к., помимо лиц на
емного труда, и самостоятельным хозяевам, 
а также право оставления в добровольном 
порядке членов кассы, выбывших из числа 
застрахованных (бывших раньше рабочими 
по найму и ставших затем самостоятель
ными хозяевами). Во Франции, Бельгии, 
Италии, Испании, Швеции и Финляндии 
до сих пор имеется лишь одно доброволь
ное страхование, проводимое различными 
кассами взаимопомощи.

Промежуточным по типу является стра
хование от болезни в Швейцарии, где 
оно хотя и является по существу добро
вольным, однако, отдельные кантоны и об
щины имеют право объявлять его в преде
лах своей территории обязательным. Ха
рактерно при этом, что, согласно соответ
ствующему закону 1911, на предпринимате
лей ни в коем случае не может быть при 
этом возложено обязательство внесения 
страховых взносов, хотя бы частично.

Организационные формы страхования от 
болезни стоят в тесной связи с кругом 
застрахованных и историей развития стра
хования в данной стране. В странах с 
добровольным страхованием преобладают 
частные об-ва, страхующие не одних толь
ко наемных рабочих, или же доброволь
ные Б. к. В Англии обязательное стра
хование проводится также через частные 
страховые организации, большею частью, 
являющиеся филиалами мощных капитали
стических компаний по страхованию жизни. 
В остальных странах Б. к. являются об
щественными организациями, действующи
ми на основе специального законодатель
ства и пользующимися самоуправлением— 
почти всегда, однако, со значительными 
ограничениями.

Принципы строительства касс в разных 
странах различны. Преобладает террито
риальный тип; кое-где кассы строятся по 
производственному принципу (Латвия, Япо
ния), а в Германии и Австрии имеются 
кассы, построенные по самым различным 
принципам. В Германии, напр., основная 
масса касс построена по территориальному 
принципу (Ortskrankenkassen), но, кроме 
того, сохранено значительное количество 
касс при предприятиях (Betriebskranken- 
kassen), цеховые кассы (Innungskrankenkas- 
sen) и добровольные кассы.

Ни в одной буржуазной стране в кассах 
обязательного государственного страхова
ния нет действительного самоуправления 
рабочих. В большинстве Б. к. предприни
матели обладают значительным представи
тельством в органах управления кассами: 
в Германии—х/3, в Австрии—уз—2/5, в Вен
грии—х/2 (после свержения советской власти 
автономия касс «временно» совсем отмене
на, и управление ими передано группе спе
циально назначаемых представителей пра
вительства), в Юго-Славии—х/2, в Норвегии, 
если учитывать и назначаемых представи
телей общин,—2/3,в Польше Б. к. формаль
но пользуются широким правом самоупра
вления, однако, число представителей за
страхованных в органах самоуправления2
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не может превышать 8/6, остальные—раз
личные назначенцы. Помимо того, во всех 
странах работодателям предоставляется зна
чительное число мест в ревизионных комис
сиях, и, наконец, надзор за страхкассами 
вручен различным государственным орга
нам или чиновникам, облеченным широки
ми полномочиями. Единственным исключе
нием является Латвия, в которой—очевидно, 
под непосредственным влиянием СССР— 
участие предпринимателей ограничивается 
лишь одним представительством в ревизион
ных комиссиях Б. к.

Средства Б. к. Во всех без исклю
чения буржуазных странах рабочие в зна
чительной доле участвуют в создании стра
ховых фондов. В Португалии и Румынии 
страховые взносы целиком вносятся самими 
застрахованными. В Англии и Норвегии 
страховые взносы распределяются между 
застрахованными, предпринимателями и го
сударством. В Англии страховые взносы 
распределяются, примерно, поровну между 
работодателем и рабочим, при чем государ
ство уплачивает часть взносов последнего; 
при этом надо учесть, что в эти взносы 
входит также страхование на случай ин
валидности и что поэтому взносы по бо
лезни, по существу, вносятся лишь рабо
чими и предпринимателями. В Норвегии 
взносы работодателей составляют только 
^з, при чем они покрывают, по существу, 
лишь расходы на оплату профессиональных 
увечий, так что из взносов, идущих непо
средственно на страхование от болезни, 2/з 
вносят рабочие и %—государство. В Пор
тугалии, Румынии, Дании и Швейцарии 
все взносы падают целиком на одних толь
ко застрахованных. В остальных странах 
страховые взносы распределяются между 
застрахованными и работодателями, при 
чем взносы рабочих составляют следующую 
часть общих поступлений в Б. к.: Герма
ния—2/3, Австрия—2/8, Венгрия—х/2, Юго
славия—х/2, Польша—2/6, Латвия—х/2, Япо
ния—х/2. О том, что взносы эти имеют серьез
ное значение в бюджете рабочих, показы
вает хотя бы то обстоятельство, что в Гер
мании закон разрешает взимать с рабочих 
до 10% их среднего заработка.

Размер пособий и продол
жительность выдачи. Размер 
выдаваемых пособий во всех странах ни
же фактического заработка застрахованного 
до болезни. В Англии установлено пособие 
одного размера для всех застрахованных, 
независимо от величины их заработка, при 
чем женщины получают 4/5 мужского посо
бия; во всех остальных странах оно соста
вляет определенную долю средней заработ
ной платы в близких для данного рабочего 
группах тарифных окладов (в Германии, 
Люксембурге и Эстонии—50%, в Румынии 
для одиноких—35%, для семейных—50%, 
в Норвегии, Польше и Венгрии—60%, в 
Латвии—65%, в Австрии—от 65 до 80%).

Во всех странах пособия по болезни вы
даются только в течение определен, срока 
(в Австрии, Чехо-Словакии, Венгрии, Пор
тугалии—52 недели, в Латвии, Норвегии и 
Юго-Славии—26 недель подряд, в Швейца
рии—180 дней в году, в Польше—36 дней 

в году, в Дании—26 недель в году, в Румы
нии—16 недель, в Швеции — только 90 
дней). В последнее время Б. к. некоторых 
стран страхуют и от несчастных случаев 
(Англия, Венгрия, Юго-Славия).

Медицинская помощь. Во всех 
странах с добровольным страхованием, за 
исключением Дании, Б. к. не обязаны, но 
имеют право оказывать своим членам, по
мимо выдачи пособия, также медицинскую 
и лекарственную помощь натурой. В стра
нах с обязательным страхованием такая по
мощь является обязательной. Страховые за
коны обыкновенно подчеркивают, что лечеб
ная помощь членам касс должна оказывать
ся лишь в минимально-необходимых преде
лах. Обычно она ограничивается направле
нием застрахованных к отдельным вольно
практикующим врачам, и лишь изредка врач 
посылается на дом к больному или послед
него помещают в больницу. Медикаменты 
выдаются только наиболее необходимые и, 
к тому же, дешевые. Выдача «укрепляющих 
средств» и патентованных иногда даже пря
мо запрещается (Англия). Нередко имеются 
специальные перечни разрешаемых к про
писыванию застрахованным лекарств. В 
Германии 10%, а по особым постановле
ниям правлений Б. к. и до 20%, стоимости 
лекарства оплачивает сам застрахованный. 
Продолжительность помощи натурой (лече
нием и лекарствами) ограничена в разных 
странах сроками от 16 до 52 недель. При 
помещении больного члена кассы в боль
ницу ему либо вовсе прекращается выдача 
пособия по болезни (если он холост), ли
бо оно сокращается, обычно до половины. 
Медицинская помощь оказывается, как 
правило, особыми врачами — б. ч. «уни
версалами», а не по специальностям. Пол
ная свобода выбора врача почти нигде не 
имеет места, но за нее ведут ожесточен
ную борьбу врачебно-корпоративные орга
низации. Вообще, врачи, с одной стороны, 
видят в Б. к. злейшего врага принципа 
частной практики, а с другой — борются 
с ними, как со своего рода работодателями, 
за величину оплаты медицинских услуг 
(иногда, как в Германии, дело доходило до 
врачебных забастовок). В большинстве стран 
медицинскую помощь застрахованным орга
низуют сами Б. к., либо вступая в договор 
с отдельными врачами или их организация
ми, либо предоставляя право лечения за
страхованных всем врачам своего района, 
либо (это бывает всего реже) договариваясь, 
кроме того, о лечении своих членов с от
дельными больницами, санаториями или 
лечебницами. Некоторые германские кассы 
стали в последние годы организовывать свои 
собственные амбулатории, больницы и даже 
клинические учреждения. В других странах 
(Англия) организацией лечебной помощи 
членам Б. к. ведают самостоятельные учре
ждения («страховые советы»). В некото
рых государствах (Прибалтийские страны) 
задача обеспечения застрахованных меди
цинской помощью возлагается в основном 
на предпринимателей. Медицинская помощь 
оказывается Б. к. в ряде стран не только 
самим застрахованным, но и членам их 
семейств. Надлежаще поставленной, высока
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квалифицированной и всесторонне специ
ализированной лечебной помощи застрахо
ванные не получают от Б. к. ни в одном 
из буржуазных государств.

Б. кассы в дореволюционной 
России. Требование проведения зако
на о социальном страховании на случай 
болезни широко выдвигалось рабочими 
массами еще в революцию 1905. Наступив
шая после поражения революции 1905 реак
ция сильно затормазила издание царским 
правительством закона о Б. к., и только 
в 1912 издан был закон об обеспечении ра
бочих на случай болезни, впервые создав
ший в России Б. к. Кассы создавались при 
крупных предприятиях, с числом рабочих 
не менее 200 (фабричные кассы), а также 
общие кассы для нескольких предприятий. 
Закон о Б. к. вовсе не распространялся на 
предприятия с числом рабочих менее 20, 
а при отсутствии механического двигателя— 
менее 30 человек. Также не распростра
нялся он на с.-х. и строительных рабочих, 
железнодорожников, служащих торговых 
предприятий, прислугу, временных рабо
чих и, наконец, на Сибирь и Среднюю Азию. 
Таким образом, Б. к. охватывали не боль
ше 20% всего российского пролетариата.

Управление Б. к. Кассы управля
лись общими собраниями, состоявшими из 
уполномоченных от рабочих и представи
телей фабрикантов, при чем последние, не
зависимо от их количества, имели 2/з того 
количества голосов, которое в данной кассе 
имели рабочие. По закону, председателем 
общего собрания являлся либо владелец 
предприятия, либо лицо, им уполномочен
ное. В правлении представители предпри
нимателей имели лишь на один голос мень
ше, чем представители от рабочих. Рабочие 
вносили в больничные кассы от 1 до 2% 
своей заработной платы, а предпринима
тели— 2/3 взносов рабочих.

Размер пособия. Пособие на 
случай болезни выдавалось в размере от 
74 до х/2 заработка холостым рабочим и от 
2/2 ДО 2/з семейным. Пособие выдавалось 
в течение 32 недель, не считая первых трех 
дней заболевания, за которые пособие не 
выплачивалось. Кроме того, Б. к. за свой 
счет оплачивали в течение трех недель 
пособия пострадавшим от увечья, освобо
ждая тем самым страховые товарищества, 
существовавшие исключительно за счет 
предпринимателей, от «лишних расходов». 
Пособие по родам выдавалось женщинам, 
проработавшим в данном предприятии не 
менее 3 месяцев, в течение 2 недель до 
родов и 4 недель после родов в размере 
половины заработка.

Лечебная помощь. Согласно зако
ну о Б. к. от 23 июня 1912, лечебная помощь 
рабочим должна была организовываться 
предпринимателем. Однако, под этим пони
мались лишь амбулаторный врачебный 
прием и первая помощь при несчастных 
случаях. Врачебная помощь за счет владель
цев предприятия должна была оказываться 
в течение не более четырех месяцев. Б. к. 
закон предоставлял право организовы
вать собственные лечебные учреждения для 
членов семей застрахованных. Один из 

пунктов большевистской рабочей страховой 
программы требовал «передачи медицин
ской помощи в руки Б. к. с уплатой хозяе
вами особых взносов в размере не менее 
15 руб. за каждого занятого рабочего».

Вокруг закона 23 июня 1912 разгоре
лась жестокая борьба не только между пред
ставителями правительства и буржуазии и 
представителями рабочих организаций, но 
и между большевиками и меньшевиками. 
Этой т. н. «страховой» кампании больше
вики уделяли чрезвычайно много внима
ния, при чем был создан даже специальный 
журнал «Вопросы страхования» (см.). Тов. 
Ленин активно участвовал в составлении 
большевистского проекта страхового за
кона, внесенного в 4-ю Государственную 
думу и легшего в основу большевистской 
программы рабочего страхования, провоз
глашенной Советским правительством в 
его декларации от 30 октября 1917. Эта 
программа заключала в себе следующие 
требования: 1) распространение страхова
ния на всех без исключения наемных ра
бочих, а также городскую и сельскую бед
ноту; 2) распространение страхования на 
все виды потери трудоспособности—на слу
чай болезни, увечья, инвалидности, старо
сти, материнства, а также на случай вдов
ства, сиротства, безработицы; 3) возложе
ние всех расходов по страхованию целиком 
на нанимателя рабочей силы; 4) возмеще
ние полного заработка в случае утраты 
трудоспособности и безработицы; 5) пол
ное самоуправление застрахованных во 
всех страховых организациях.

Эсеровско-меньшевистское Временное пра
вительство не решалось в 1917 провести 
в жизнь эту страховую программу; оно 
ограничилось лишь рядом незначительных 
поправок к царскому закону. 25 июля 
1917 был издан новый закон о социаль
ном страховании на случай болезни, лишь 
несколько расширивший круг страхуемых, 
но оставивший в основе страхования доре
волюционную Б. к. Хотя управление было 
передано целиком в руки застрахованных, 
но представители фабрикантов были оста
влены в ревизионных комиссиях, при чем 
они имели право обжалования в страховое 
присутствие. Страховые взносы должны 
были вноситься попрежнему рабочими и 
предпринимателями (в равных долях), при 
чем размер пособия был сохранен преж
ний. Новое социальное страхование на 
основе рабочей страховой программы было 
создано лишь Октябрьской Революцией. 
Согласно «Положению о страховании на 
случай болезни» от 22 дек. 1917, на Б. к. 
было возложено обязательство оказания 
врачебной помощи застрахованным и чле
нам их семейств с бесплатной выдачей ле
карств, предметов ухода, добавочного пита
ния и т. п. Предприниматели обязаны были 
бесплатно передать Б. к. принадлежащие 
им лечебные заведения или выдать опре
деленные средства на организацию больниц 
и прочих медицинских учреждений. За 
короткий срок своего существования Б. к. 
создали ряд весьма солидных амбулаторий, 
больниц и санаторий. Однако, вскоре после 
создания Наркомздрава (в середине 1918)2*
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и передачи всего дела здравоохранения в 
руки этого единого государственного органа, 
выяснилась принципиальная недопустимость 
и практическая нецелесообразность парал
лельного существования при диктатуре про
летариата двух медицин—«страховой» и «со
ветской». Поэтому совершенно естественным 
явилось объединение первой со всем делом 
организации здравоохранения Советского 
государства. Юридическое оформление это 
нашло себе в изданном 18 февр. 1919 поста
новлении Совнаркома «о передаче всей ле
чебной части бывших Б. к. Наркомздраву» 
(см. Социальное страхование).

Лит.: Вигдорчик, А. Н., Теория и прак
тика социального страхования, вып. 3, М., 1921; 
Страхование на случай болезни, вып. 4, М., 1922; 
Классовая медицина, М., 1923; Вишневец
кий, А., Развитие законодательства о социальном 
страховании в России, М., 1926; Д а н с к и й, Б. Г., 
Страхование рабочих в России и на Западе, 
СПБ, 1913; его же, Рабочий устав больничной 
кассы, СПБ, 1914; его же, Дореволюционная 
страховая кампания, М., 1925; его же, Социаль
ное страхование раньше и теперь, М., 1926; «Законо
дательство о труде в зарубежных странах», вып. 1, 
М., 1925, и выпуск 3, М., 1927; Любимов, Б., 
Социальное страхование в прошлом и настоящем, 
М., 1923; Маркузон, Ф., Организация и дея
тельность страховых касс в Германии, М., 1923; 
Страхование на случай болезни. Обзор законода
тельства различных стран, перевод с издания Меж
дународного бюро труда, М., 1926. С. Каплун.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТОК, употребляю
щееся в практике социального страхования 
в СССР и выдаваемое застрахованному 
удостоверение факта временной утраты 
трудоспособности по болезни, вследствие 
несчастного случая и т. п. (см. Социальное 
страхование). Выдача Б. л. производится 
больницами, амбулаториями, организациями 
врачебной помощи на дому и др. лечебными 
учреждениями органов здравоохранения. 
Список учреждений, к-рые могут выдавать 
Б. л., составляется для каждой местности 
местным отделом здравоохранения, с правом 
отвода органами социального страхования. 
Частным лечебным заведениям и врачам 
право выдачи Б. л. не предоставлено. По
лучение Б. л. связано для получившего его 
застрахованного с освобождением от работы 
и правом на пособие. В этом отношении 
выдающие Б. л. лечебные учреждения и 
врачи ограничены определенным сроком и 
могут предоставлять освобождение от рабо
ты на время не более 5 дней каждый раз 
в тех местностях, где образованы врачебные 
консультации (см.), а в остальных местно
стях—до 10 дней. Если по истечении 5-днев
ного срока трудоспособность больного не 
восстановилась, то вопрос о возможности 
дальнейшего освобождения его от работы 
решается врачебной консультацией.

БОЛЬСВЕРТ (Bolswerth), голландские гра
веры, братья Боэций (1580 — 1633) и 
Ш е л ь т е (1586 —1659). Особой извест
ностью пользуются гравюры Шельте Б. 
«Обручение богоматери», «Рождество», «Вен
чание тернием», «Обращение Павла», «Охота 
на льва» и 4 больших ландшафта, в к-рых 
Б. с большим искусством — исключительно 
путем различных расстояний между длин
ными резцовыми линиями и их различной 
толщиной—передает эффекты мягкого чере
дования планов. Он исполнил, кроме то
го, немало гравюр с Ван-Дейка, Иорданса и 

колоссальный лист с Э. Квеллинуса. Гравю
ры Шельте Б. имеются в Музее изящных 
искусств в Москве.

Лит.: Н. Hymans, Histoire de la gravure 
dans Гёсо!е de Rubens, Bruxelles, 1879;E. D u t u i t, 
Manuel de 1’armateur d’estampes, P., 1881—1888.

БОЛЬСОН, термин испанского (мексикан
ского) происхождения, обозначающий бес
сточные впадины в сухих областях, дни
ща которых заполнены наносами, часто 
покрытыми с поверхности корками известко
вых и др. солей. В бездождное время года 
Б. сухи, но после больших дождей превра
щаются во временные озера.

БОЛЬТРАФФИО, или Бельтраффио 
(Boltraff io, Beltraff io), Джованни Антонио 
(1467 —1517), миланский живописец, один 
из ближайших учеников Леонардо да Вин
чи, высоко ценившийся современниками.

Выделить его произведения из всей массы непод
писанных картин леонардовского круга чрезвычайно 
трудно. Немногие его достоверные картины (в Лувре, 
Будапеште, Берлине) обнаруживают жесткость ри
сунка и колорита и скудость фантазии. Замечательны 
простотою концепции и силою характеристики пор
треты Б. В наст, время историки искусства склонны 
приписывать Б. целый ряд наиболее замечательных 
портретов леонардовской школы, в том числе даже 
знаменитую «Belle Ееггоптёге» в парижском Лувре. 
У нас в Эрмитаже имеется картина Б. «Людовик 
святой, король французский», поступившая сюда из 
Строгановского собрания.

БОЛЬЦАНО (Bolzano), Бернгард (1781— 
1848), философ и, гл. обр., математик. С 1805 
занимал кафедру истории религий в Праж
ском ун-те. Вследствие критического отно
шения к догматам католической церкви, он 
был в 1820 уволен и остальную часть жизни 
посвятил исключительно математике. Глав
ная заслуга Б. заключается в том, что он 
первый точно обосновал, в применении к 
алгебре и анализу, метод исчерпывания, 
ведущий свое начало еще от Архимеда; 
с точки зрения методологической, Б. может 
считаться основоположником современных 
методов построения анализа, хотя широкое 
осуществление его идеи получили только 
после появления работы Дедекинда «Stetig- 
keit und irrationale Zahlen» (1872). В част
ности, Б. принадлежит первое строгое дока
зательство теоремы о том, что непрерывная 
функция обращается в нуль между двумя 
значениями независимой переменной, при 
к-рых они получают значения, противопо
ложные по знаку. В учении о бесконечно
больших и бесконечно-малых Б. является 
ясно выраженным предшественником Г. Кан
тора (см. Бесконечно-большие и бесконечно
малые). При всем том сочинения Б. содер
жат много метафизических рассуждений, 
ныне утративших всякую ценность. Важ
нейшие из его работ: «Rein-analytischer Ве- 
weis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwei 
Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat 
gew^hren, wenigstens eine reelle Wurzel der 
Gleichung liege» (Prag, 1817, и В., 1894); 
«Paradoxien des Unendlichen» (Lpz., 1851, и 
В., 1889, рус. пер.: «Парадоксы бесконеч
ного», Одесса, 1911).

Лит.: Автобиография Б.: Lebensbeschreibung des 
Dr. В. Bolzano, Salzbach, 1836; О. Stolz, В. Bol
zano ’s Bedeutung in der Geschichte der Infinitesimal- 
rechnung, «Math. Annalen», В., XVIII. В Каган

БОЛЬЦАНО (итал. Bolzano, нем. Bozen), 
город в юж. Тироле, с 1918 принадлежит 
Италии; лежит при р. Изарко (Isarco, нем.
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Eisak), узловой пункт жел. дор.; 25.000 ж. 
(1921),—гл. обр., немцев. Б. расположен 
в солнечной, хорошо защищенной котловине, 
изобилующей фруктовыми садами и вино
градниками. Торговля овощами и фруктами; 
виноделие, производство фруктовых кон
сервов. Хорошие климатические условия и 
живописные окрестности Б. привлекают 
много больных и туристов, чему способ
ствуют удобные средства передвижения (гор
ные зубчатые и подвесные дороги).

БОЛЬЦМАН (Boltzmann), Людвиг (1844— 
1906), австр. физик, состоял проф. физики 
в Вене, Граце, Мюнхене и Лейпциге. Глав
ные работы Б. в области теоретической фи
зики Относятся к кинетической теории га
зов (см.), в значительной степени обязанной 
ему своим развитием. Эти исследования 

привели его к уста
новлению основных 
законов статистиче
ской физики и к фор
мулировке знамени
той Н-теоремы, свя
зывающей энтропию 
с математическим по
нятием вероятности. 
Больцман показал, 
что второе основ
ное начало термо
динамики («энтропия 
замкнутой системы 
может только возра
стать») объясняется 

естественным переходом всякой изолиро
ванной системы от состояний мало вероят
ных и исключительных к состояниям все 
более вероятным, при чем такой переход 
только чрезвычайно вероятен, а не необхо
дим. В случае идеального газа Б. удалось 
вычислить величину вероятности состояния 
и, сравнив ее с энтропией газа, установить 
связь между энтропией и вероятностью: 
энтропия пропорциональна ло
гарифму вероятности состояния 
системы. — Выдвинутое Б. кинетическое 
толкование необратимых процессов вызвало 
ожесточенную полемику и возражения та
ких математиков, как Пуанкаре и Цермело. 
Несостоятельность этих возражений была 
выяснена учеником Б.—Эренфестом. Значе
ние самой кинетической теории газов под
вергалось сомнению, т. к. атомистическая 
гипотеза оставалась все еще недоказанной, 
а философы той эпохи считали, что она и не 
может быть установлена опытом. Задачей 
физики считали только внешнее описание 
явлений и установление количественных за
кономерностей между ними; поиски же ме
ханизмов, управляющих явлениями, счита
ли бесплодным и ненаучным занятием. Б. 
был почти одинок в своем стремлении объ
яснить явления при помощи свойств и дви
жения молекул. Эти условия способствовали 
развитию у него меланхолии, к-рая и при
вела его в 1906 к самоубийству. Замечатель
но, что в это же время появились работа 
Эйнштейна о броуновском движении и тео
рия лучистой энергии Планка, к-рые были 
началом направления, приведшего к окон
чательной победе кинетической теории и, 
в частности, взглядов Б.—Кроме кинети

ческой теории материи, Б. принадлежит 
и установление основного закона лучеиспу
скания черного тела, к которому Б. приме
нил начала термодинамики. По этому закону 
количество лучистой энергии, испускаемой 
одним см2 поверхности абсолютно черного 
тела (см.), прямо пропорционально чет
вертой степени абсолютной температуры. 
Из экспериментальных работ Б. наиболее 
известны измерение диэлектрической посто
янной серы, показывающее, что диэлектри
ческая постоянная в разных кристаллогра
фических направлениях равна квадрату 
коэффициента преломления в тех же напра
влениях, как это предсказывала электромаг
нитная теория Максвелла.

Сочинения Б. отличаются строгостью вы
водов, своеобразной постановкой задач и 
остроумием. Работы Б. по теории газов во
шли составной частью в его книгу «Vorle- 
sungen uber Gastheorie», Lpz., 1896—98. 
Механистическое мировоззрение Б. особен
но ярко выражено в «Vorlesungen uber die 
Prinzipe der Mechanik», Lpz., 1897.

Лит.: H. A. Lorentz, Berichte der deutschen 
physikalischen Gesellschaft, 5, 1907; W. Voigt, Got- 
tinger Nachrichten, B., 1907. J.. Иоффе.

БОЛЬШАЯ, 1) река в юго-зап. части Кам
чатки. Дл. ок. 200 км. Впадает в узкий и 
длинный залив Охотского м., называемый 
Чекавкой. В бассейне Б., лежащем в вул
канической местности, много минеральных 
источников. При впадении р. Быстрой в Б. 
расположено селение Болыперецк, слу
жившее с 1701 по 1785 адм. центром Кам
чатки; 2) Б., или Онемен, река в Анадыр
ском уезде (Сев.-Вост. Сибирь), впадаю
щая в залив Онемен (часть Анадырского ли
мана) Берингова м. Течет на протяжении 
около 300 км среди гористой, покрытой 
тундровой растительностью и почти без
людной местности.

БОЛЬШАЯ КАЛОРИЯ, единица тепла, 
применяемая при технических измерениях. 
См. Калория.

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА (Ursa major), 
наиболее известное созвездие сев. неба. Семь 
звезд Б. м., из к-рых шесть—2-й величины 
и одна — 3-й, составляют общеизвестную
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фигуру, напоминающую ковш с ручкой. Две 
крайние звезды этой фигуры « и j3 обычно 
служат для нахождения Полярной звезды, 
лежащей на продолжении линии, соединяю
щей две названные звезды созвездия Б. м. 
Подле средней звезды ручки ковша, Мица- 
ра, на расстоянии около 12' видна звезда 
5-й величины—Алькор, которую легко мо
жет рассмотреть человек с нормальным 
зрением. Из числа 7 звезд ковша 5 вхо
дят в состав обширного и широко раз
бросанного по небу звездного потока, нося
щего название потока Б. м. По мифологии 
греков, Б. м. представляет собой нимфу Кал
листо, к-рую Зевс, ради защиты ее от ревно
сти богини Геры, превратил в медведицу.

БОЛЬШАЯ НИЗОВАЯ ТУНДРА, Тоболь
ского округа Уральской области; располо
жена к Ю.-В. от п-ова Ямала, приблизитель
но до 64-й параллели; на 3. ограничена р. 
Обью, на В.—Тазовской губой и р. Тазом. 
В ее пределах находится т. н. полуостров 
Низовых Самоедов, лежащий между Обской 
и Тазовской губами. Южные пространства 
Б. н. т., поросшие островками чахлого 
корявого и низкорослого леса, служат зи
мой кочевьями для каменных остяков и 
низовых самоедов (см.).

БОЛЬШАЯ ОРДА, одно из подразделений 
казаков. См. Казакстан.

БОЛЬШАЯ ОСЬ МАТЕРИКА, отрог по
вышенного давления (см. Барические си
стемы), простирающийся под 40—50° с. ш. 
от Пиренейского п-ова до Западной Сибири 
(соединяет т. н. Азорский максимум с Си
бирским) и существующий в холодную по
ловину года. Б. о. м. является ветроразде- 
лом (см.): к С. от нее ветры западные и 
юго-западные, а к Ю.—восточные и сев.- 
восточные. Существование Б. о. м. обусло
вливается очень частым прохождением об
ластей повышенного давления от Азорского 
максимума на В. и более редким выдвига
нием отрога Сибирского максимума в Евро
пу. Название «Б. о. м.» дано метеорологом
А. И. Воейковым.

БОЛЬШАЯ ПОСЫЛКА, см. Силлогизм.
БОЛЬШАЯ РЫБЬЯ РЕКА (Great Fish 

River), название нескольких рек: 1) боль
шой правый приток р. Оранжевой в юго
зап. Африке; дл. 660 км; 2) река в Капленде, 
в южной Африке; дл. ок. 600 км; впадает 
в Индийский океан в 25 км к С.-В. от порта 
Альфред; 3) Б. р. р., или Бэк-ривер, река 
в сев. Канаде; протекает через озера Бичи, 
Гарри, Франклина и впадает в Полярное м.; 
длина вместе с проходимыми рекой озера
ми, приблизительно, 800 км.

БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ, на ж. д.,—повы- 
шейная скорость продвижения грузов по 
сравнению с нормальной или т. н. малой 
скоростью (см.). За границей понятие Б. с. 
не соответствует Б. с. в СССР. На дорогах 
СССР грузы Б. с. могут перевозиться в пас
сажирских, пассажирско-товарных и уско
ренных товарных поездах, но нет запрета 
возить такие грузы и в обыкновенных то
варных поездах, лишь бы не были нарушены 
предельные сроки доставки. Во Франции 
под перевозками Б. с. (grande vitesse) пони
мается перевозка в пассажирских поездах, 
соответствующая бывшей нашей (ныне от

мененной) пассажирской скорости (см.). В 
Германии, кроме Б. с. (Eilgut), имеется еще 
т. н. ускоренная большая скорость, не счи
тая видов имеющейся там пассажирской 
скорости. Указанные различия объясняются 
техническими и бытовыми условиями от
дельных стран и работы их ж. д. Оплата пе
ревозок Б. с. повышена. Документы по пе
ревозкам Б. с. имеют внешние отличитель
ные признаки (различные в разных странах). 
Грузы Б. с. имеют преимущество в отправле
нии перед всеми отправками малой скоро
сти, независимо от существа груза. Наруше
ние сроков доставки карается материально— 
возвратом части провозной платы пропор
ционально количеству полных просрочен
ных суток, но, во всяком случае, не выше 
половины всей провозной платы или, если 
доказаны убытки, причиненные грузовла
дельцу просрочкой,—не свыше всей про
возной платы. Обязательность перевозки 
грузов с Б. с. на дорогах СССР предусмотре
на ст. 9 Устава железных дорог.

БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕ
ДИЯ, энциклопедический словарь, издавае
мый, акционерным об-вом «Советская Энци
клопедия», состоящим при Коммунистиче
ской академии ЦИК СССР. Первый том 
Б. С. Э. вышел 1 марта 1926. Первона
чально тираж Б. С. Э. был определен в 
40.000 экз.; вскоре выяснилось, что он не
достаточен. Тираж был увеличен до 60 тыс. 
На 1 июля 1927 состояло 59.000 подписчи
ков. О целях издания Б. С. Э. см. в I-м томе 
Б. С. Э.—«От Редакции». Подробную харак
теристику Б. С. Э. см. Энциклопедия.

БОЛЬШЕ-БЕРЦОВАЯ КОСТЬ, кость, вхо
дящая в состав голени (см.).

БОЛЬШЕВИЗМ, см. Большевики, В КП (б), 
Ленинизм, РКП (б), РС-ДРП.

«БОЛЬШЕВИК», политико-экономический 
двухнедельник ЦК ВКП (б), выходит с 
1 апреля 1924 под редакцией В. Астрова, 
Н. Бухарина, В. Молотова, А. Слепкова и 
Е. Ярославского, в издании газ. «Правда», 
с общим тиражом 60.000 экз. (1927). «Б.» 
предназначается для самых широких слоев 
партийного актива. Задача «Б.»—освещение 
вопросов современной экономической и по
литической жизни под углом зрения лени
низма. «„Б.",—формулирует редакция задачи 
журнала в передовой первого номера,— 
хочет быть боевым органом ленинской 
партии, органом направления — 
тем, чем были в свое время „Вперед", „Про
летарий", „Звезда"».

БОЛЬШЕВИКИ, название российской, 
а впоследствии всесоюзной, политической 
партии. Большевизм сперва возник как 
группа Российской с.-д. рабочей партии 
(РС-ДРП, см.), объединявшая под руковод
ством В. И. Ленина (см.) наиболее ортодо
ксальные и революционные элементы мар
ксизма. Образование этой большевистской 
группы произошло в 1903. 30 июля н. ст. 
1903 в Брюсселе (Бельгия) открылся 2-й 
съезд РС-ДРП. Подготовка к этому съезду, 
который должен был создать действительно 
организованную революционную социали
стическую партию, производилась в тече
ние почти трех лет издававшейся за грани
цей с.-д. газетой «Искра» (см.), в редакцию
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которой вто время входили: В. И. Ульянов 
(Н. Ленин), Г. В. Плеханов, П. Б. Аксель
род, Ю. О. Цедербаум (Мартов), В. И. Засу
лич и А. Н. Потресов (Старовер). Подго
товка съезда состояла в долгой упор
ной борьбе против различных оппортуни
стических групп и течений, очень сильных 
в эпоху до возникновения «Искры»,—против 
«легальных марксистов», «экономистов» (см.), 
бернштейнианцев, «рабочедельцев» (см.), сто
ронников газеты «Рабочая Мысль», Бунда 
(см.) и т. д. Уже в этот период вождем ре
волюционно-марксистского крыла стал Ле
нин, который в ряде статей и, в особенности, 
в своей брошюре «Что делать?» обосновал 
программные, организационные и тактиче
ские принципы, вскоре ставшие основ
ными положениями большевизма. На съезде 
сторонники «Искры» составляли решитель
ное большинство. Довольно дружно это 
большинство провело на съезде вырабо
танный «Искрой» проект программы пар
тии, составленный Лениным и Плехановым, 
и ряд основных тактических резолюций. 
Съезд утвердил газету «Искра» централь
ным органом (ЦО) РС-ДРП. Несмотря, од
нако, на явную победу над экономизмом, 
на съезде обнаружилось, что оппортунизм 
уже пустил глубокие корни в партии, и 
что он проник и в ряды «искровцев», создав 
платформу для будущего меньшевизма (см. 
Меньшевики). Тяготение некоторой части 
«искровцев» к оппортунистическим элемен
там обнаружилось уже тогда, когда Плеха
нов обосновал, вызвавшее со стороны ча
сти членов съезда бурные прения и протесты, 
положение, что демократические принципы 
не имеют для партии абсолютной ценности, 
что они должны быть подчинены интересам 
классовой борьбы пролетариата. Разногласия 
в среде «искровцев» сказались также в том, 
что двумя видными членами редакции «Иск
ры»—Плехановым и Потресовым—вносились 
различные резолюции по вопросу об от
ношении к либеральной буржуазии. Плеха
нову в прениях и Ленин, предлагали под
держивать либеральную буржуазию, по
скольку она будет выступать революцион
но или оппозиционно, но «разоблачать перед 
пролетариатом ограниченность и недостаточ
ность освободительных движений буржуа
зии всюду, где бы ни проявлялась эта огра
ниченность и недостаточность»; резолюция 
же Потресова-Старовера (поддерживаемая 
Мартовым) предлагала итти рука-об-руку с 
либеральной буржуазией, если она примет 
определенные условия, в частности, если она 
заявит, «что в своей борьбе с самодержавным 
правительством они, либералы, становятся 
решительно на сторону с.-д-тии». Тут уже 
слышалась меньшевистская вера в бур
жуазную демократию и меньшевистское пре
увеличение революционности буржуазии. 
Но особенно резко и отчетливо разногласия 
проявились по вопросу о том, кто может 
быть членом партии (первый пункт устава), 
по вопросу о централизме в партии и о со
ставе редакции газеты «Искра». По вопросу 
о § 1 устава партии часть «искровцев», с 
Лениным во главе, желая воспрепятствовать 
наплыву в партию чуждых пролетариату, 
колеблющихся элементов, предложила фор

мулировку, согласно к-рой «членом партии 
считается всякий, признающий ее программу 
и поддерживающий ее как материальными 
средствами, так и личным участием 
в одной из партийных организаций». К Ле
нину присоединились Г. В. Плеханов и 
большинство «искровцев» (впрочем, Плеха
нов вскоре после окончания съезда начал 
отходить, а впоследствии и совершенно 
отошел от большевизма). Вторая группа, 
руководимая Ю. О. Мартовым, к которому 
присоединились П. Б. Аксельрод, В. И. 
Засулич и А. Н. Потресов, предлагала более 
мягкие условия для вступления в партию: 
«членом РС-ДРП,—гласила их формулиров
ка,—считается всякий, признающий ее про
грамму, поддерживающий партию мате
риальными средствами и оказывающий ей 
регулярное личное содействие под ру
ководством одной из ее организаций». По 
вопросу о централизме разногласия выража
лись в том, что будущие Б. высказывались за 
строгую централизацию и дисциплину, т. е. 
за широчайшие полномочия ЦК, с одной 
стороны, и за беспрекословное подчинение 
ему местных организаций—с другой, между 
тем как будущие меньшевики высказыва
лись за то, чтобы ЦК мог «влиять на мест
ную деятельность только с согласия местных 
комитетов», сводя таким образом фактически 
партдисциплину на-нет. Группа Мартова со
ставляла меньшинство «искровцев», но она 
вошла в соглашение с оппортунистически
ми неискровскими элементами и группами 
съезда (Бунд, «рабочедельцы» и т.д.), опи
раясь на их голоса, составила большинство 
съезда и провела на съезде свою формули
ровку § 1 устава. Но вскоре после этого 
основная часть неискровских делегатов 
(бундовцы и «рабочедельцы») покинула 
съезд, в виде протеста против некоторых его 
резолюций, с которыми она не была соглас
на . Среди оставшихся группа Ленина состав
ляла большинство, которое и провело все 
остальные пункты устава в формулировке 
Ленина, в т. ч. и пункт 6-й, устанавли
вавший строго централизованный тип пар
тии и подчинявший комитеты и др. учре
ждения партии безусловной власти ЦК. 
Это же большинство, при выборах ЦК 
партии и редакции ее центрального ор
гана «Искры», провело составленные им 
списки, стремясь обеспечить таким образом 
осуществление на практике после съезда 
выработанных на нем программы и рево
люционной тактики. Этот результат выбо
ров должен был иметь, конечно, очень боль
шое значение. То обстоятельство, что по 
важнейшим вопросам группа Ленина со
ставляла большинство съезда (а вместе с 
тем и большинство «искровцев»), и дало 
ей основание рассматривать себя как боль
шинство партии, откуда через нек-рое время 
и пошло название этого течения «больше
визмом», а его сторонников—«Б.» (для 
сокращения иногда употреблялось слово 
«беки»). Впрочем, вначале некоторое время, 
пока не укрепилось употребление слова 
«большевики», употреблялось слово «боль- 
шевисты» и некоторые другие названия, поз
же отброшенные. Противники Б., составляв
шие меньшинство съезда и меньшинство



47 БОЛЬШЕВИКИ—БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ 48
«искровцев», получили название «меньшеви
ков». Вначале большевизм существовал вну
три РС-ДРП как группа. Но по мере того, 
как возникали новые разногласия по различ
ным программным и тактическим вопросам, 
оба течения все более расходились между 
собой и для каждой группы оказалось не
обходимым обособленное и более прочное 
организационное сплочение. Обе группы— 
Б. и меньшевики превратились, так. обр., во 
фракции внутри РС-ДРП. Слова «боль
шевизм» и «Б.» быстро вошли в употребле
ние не только среди революционеров, но и 
среди широких масс населения. В эпоху 
революции 1905-07 они укоренились уже 
так прочно, что сохранились за фракцией 
Ленина, несмотря на то, что она оказалась 
в меньшинстве на Стокгольмском объедини
тельном съезде весной 1906.

В 1912 разногласия между Б. и меньше
виками накопились в таком количестве и 
стали так глубоки, что пребывание обеих 
фракций в рядах одной партии оказалось 
невозможным. Тогда Б. образовали свою 
партию. Как самостоятельная партия 
Б. существовали в эпоху мировой империа
листской войны и вошли в революцию 1917, 
при чем к названию РС-ДРП они приба
вляли слово «Б.», чтобы широкие народные 
массы не смешивали их с меньшевиками, 
к-рые также называли свою организацию 
РС-ДРП. Иногда Б. просто называли свои 
организации «большевистскими». В таком 
виде партия подготовила и провела Октябрь
скую Революцию 1917 и просуществовала 
до 1918, когда, по предложению Ленина, 
сделанному еще в эпоху мировой империа
листской войны и повторенному после на
чала Февральской революции, старое на
звание партии на 7-м съезде было отбро
шено, и она стала называться «Российской 
Коммунистической Партией» (РКП, см.). 
Желая, однако, сохранить старое, славное 
и широко популярное в рабочих и кресть
янских массах имя «Б.», 7-й съезд решил 
к названию РКП прибавлять в скобках сло
во «большевики»—РКП(б). Это прибавление 
сохранилось и тогда, когда на 14-м съезде 
партии, в декабре 1926, последняя при
няла название «Всесоюзной Коммунистиче
ской Партии»—ВКП(б).

Основателем, идейным руководителем и 
вождем группы, фракции и партии Б. был
В. И. Ленин. В его сочинениях, а равно и в 
практической работе партии нашли свое 
выражение освобожденное от всякого оп
портунизма революционное учение марксиз
ма и подлинно революционная тактика про
летариата в эпоху сначала первой россий
ской революции 1905, а затем—в эпоху ми
ровой империалистской войны и мировой 
пролетарской революции. Это учение из
вестно также под именем ленинизма (см.). 
Начавшись как движение российское, боль
шевизм после Октябрьской Революции 1917 
выходит на международную арену, посте
пенно захватывая во всех странах мира всех 
подлинно революционных социалистов, и с 
каждым днем завоевывает все новые позиции 
в ширящемся революционном движении ра
бочих и трудящихся масс. Существующие 
теперь чуть не во всех странах" мира комму

нистические партии, а равно и объединя
ющий их Коммунистический Интернационал, 
создание к-рого было подготовлено Б. уже 
в эпоху империалистской войны, все более 
и более усваивают основные начала миро
воззрения, программы и тактики большевиз
ма. Процесс этот часто обозначается словом 
«большевизация». Слово «большевизм» ста
ло в наст, время международным и повсюду 
известным. Большевизм под именем комму
низма (см.) является в настоящее время 
единственной действительно революцион
ной, классовой, политической организацией 
пролетариата, ставящей себе основной зада
чей борьбу за ниспровержение во всем ми
ре власти капитала и за установление дик
татуры пролетариата как средства к полно
му уничтожению капиталистических отно
шений и к замене их отношениями сперва 
социалистическими, а позже коммунисти
ческими. Большевизм под именем комму
низма является в наст, время, т. е. в эпоху 
мировой пролетарской революции, единст
венной формой пролетарского социализма.

Историю большевизма и его идейного 
развития см. в ст.: В КП (б), Коммунизм,, 
Коммунистические партии, Ленинизм, 
РКП (б) и РС-ДРП. Н. Мещеряков.

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ, родилась 
после 2-го съезда РС-ДРП (1903). Как извест
но, на 2-м съезде одержала победу группа 
Ленина—«большевики», а потому «Искра», 
признанная съездом центральным органом 
РС-ДРП, по выходе из редакции мень
шевиков П. Б. Аксельрода, В. И. Засулич, 
Ю. О. Мартова и А. Н. Потресова (см.), при
няла большевистское направление, продол
жая и развивая в основном линию прежней 
«Искры», как и большевизм продолжал и раз
вивал взгляды «искровской» революцион
ной с.-д-тии, от к-рых отошли меньшевики. 
В редакцию «Искры» вошли В. И. Ленин 
и Г. В. Плеханов. Т. о., первым большевист
ским органом следует считать «Искру», на
чиная с № 46 и кончая № 51, когда Ленин, 
разойдясь с политической и организацион
ной линией Плеханова, обнаружившего тя
готение к меньшевикам, вышел из редакции 
«Искры»; № 52 «Искры» вышел под едино
личной редакцией Плеханова, а начиная с 
№ 53 в «Искру» вернулись приглашенные 
Плехановым Ю. О. Мартов и невы бран
ные съездом П. Б. Аксельрод, В. И. За
сулич и А. Н. Потресов.—В №№ 46—51 
«Искры» принимали участие, за исключе
нием колеблющихся Плеханова и Ортодокс 
(Любови Аксельрод),следующие большевики 
во главе с Лениным—В. Воровский (Ор
ловский), Б. Кнуньянц, В. Д. Бонч-Бруевич. 
Характерно, что в последнем номере «Искры» 
большевистского периода, 51-м, Плеханов, 
перу которого во всех номерах, начиная 
с 46-го, принадлежали передовицы, отсут
ствует^ автором передовой является уже Ле
нин. В это время отношения между Лениным 
и Плехановым, требовавшим возвращения 
меньшевиков в редакцию, до такой степени 
обострились,что совместная работа их стала 
невозможной. Ленин счел политически целе
сообразным выйти из редакции. «Искра», т. о., 
перешла к меньшевикам. Большевики вре
менно остались без периодического органа.
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Однако, разногласия еще не были в то 
время настолько резки и глубоки, чтобы 
оправдать партийный раскол перед пар
тийной массой. Вот почему большевики пос
ле выхода Ленина из редакции «Искры» 
воздерживались от издания своего периоди
ческого органа, и в течение почти года (до 
конца 1904) ограничивались выпуском бро
шюр [Ленина, Галерки (М. С. Ольминского), 
Рядового (Ал А. Богданова), Воинова (А. В. 
Луначарского)], в к-рых развивались боль
шевистские взгляды на вопросы организа
ции и тактики с.-д-тии в назревавшей бы
стрым темпом первой революции. Лишь 
22 декабря 1904 вышел № 1 чисто 
большевистской газеты «Вперед». 
Она выходила наряду с центральным орга
ном партии—«Искрой».

К этому времени разногласия между 
большевиками и меньшевиками углубились 
настолько, что большевики стали тре
бовать созыва 3-го съезда, меньшевики же 
саботировали созыв его. Разногласия каса
лись не только организационных вопросов, 
но и тактических: задач и политики партии 
в надвигавшейся революции. Эти такти
ческие разногласия нужно было выяснить 
перед широкой партийной массой, — вот 
почему большевики с В. И. Лениным во 
главе на отказ центральных учреждений 
партии созвать очередной 3-й съезд ре
шили ответить организацией «Бюро комите
тов большинства» (см.), подготовившего со
зыв 3-го съезда, и изданием газеты «Вперед».

Газета «Вперед» выходила под редакцией 
Н. Ленина, при ближайшем участии В. В. 
Воровского (П. Орловского), А. В. Луна
чарского (В. Воинова), М. С. Ольминского 
(Галерки), А. А. Богданова (Рядового), с 
22 дек. 1904 по 5 мая 1905; всего вышло 
18 номеров. Газета «Вперед» сыграла огром
ную роль в деле самоопределения больше
визма. Она выходила в разгар русско-япон
ской войны, в обстановке быстро надвигав
шейся революции. Задача ее заключалась в 
том, чтобы подготовить пролетариат к роли 
гегемона в революции. Чтобы добиться этой 
цели, необходимо было вести борьбу на три 
фронта: «Вперед» готовил пролетариат к 
штурму самодержавия, вел борьбу против 
попыток либеральной буржуазии сторго
ваться с монархией за счет пролета
риата и крестьянства и разоблачал оппор
тунизм меньшевиков, тактика к-рых вела 
к подчинению пролетариата политическому 
влиянию и руководству буржуазных партий. 
Именно в газете «Вперед» (№ 11) Ленин 
во всей широте поставил и разрешил во
прос о роли крестьянства в буржуазно-демо
кратической революции. Последний (18) но
мер «Вперед» вышел 5 мая 1905. 3-й съезд 
РС-ДРП признал газету центральным орга
ном партии, назвав ее «Пролетарий». «Проле
тарий» выходил с 14 мая по 12 ноября 1905 
под редакцией Ленина; всего вышло 26 но
меров. Газета продолжала дело «Вперед» и 
по своему направлению ничем не отлича
лась от последнего. Как и «Вперед», она в 
ряде статей Ленина и его ближайших со
трудников занималась разрешением такти
ческих задач, стоявших перед соц.-д-тией 
в эпоху первой революции (вооруженное 

восстание, временное правительство, демо
кратическая диктатура пролетариата и кре
стьянства и т. д.), на основе принятых 3-м 
съездом резолюций. Благодаря «Пролета
рию» первая революция не застала больше
виков врасплох: директивные статьи «Про
летария» по всем основным вопросам рево
люции помогли большевикам уже в эпоху 
первой революции стать во главе пролета
риата и повести его по пути самостоятель
ной классовой политики.—После царского 
манифеста 17 октября 1905, в т. н. «дни сво
боды», партия получила некоторую возмож
ность выйти из подполья; стало возмож
ным выпускать легальную газету. Члену 
ЦК РС-ДРП Л. Б. Красину удалось всту
пить в соглашение с сочувствовавшим с.-д. 
поэтом Н. М. Минским, имевшим разрешение 
на издание газеты. Благодаря финансовой 
поддержке, оказанной Н. Гариным (Михай
ловским) и М. Горьким, удалось поставить 
легальную газету «Новая Жизнь». В редак
цию ее вошли как литераторы, группиро
вавшиеся вокруг Минского, так и предста
вители большевиков. Т. о., состав редакции 
и сотрудников газеты был вначале пестрым. 
Первый номер «Новой Жизни» вышел 
27 окт. (9 ноября по нов. стилю) в Петербурге. 
Ответственным редактором был Н. М. Мин
ский, издателем М. Ф. Андреева. Ленин тогда 
еще находился за границей, но, тем не 
менее принимал участие в газете (входил от 
большевиков в редакцию). Первая статья 
за его подписью, «Реорганизация партии», 
появилась в № 9 «Новой Жизни» от 10 (23) 
ноября; и с того момента его статьи по
являются почти в каждом номере, статьи 
же небольшевистской части редакции пе
чатаются все реже и реже. Вскоре по своем 
приезде (ноябрь 1905) В. И. Ленин добился 
удаления из редакции небольшевистской ее 
части. С № 13' Н. М. Минский вовсе исчез 
со страниц «Новой Жизни» и подписывался 
лишь в конце каждого номера как ответ
ственный редактор. Со времени приезда 
В. И. Ленина в Россию деятельность загра
ничной организации большевиков была вре
менно приостановлена, а 12 ноября (н.ст.) вы
шел последний № «Пролетария». При возмож
ности издавать ежедневн. легальную газету 
в России не было больше необходимости вы
пускать за границей газету, выходив
шую 2 раза в месяц. К тому же револю
ционное движение приняло такие размеры, 
что никакая заграничная газета не могла 
уже удовлетворять новым задачам. «Новая 
Жизнь» просуществовала до 3 (16) дек. 1905, 
когда она, как и вся революционная печать 
того времени, после напечатания так наз. 
финансового манифеста Петербургского со
вета рабочих депутатов, была закрыта пере
шедшим в решительное наступление царским 
правительством. Всего вышло 28 номеров 
«Новой Жизни»; последний номер вышел 
уже после запрещения. Необходимо отме
тить, что это была первая газета, кото
рая через партийные организации имела 
широкие связи на фабриках и заводах 
Петербурга и провинции. В ней был хорошо 
поставлен отдел «На фабриках и заводах».

После подавления московского декабрь
ского восстания 1905 большевики не имели
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своего органа, и приходилось ограничиваться 
брошюрами либо сборниками. Попытки из
дания газеты ни к чему не приводили. Так, 
в начале 1906 вышел первый номер газеты 
«Молодая Россия», в к-рой напечатана ста
тья Ленина «Рабочая партия и ее задачи 
при современном положении»; она прекра
тила свое существование на первом же но
мере. В начале 1906 в Петербурге был вы
пущен «Невский сборник», конфискован
ный немедленно по его выходе. В это время 
выходили нелегальные «Партийные Изве
стия», первый номер которых появился 
7 (20) февраля 1906.

Издавать вновь легальную газету у боль
шевиков явилась возможность только во 
время существования 1-й Думы. Прави
тельство не спешило разрушать консти
туционные иллюзии русских либералов и в 
начале деятельности 1-й Думы допусти
ло «свободу печати». Большевики стали вы
пускать в Петербурге газету «Волна», пер
вый номер к-рой вышел 26 апр. (9 мая) 1906; 
всего вышло 25 номеров. Однако, царское 
правительство удержалось на конституцион
ных позициях недолго, и уже в мае нача
лись преследования революционной печати. 
24 мая (6 июня) правит, закрыло «Волну». В 
то время большевики «на всякий случай» 
имели несколько разрешений на издание 
газет; поэтому после закрытия одной сей
час же выпускалась другая. Вместо запре
щенной «Волны» стала выходить газета 
«Вперед» [с 26 мая (8 июня) по 14 (27) июня 
вышло 17 номеров], а после закрытия 
газеты «Вперед» стало выходить «Эхо» [14 
номеров с 22 июня (5 июля) по 7 (20) ию
ля], существовавшее до роспуска 1-й Думы 
[8 (21) июля 1906]. В это же время выходил 
в Петербурге большевистский еженедель
ник (под редакцией П. Румянцева) «Вестник 
Жизни».—При изучении позиции большеви
ков во время 1-й Думы по материалам, по
мещенным в указанных органах печати, не
обходимо помнить, что это были легальные 
органы, выходившие в условиях все возра
ставшей правительственной реакции, и не 
все можно было поэтому называть своим 
именем. Е^ли попытаться дать общую ха
рактеристику большевистским газетам этого 
периода, в к-рых Ленин играл, конечно, 
руководящую роль, то прежде всего нужно 
отметить борьбу за революционные методы 
против конституционных иллюзий кадетов 
и меньшевиков и, вместе с тем, за гегемо
нию рабочего класса в революции: за ре
волюционно - демократическую диктатуру 
рабочего класса и крестьянства против 
буржуазного соглашательства. После раз
гона 1-й Думы у большевиков не было своей 
газеты и печатного органа вообще. Одна
ко, момент был политически ответственный, 
и молчать было невозможно. Пришлось 
поэтому прибегнуть к брошюрной литера
туре. В десятых числах июля Ленин вы
пустил брошюру «Роспуск Думы и задачи 
пролетариата». А 21 авг. (3 сент.) 1906 вы
шел 1-й номер нелегального органа больше
виков «Пролетарий». Газета сначала печа
талась в Финляндии, но на № 21, в конце 
1907, когда Ленин и его ближайшие со
трудники вторично эмигрировали, газета 

была перенесена в Женеву, а потом в Па
риж. Всего вышло 50 номеров. Кроме В. И. 
Ленина, в редакцию входили И. Дубровин- 
ский, Л. Каменев, Г. Зиновьев. Участие в га
зете принимали В. Воровский, А. Луначар
ский, Б. Авилов, Н. Семашко, М. Влади
мирский, А. Лозовский и др. О значении 
«Пролетария» можно судить по тому, что 
все руководящие статьи Ленина эпохи 
реакции были напечатаны в этой газете. 
Это был руководящий орган большевиков, 
где в своих, поистине, классических статьях 
Ленин учил, как должны вести борьбу 
революционные с.-д. в эпоху упадка рево
люционной волны. Он показывал это на 
беспощадной критике позиций как меньше
виков-ликвидаторов, так и «левых» — «впе
ред овцев», «отзовистов», «ультиматистов», 
«богостроителей» и пр. Одновременно с изда
нием «Пролетария» не была, однако, оста
влена попытка выпускать легальный орган. 
Так, 24 дек. (6 янв.) 1906 вышел № 1 еже
недельника «Тернии Труда», прекратившего 
свое существование 31 дек. на номере 2-м. 
25 дек. 1906 (7 янв. 1907) вышел № 1 еже
недельника «Зрение», закрытого цензурой 
на № 2 от 4 (17) февр. 1907. 20 февр. (5 мар
та) 1907 начала выходить ежедневная га
зета «Новый Луч»; всего вышло 7 номеров; 
последний—27 февраля (12 марта). Через 
месяц, 25 марта (7 апр.) 1907, вышел № 1 
ежедневной газеты «Наше Эхо». Этой газете 
сравнительно повезло: удалось выпустить 
14 №№; последний—10 (23) апр. 1907. На 
этом закончились попытки большевиков из
давать периодический легальный орган, воз
обновившиеся лишь в 1910. Время от вре
мени выходили только отдельные номера 
журналов и сборники статей («Вопросы так
тики», СПБ, 1907, 2 ч., где помещен ряд 
статей Ленина; «Голос Жизни», СПБ, 1907, 
1кн.; сборник «Итоги Лондонского съезда 
РС-ДРП», СПБ, 1907; «Зарницы», СПБ, 
1907, 1 кн.; «Темы дня», СПБ, 1907, 1 кн.; 
«Очередные вопросы», СПБ, 1907, 1 кн.; 
сборник «Текущаяжизнь», СПБ, 1908,1 кн.; 
сборник «Карл Маркс», СПБ, 1908; сборник 
«О веяниях времени», СПБ, 1908,1 кн. и др.).

На январском (1910) пленуме ЦК было 
решено закрыть фракционные органы боль
шевиков («Пролетарий») и меньшевиков- 
ликвидаторов («Голос Социал-Демократа»). 
Вместо них центральным органом был объ
явлен «Социал-Демократ». Большевики пе
рекочевали из «Пролетария», закрывшегося 
28 ноября (11 декабря) 1909, в «Социал- 
Демократ». В последнем Ленин принимал 
участие и до прекращения «Пролетария», 
но его постоянное и систематическое уча
стие в нем стало возможным только после 
январского* пленума ЦК (1910). Дело в 
том, что январский пленум ЦК вынес осу
ждение как меньшевикам-ликвидаторам, так 
и «левым»—«отзовистам», «ультиматистам» 
и пр. Это создало почву для сближения мень
шевиков-партийцев и большевиков-ленин
цев; «Социал-Демократ» стал органом, в 
котором сотрудничали обе эти партийные 
группы. Для последовательной борьбы с ан
типартийными течениями—ликвидаторами- 
меньшевиками и «левыми»—в то время бы
ло вполне достаточно «Социал-Демократа».
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Однако, пробуждавшееся после декабрь
ского поражения 1905 рабочее движение не 
могло удовлетворяться зарубежной печатью. 
К концу 1910 возникла потребность в ле
гальной газете, которая была бы руководя
щим органом и организующим центром ра
бочего движения. Почин в деле возрожде
ния легальной с.-д. печати взяла на себя 
с.-д. фракция 3-й Думы. 16 (29) дек. 1910 
вышел № 1 еженедельной газеты «Звезда». 
«Звезда» стояла на точке зрения партийно
сти, и в редакционной статье в № 1 указыва
лось, что редакция и против «отзовизма» и 
против «ликвидаторства». Руководили га
зетой В. Д. Бонч-Бруевич, Н. И. Иорданский 
и И. П. Покровский (депутат 3-йДумы); при
нимали участие Ленин и Плеханов. С таким 
составом редакции «Звезда» просущество
вала до июля 1911. В этот период «Звезда» 
не успела еще настолько укрепиться в пе
тербургской рабочей массе, чтобы вести 
самостоятельное существование. Однако, от
сутствие легальной с.-д. газеты ощущалось 
петербургскими рабочими. По возобновле
нии занятий Думы, осенью 1911, думская 
с.-д. фракция не возобновила издания 
«Звезды». Последняя стала издаваться боль
шевистской группой, и с ноября 1911 
«Звезда» стала выходить как б о л ь ш е- 
вистская газета. Она тесно связа
лась с рабочей массой и прекрасно по
ставила отдел хроники рабочего движения, 
доставлявшейся самими рабочими. С этого 
времени ведет начало «рабкоровское» дви
жение. Тираж газеты сильно поднялся, 
спрос со стороны рабочих непрерывно рос. 
Газета стала рабочей. В этот период 
она велась большевиком-депутатом Н. Г. 
Полетаевым, С. М. Заксом (И. Гладневым) 
и Н. Н. Батуриным. Близкое участие в ней 
принимали В. М. Скрябин (Молотов), 
Ф. Ф. Ильин (Раскольников) и Демьян Бед
ный. Сотрудничали—Политикус (Л. М. Ми
хайлов), Л. Германов (М. И. Фрумкин), Гие
вич (3. Т. Фаберкевич), В. Д. Бонч-Бруевич, 
В. М. Величкина, А. И. Елизарова, В. И. 
Невский и др. Из-за границы присылали свои 
статьи Ленин, Зиновьев, Каменев, писав
шие под различными псевдонимами. «Звез
да», а затем «Невская Звезда», выходившая 
с апреля 1912 вместо закрытой «Звезды», 
сыграли выдающуюся роль в истории с.-д. 
рабочего движения в эпоху самой мрачной 
реакции, наступившей после подавления 
революции 1905. Этим они обязаны были не 
только своим статьям, но, гл. обр., своим 
корреспонденциям со всех концов России, 
в к-рых давались картины эксплоатации и 
издевательств капиталистов, пожинавших 
плоды победы над революцией. И в период 
подъема революционной волны, наступившей 
в 1911, а особенно в 1912, после Ленских со
бытий, «Звезда», а затем «Правда» сыграли 
огромной важности роль. «Звезда» имела, 
однако, два существенных недостатка: во-1-х, 
она была не ежедневной, а еженедельной га
зетой и, во-2-х, она не была достаточно по
пулярной для массовика-рабочего. Среди 
петербургских рабочих началась агитация 
за издание ежедневной большевистской ра
бочей газеты; эта мысль возникла еще ле
том 1911. В № 1 «Звезды» за 1912 появилась 

статья, призывавшая рабочих к изданию 
ежедневной рабочей газеты, а не «га
зеты для рабочих», как думали меньшевики- 
ликвидаторы. Агитация за издание еже
дневной рабочей газеты, вполне отвечавшая 
настроениям рабочих, имела большой успех. 
В письмах рабочих и рабочих организаций 
высказывалось требование,чтобы газета была 
«марксистской», «стоящей на строго классо
вой точке зрения», т.е., в переводе на свобод
ный язык,—большевистской. Особенно уси
лилась потребность рабочих в ежедневной 
раб. газете после «Ленского расстрела». Уве
личился приток пожертвований: 10(23)апр. 
в «Звезде» было напечатано объявление о 
выходе «Правды», а 12 (25) апр.—объявле
ние о приеме подписки на «Правду». № 1 
«Правды» вышел 22 апр. (5 мая) 1912. Пер
выми организаторами газеты, по словам 
М. С. Ольминского, были С. С. Данилов, 
К. С. Еремеев, Ф. Ф. Ильин (Расколь
ников), В. М. Скрябин (Молотов) и К. Н. 
Самойлова. Позднее близкое участие в га
зете принимали В. Н. Васильевский и
С. Малышев. Из-за границы присылали 
свои статьи Ленин, Зиновьев, Каменев. 
«Правда» была подлинно рабочей газетой. 
В нее были втянуты широкие рабочие мас
сы как своим участием в газете в качестве 
корреспондентов, так и материальной под
держкой. В какой мере «Правда» существо
вала на средства рабочих, видно из роста 
сборов среди рабочих. В январе 1912 было 14 
сборов, в февр.—18, в марте—76, в апр.—227, 
в мае—135, в июне—34. В мае и июне заме
чается падение сборов, п. ч. газета перестала 
нуждаться в средствах, благодаря росту ти
ража. Рабочей газетой «Правда» была еще 
и потому, что она писалась на простом, по
нятном для рабочих языке. «Правда» подвер
галась жесточайшим репрессиям. Достаточно 
сказать, что за первые три месяца своего 
существования она 8 раз конфисковывалась, 
была оштрафована на 2.300 руб., и 5 «ответ
ственных» редакторов ее были арестованы. 
Если же взять первый год ее существования, 
то получаются еще более красноречивые 
цифры: конфискаций было 41, штрафов на 
7.800 руб. На второй год существования га
зеты репрессии посыпались, как из рога изо
билия: за один месяц было 10 конфискаций. 
Наконец, 5 (18) июля 1913 на № 356 «Прав
да» была закрыта. После закрытия «Правды» 
газета продолжала выходить под др. наиме
нованиями, но название «Правды» всюду по
вторялось; 13 (26) июля 1913 вышла «Рабочая 
Правда», закрывшаяся 1(14) августа на № 17; 
1 (14) авг. вышла «Северная Правда»,закрыв
шаяся 7 (20) сент. на № 31; 11 (24) сент. 
вышла «Правда Труда», закрывшаяся 9 (22) 
окт. на № 20; 1 (14) окт. вышла газета «За 
Правду», закрывшаяся 4 (17) дек. на № 51; 
7 (20) дек. вышла «Пролетарская Правда», 
закрывшаяся 21 янв. (3 февр.) на № 16; 
22 янв. (4 февр.) 1914вышел «Путь Правды», 
закрывшийся 20 мая (2 июня) на № 91; с 
22 мая (4 июня) выходила газета «Рабочий»— 
всего 6 номеров,—превратившаяся затем в 
еженедельник; в виде же ежедневной га
зеты стала выходить «Трудовая Правда», 
закрывшаяся 8 (21) июля, перед войной, 
на № 25. На этом «Правда» прекратила свое
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существование. Историческая роль ее гро
мадна. В деле сплочения революционных 
сил перед 2-й революцией она сыграла не 
меньшую роль, чем старая «Искра» перед 
1-й революцией. И подобно тому, как перед 
первой революцией революционных с.-д. наз
вали «искровцами», так и большевиков со вре
мени выхода «Правды» и позднее называли 
«правдистами». О значении «Правды» в исто
рии рабочей печати можно судить потому, 
что день выхода № 1 «Правды», 22 апреля 
(5 мая), был тогда объявлен днем рабоч. печа
ти. Этот день празднуется в Советском Союзе. 
К «эпохе „Звезды" и „Правды"» относятся и 
два легальных ежемесячника «Мысль» и 
«Просвещение», сыгравшие крупную роль в 
деле выявления теоретических и политиче
ских воззрений большевизма; № 1 журнала 
«Мысль» вышел в Москве в дек. 1910,—все
го вышло 4 номера,—5-й номер был конфи
скован, и на этом № в апреле журнал был за
крыт. № 1 журнала «Просвещение» вышел 
в Петербурге в дек. 1911, журнал был 
закрыт в июле 1914. Ближайшее участие 
в организации его принимали М. А. Са
вельев, К. М. Шведчиков, А. И. Елизарова 
и др. Следует отметить еще легально выпу
щенный в 1914 сборник «Марксизм и ликви
даторство» со статьями Ленина, Зиновьева 
и Каменева. Затем «Вопросы страхования»— 
всего 24 номера—при участии Н. Подвой
ского, А. Винокурова, Р. Арского и др.

Кроме столичной печати, видную роль 
играл и ряд провинциальных органов (о 
них см. в статьях об отдельных городах, 
губерниях и республиках), особенно мос
ковских. Нек-рые из московских органов 
необходимо отметить здесь. В 1904—05 в 
Москве выходила нелегальная газета «Го
лос Труда», в которой вначале принимали 
участие и большевики и меньшевики, но 
позднее направление газеты стало опреде
ленно большевистским. В 1905, в так наз. 
«дни свободы», в Москве выходили легаль
ные большевистские газеты «Борьба», руко
водимая Н. А. Рожковым (тогда большеви
ком), И. И. Скворцовым-Степановым, М. Н. 
Покровским, и «Вперед», орган Московского 
комитета РС-ДРП, издававшийся до дня объ
явления партией всеобщей декабрьской заба
стовки. Во время 1-й Думы в Москве выходи
ли нелегальный орган МК РС-ДРП «Социал- 
Демократический Рабочий Листок», вскоре 
конфискованный, и затем легальная газета 
«Светоч», руководившаяся большевиками. 
Следует упомянуть еще московский сборник 
«Текущий Момент», вышедший в начале 
1906, после декабрьского восстания. Сбор
ник подводил итоги 1905 и, в противополож
ность унынию, сеявшемуся меньшевиками 
после подавления декабрьского восстания, 
был проникнут бодрым оптимизмом и ста
вил задачи дальнейшей подготовки восста
ния. В 1906 в Москве выходил также ежене
дельник «Вопросы Дня»: № 1—от 10 (23) ноя
бря и № 5, последний,—от 10 (23) дек. Там же 
в 1907 выходила «Истина» № 1—14 (27) янв. 
и № 5, последний, —14 (27) марта. В 1907—08 
в Москве выходила нелегальная газета Мос
ковского окружного комитета «Борьба». 
В 1908 здесь же стала выходить нелегаль
ная газета сначала Московского областного 

бюро, а потом и Московского комитета— 
«Рабочее Знамя». Наконец, в «эпоху „Звез
ды" и „Правды"» и в Москве стала выходить 
ежедневная легальная газета «Наш Путь» 
с участием В. И. Ленина, писавшего под 
псевдонимом В. Ильина. Первый номер 
вышел 25 авг. (7 сент.) 1913. 12 (25) сект., 
на № 16, газета была постановлением мо
сковской судебной палаты приостановлена. 
Как и петербургская «Правда», «Наш 
Путь» подвергался частым репрессиям. Из 
16 номеров его 12 были конфискованы, 
а редактор был привлечен к судебной от
ветственности. В газете «Наш Путь» близ
кое участие принимали: Н. Н. Яковлев, 
В. В. Оболенский (Осинский), И. И. Сквор
цов-Степанов, М. С. Ольминский, Л. Б. 
Каменев, Г. Е. Зиновьев, Н. И. Бухарин, 
Н. М. Лукин, В. Н. Максимовский, В. И. 
Яхонтов и др., а также Р. Малиновский и 
А. Лобов (оказавшиеся провокаторами). По
следним обстоятельством объясняется пре
красная осведомленность московской охран
ки о газете «Наш Путь». С 15 (28) ноя
бря 1916 по 30 янв. (12 февр.) 1917, при 
близком участии М. С. Ольминского, вы
ходил «Голос Печатного Труда»; всего вы
пущено 3 номера. В 1916 был подготовлен 
к печати и в 1917 вышел «Сборник 1» с уча
стием В. И. Ленина, издательство «Прилив».

Эпоха империалистской войны с ее воен
ной цензурой и контр-разведкой была 
самым мрачным временем для революцион
ной печати. Революционный голос больше
виков, боровшихся в первых рядах против 
империалистской войны и призывавших к 
превращению ее в гражданскую войну про
тив своей буржуазии, раздавался со страниц 
единственного зарубежного органа партии 
«Социал-Демократа» и «Сборников Социал- 
Демократа». Это было время, когда Ленин 
бросил лозунг—«Революционный класс в 
реакционной войне не может не желать по
ражения своему правительству», когда Ле
нин стал ненавистен всей международной 
буржуазии и ее подголоскам, партиям 2-го 
Интернационала, как вождь и глашатай меж
дународной пролетарской революции. На 
этом кончается история большевистской печа
ти эпохи подпольного существования партии.

После Февральской революции начинает
ся эпоха легального существования боль
шевистской партии. Снова начала выхо
дить ее славная «Правда»; на этот раз она 
заговорила уже смелым революционным 
языком, а не осторожной эзоповской 
речью старой «Правды», зажатой в тиски 
цензурных условий царской России. Одна
ко, необходимо различать два периода в на
правлении «Правды» этого времени: до 
приезда Ленина в Россию и после его при
езда. На направлении первого периода 
«Правды» отразилась нек-рая растерянность, 
отсутствие единомыслия и расхождение от
дельных старых большевиков, гл. обр.» Л. Б. 
Каменева, с позицией, занятой Лениным по
сле Февральской революции. Его курс на 
пролетарскую революцию и диктатуру про
летариата прйнимался не всеми его старыми 
единомышленниками. — Возродилась также 
Б. п. и в Москве. Начал выходить «Социал- 
Демократ». Выдающуюся роль в революции
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1917 сыграла военная Б. п. (см. Военная ор
ганизация РС-ДРП (б) 1917).—Необходи
мо отметить, что и после Февральской рево
люции в истории большевистской печати был 
период полулегального существования. По
сле июльских дней 1917, когда начались го
нения правительства Керенского на больше
виков, они в первую очередь обрушились на 
большевистскую «Правду». Редакция «Прав
ды» была разгромлена юнкерами Керенского. 
Лишь в конце июля удалось наладить изда
ние газет, выходивших под разными назва
ниями: «Рабочий и Солдат», «Рабочий», «Про
летарий», «Рабочий Путь» и пр. ^Только после 
Октябрьского переворота «Правда» опять по
явилась на свет. Она и в настоящее время 
остается центральным органом ВКП (б). По
сле Октябрьской Революции, когда РКП (б) 
стала правящей партией, в каждом губерн
ском и в каждом уездном городе имеется 
своя большевистская газета.

Необходимо охарактеризовать взгляды 
большевиков на партийную и рабочую пе
чать, сформулированные В. И. Лениным. 
Еще в добольшевистский период, в старой 
«Искре», Ленин высказался о задачах и 
значении партийной газеты. В №4 «Искры», 
в мае 1901, в статье «С чего начать?», Ле
нин, говоря о необходимости общерусской 
партийной газеты (которая в лице «Искры» 
тогда только и возникла), высказал такой 
взгляд на роль партийной газеты: «Газета— 
не только коллективный пропагандист и 
коллективный агитатор, но также и коллек
тивный организатор». К этой идее об орга
низующей роли печати Ленин возвращался 
не раз. Газета ценна не только тем, что в 
ней литераторы высказывают умные мысли, 
но, гл. обр., тем, что она привлекает к жи
вому участию в ней и сплачивает широкие 
рабочие массы. И постольку ее можно наз
вать рабочей газетой. «Один из недостатков 
старой „Искры",—писал Ленин,—от к-рого 
я всегда старался ее избавить (и к-рый 
вырос до чудовищных размеров в новой 
„Искре“),—это слабая работа над ней из 
России». Когда организовалась больше
вистская газета «Вперед», Ленин в письме 
к т. Борису (В. А. Носкову) так определял 
характер будущей газеты: «Мы будем вести 
орган лишь при условии, чтоб он был орга
ном русского движения, а никоим обра
зом не заграничного кружка. Для этого 
необходимо прежде всего и больше всего 
самая энергичная „литературная" 
поддержка, вернее литературное участие из 
России. Орган будет живым и жизненным 
лишь тогда, когда на пяток руководящих и 
постоянно пишущих литераторов придется 
пятьсот и пять тысяч работников не-литера- 
торов». Однако, пока Б. п. была зарубеж
ной, не удалось полностью осуществить на
меченных Лениным в этом письме задач. 
Это стало возможным только тогда, когда 
печать вышла из подполья и когда в газете 
стали принимать участие сами рабочие как 
«литературной», так и материальной под
держкой. Осуществилось это, когда возник
ла большевистская рабочая газета «Правда». 
В статье «Итоги полугодовой работы» Ле
нин, приведя сводки числа рабочих групп за 
полгода, собиравших деньги на «Правду», 

и собранных сумм, приходит к выводу, что 
«Правда» стала настоящей рабочей газетой. 
Он подчеркивает, что важен не только раз
мер сумм, собранных рабочими, но и сам 
факт сборов среди рабочих и организация 
на этой почве рабочих групп. «Ежемесяч
ная сводка данных о рабочей копейке бу
дет показывать всем и каждому, как сбра
сывают с себя рабочие всех концов России 
равнодушие и спячку, как просыпаются 
они к разумной и культурной жизни, не в 
казенном и не в либеральном значении это
го слова». В статье «К десятилетнему юби
лею „Правды"» Ленин писал: «Когда ос
новывалась старая „Искра", в 1900 году, 
в этом участвовал какой-нибудь десяток 
революционеров... В 1912—13 годах, когда 
возникла легальная большевистская „Прав
да", за ней стояли десятки и сотни тысяч 
рабочих, своими копеечными сборами по
бедивших и гнет царизма и конкуренцию 
мелкобуржуазных предателей социализ
ма—меньшевиков». Большевистская газета 
должна быть рабочей, близкой рабочей мас
се и по своему содержанию и по изложению: 
большевистская газета должна быть орга
низатором масс. Таков взгляд Ленина на 
партийную печать.

Лит.: Статьи Ленина о партийной печати: 
С чего начать, Собр. соч., т. IV; Для Бориса, Собр. 
соч., т. V; Партийная организация и партийная ли
тература, т. VII, ч. 1; Доклад на конференции Пе
тербургской организации РС-ДРП об участии с.-д. 
в буржуазной печати, т. VIII; К современному поло
жению дел в РС-ДРП, т. XII, ч. 1; Итоги полугодо
вой работы, т. XII, ч. 1; Ликвидаторы и «единство», 
т. XII, ч. 1; Маленькие цифры и большие выводы, 
т. XII, ч. 2; К итогам Дня рабочей печати, т. XII, 
ч. 2; Рабочий класс и рабочая печать, т. XII, ч. 2; 
Очередные задачи Соввласти, т. XV; О характере 
наших газет, т. XV; Великий почин, т. XVI; Всем 
членам франц, социалистической партии, всем созна
тельным пролетариям Франции, т. XVII; О работе 
Наркомпроса, т. XVIII, ч. 1; К десятилетнему юби
лею «Правды», т. XVIII, ч. 2; газ. «Искра», №№ 1—52, 
перепечатана Истпартом, Л., 1925—26; «Вперед» и 
«Пролетарий», перепечатаны Истпартом, М., 1924— 
1 925; «Новая Жизнь», переиздана Истпартом, Л., 
1925—1926; «Из эпохи ,,3везды“ и „Правды“ (1911— 
1914)», з тт., м., 1921—24. с. Черномордик.

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА, 
издательства, выпускавшие революцион
но-марксистские книги и брошюры и пар
тийную большевистскую литературу. Мар
ксистская литература в России (см. Мар
ксизм) стала выходить еще в 70-х гг. прош
лого столетия (в 1872 вышел 1-й т. «Ка
питала» Маркса, изд. Полякова), но ши
рокого и систематического развития изда
ние марксистских работ достигло в эпоху 
подъема рабочего движения с 90-х гг. прош
лого столетия. Литература большевистского 
направления стала появляться еще до обра
зования большевистской фракции. Литера
тура большевистской фракции, как таковой, 
стала выходить вскоре после 2-го съезда 
РС-ДРП. Первым большевистским начина
нием этого рода можно считать издательство, 
возникшее в конце 1904 в Женеве в период 
борьбы большевиков против меньшевистской 
редакции «Некрыт (см.)и против меньшевист
ского ЦК. В это время издавался ряд бро
шюр «Галерки» (М. С. Ольминского), «Рядо
вого» (А. А. Богданова), П. Орловского (В. В. 
Воровского), Воинова (А. В. Луначарского) 
и др. Издательство это под названием «Впе
ред» продолжало существовать и после
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3-го (Лондонского) съезда. Заведывал им 
В. Д. Бонч-Бруевич. В этом издательстве 
вышли следующие брошюры В. И. Ленина: 
«Земская кампания и план „Искры“», «Две 
тактики с.-д. в демократической револю
ции», 3-е издание брошюры «Задачи русских 
социал-демократов». Начиная с лета 1905, 
сначала путем подкупа царских цензоров, 
а позднее — с октября 1905 — явочным по
рядком, усилилось печатание марксистской 
литературы и стали выходить большевист
ские издания в самой России. На это де
ло первоначально набросились частные из
дательства— «Донская речь» (Ростов н/Д.), 
«Молот» (Одесса, а затем Петербург), 
«Знание» (Петербург), С. А. Скирмунт — 
«Труд» (Москва), «Просвещение» (Петербург) 
и мн. др. Нек-рые из них в погоне за нажи
вой выпускали бывшую до того под стро
гим запретом иностранную марксистскую 
литературу в безграмотнейших переводах, в 
изуродованном цензурой виде. Многие из
датели печатали литературу всяких напра
влений: так, напр., издательство Е. Мягко
ва «Колокол» выпускало одновременно две 
серии: одну—народническую—эсеровскую, 
и другую—соц.-дем., большевистского оттен
ка. Столь же большая пестрота, при отсут
ствии деления по направлениям, была и у др. 
издательств—«Молот», О. Н. Поповой и др. 
У некоторых издательств составлялись 
б. или м. однородн. редакцион. коллегии, га
рантировавшие идейный подбор издаваемой 
литературы. Определенно большевистский 
уклон был у издательства «Знание». Летом 
1905 возникло, с санкции одесского комитета 
большевиков, первое легальное большевист
ское издательство — «Утро». В конце 1905 
оно было перенесено в Петербург, где цели
ком влилось в организованное там под руко
водством В. Д. Бонч-Бруевича легальное 
издательство ЦК партии—«Вперед». Из ак
тивных работников издательства «Вперед» 
отметим В. В. Воровского, М. С. Ольмин
ского, В. И. Ксандрова и Н. К. Клышко. 
Издательство «Вперед», имевшее собствен
ную большую типографию, просуществовало 
до лета 1907. Отдельные, заранее обречен
ные на конфискацию, брошюры выпускались 
не под маркой этого издательства, а под 
всевозможными иными, наспех придуман
ными, подчас совершенно фиктивными изда
тельскими фирмами—«Новая волна», «Новая 
дума» и т. п. Делалось это для использова
ния существовавших еще тогда легальных 
возможностей, для придания легальной 
внешности партийным изданиям. В конце 
1907 снова сделана была попытка создания 
в Петербурге большого издательства, свя
занного с большевистской партийной орга
низацией. Так возникло издательство «Зер
но». Оно просуществовало лишь до лета 
1908, ибо его связь с большевистским под
польем вскоре была обнаружена полицией, 
издательство было разгромлено, а главные 
работники—М. С. Кедров и Н. И. Подвой
ский—подверглись суровым репрессиям. С 
начала 1908 издание большевистской ли
тературы в значительной мере переносится 
за границу. Внутри России Б. и., замершие 
в годы реакции (1908—11), возродились с но
вым подъемом рабочего движения. В ноябре 

1912 создано было в Петербурге издатель
ство «Прибой», руководившееся в своей дея
тельности директивами ЦК партии. Воз
никшее в период т. н. «страховой кампании» 
изд-во это выпустило много литературы 
по вопросам соц. страхования рабочих. На
ряду с этим, «Прибоем» издавалась попу
лярная литература по рабочему вопросу и 
кое-что из партийной литературы (напр., 
сб. статей В. И. Ленина, Г. Зиновьева и 
Л. Каменева «Марксизм и ликвидаторство», 
ч. II. Ч. I не вышла в свет). Выпущенный 
в 1913 «Спутник рабочего» был первой в 
России попыткой издания популярной кар
манной справочной книжки для рабочих.

Усилившиеся с началом империалистской 
войны цензурные и судебные гонения за
ставили «Прибой» прекратить осенью 1914 
свою деятельность. Активнейшими работ
никами «Прибоя» были: Б. Г. Данский (К.А. 
Комаровский), Гневич (3. Т. Фаберкевич), 
И. Гладнев (С. М. Закс) и К. А. Гайлис. 
Потребность в партийном большевистском 
издательстве во время войны повела к воз
никновению, в порядке частной инициативы, 
в 1915 в Петербурге издательства «Волна», 
выпустившего три брошюры большевистских 
авторов—Н. Скопина (Г. Зиновьева) и Л. Ка
менева. В самом начале Февральской револю
ции снова возродилось издательство «При
бой», на этот раз уже официально в качестве 
издательства большевистского ЦК. В этот 
период «Прибоем» выпущены были брошюры 
В. И. Ленина—«Письма о тактике» и «Задачи 
пролетариата в нашей революции (проект 
платформы пролетарской партии)». В конце 
августа 1917 было основано в Москве, по ини
циативе Областного бюро и Московского ко
митета, издательство «Волна». В 1918 изда
тельство «Волна» объединилось с кооператив
ным издательством «Жизнь и знание» (руко
водившимся В. Д.и В. М. Бонч-Бруевичами) 
и было переименовано в «Коммунист», в к-рое 
влилось также и издательство «Прибой». Ра
бота в «Коммунисте» была особенно интен
сивной. Выпускалась, преимущественно, де
шевая популярная литература; тираж ми
нимальный был ок. 20—25 т. Особенный 
успех имела несколько раз переиздававшая
ся «Программа коммунистов» Н. Бухарина. 
Из больших книг была издана в переводе 
И. И. Степанова (Скворцова) книга Г. Ку- 
нова «Борьба классов и партий в Великой 
франц, революции 1789 —1794» (М., 1919). 
Осенью 1919 «Коммунист» слился с Госизда
том.—Необходимо отметить, что наряду со 
всякой иной литературой, изд-во «Жизнь 
и знание» в период 1910—17 издавало мно
го работ большевистских авторов. В этом 
изд-ве увидели в 1917—18 свет первые изда
ния таких основных соч. В. И. Ленина, 
как «Государство и революция», «Импери
ализм, как новейший этап капитализ
ма», «Новые данные о законах развития 
капитализма в земледелии», «Аграрная про
грамма социал-демократии в русской рево
люции». Об изд-вах, существовавших (и су
ществующих) после Октябрьской Револю
ции, к-рые в огромнейшем своем большин
стве могут быть названы большевистскими,— 
см. Госиздат, «Красная новъ», «Московский 
рабочий», «Прибой» и др.
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О Б.и. нелегальных, существовавших вну

три России в виде подпольных типографий, 
печатавших, преимущественно, агитацион
ные брошюры, см. Подпольные издательства, 
Подпольные типографии. И, Гладнев,

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТИПОГРАФИИ, см. 
Подпольные типографии.

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ЦЕНТР, фактический 
Центральный Комитет большевиков со 
времени 5-го (Лондонского) съезда РС-ДРП 
(май 1907) до партийной конференции в 
Праге (январь 1912), когда официально был 
избран большевистский ЦК РС-ДРП. Б. ц. 
был создан большевиками негласно тотчас 
же после съезда, избравшего ЦК, куда 
входили, наряду с большевиками, и мень
шевики, уход которых от революционного 
марксизма к этому периоду обнаружился 
полностью. В избранный на 5-м съезде 
ЦК входили 5 большевиков, 4 меньшевика 
и по 2 представителя от Бунда, польских и 
латышских с.-д. Хотя большевики и имели 
в ЦК формальное большинство, но т. к. бун
довцы шли за меньшевиками, а латыши ко
лебались, то проведение твердой револю
ционной линии в партийной работе не могло 
быть обеспечено. В связи с этим и был 
создан Б. ц., куда входили В. И . Ленин, 
Г. Зиновьев, А. Богданов (от последнего 
Б. ц. в 1909 отмежевался), И. Ф. Дубровин- 
ский (Иннокентий), Л. Каменев, Н. Рожков 
(перешел к меньшевикам в 1911) и др.

БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКАЯ ТУНДРА, зани
мает сев. часть Автономной области Коми 
и вост, край Печорского уезда Архангель
ской губ. Границами ее служат: на С.— 
Северное Полярное море, на В.—р. Кара и 
Уральский хребет, на З.и Ю.-З.—р. Печо
ра; юж. граница заходит за полярный круг. 
При длине ок. 600 км и наибольшей шири
не в 270 км Б. т. занимает площадь около 
100 тыс. км2. По характеру поверхности 
западная половина относится к типу тор
фянистой тундры, переходящей в торфяни
сто-бугристую, а восточная — к типу каме
нистой (см. Тундры). Идущие от Уральского 
хребта отроги гор придают Б. т. холми
стый характер. Между холмами лежат мно
гочисленные озера, питающие как правые 
притоки Усы (Варкут, Хырмор, Макариха, 
Колва), так и речки, сбегающие в Северное 
Полярное море. Из притоков Усы наибо
лее значительный—р. Колва, имеющая более 
300 км длины. Вдоль течения Усы встре
чаются обширные леса, состоящие из ели 
и лиственницы и являющиеся оазисами 
среди безлесных пространств, поросших 
обычными для тундры растениями—ягеля- 
ми, мхами, морошкой, клюквой, багуном, 
березовым ёрником, низкорослыми ивами 
и пр. В северной части Б. т. кочуют со 
стадами оленей самоеды, в южной части— 
коми (зыряне). Б. Д.

Экономика Б. т. Экономическое 
использование Б. т. идет, гл. обр., по линии 
оленеводства; второе место в хозяйстве 
тундры занимает охота. По произведенной в 
1924 переписи, кочевников-самоедов, соста
вляющих основную массу населения тунд
ры, насчитывалось 1.017 чел. Число чу
мов—173, средний состав семьи—5,9. Общее 
количество оленей, находившихся в 1924 во 

владении самоедов, составляло 36.389; сред
няя обеспеченность оленями в два раза 
больше, чем в Малоземельской тундре. 
Крупных оленеводов, владевших 500 и 
больше оленей, насчитывалось всего 9,8%; 
остальную массу составляют мелкие олене
воды (не больше 150)—55,5%; оленеводы- 
середняки (150—500 оленей) составляли 
34,7%. Охота является подсобным занятием, 
преимущественно, для бедняцкой и серед
няцкой части населения. Гл. предмет охоты— 
песец. Как оленеводство, так и охота ведутся 
крайне примитивно. Олени массами гибнут 
от сибирской язвы; пушного зверя также 
становится все меньше и меньше. Продукты 
оленеводства и охоты, а также рыба обме
ниваются самоедами на хлеб, соль, масло, 
сахар, чай (последний в довольно больших 
количествах), мануфактуру и пр. Самоеды 
Б. т. организованы в трех родовых советах, 
возглавляемых районным исполкомом в 
Хоседа-Харда. В 1926 приступлено к орга
низации в районном центре больницы, 
дома рабочих, школы и пр. Открыты ве
теринарные пункты.

Лит.: По физическ. географии — Гри
горьев, А., Геология и рельеф Болыпеземельской 
тундры, «Труды сев. научно-промысл. эксп.», вып. 
22, Л., 1924; его же, Полярная растительность 
в Болыпеземельской тундре, в журн. «Землеведение», 
вып. 1—2, М., 1924. По экономике —Плет- 
ц о в, Н., Самоеды Болыпеземельской и Малоземель
ской тундр (по данным переписи 1924), «Сев. Хозяй
ство», №№ 2 и 3, Архангельск, 1925; На помощь 
малым народностям сев. окраин, «Сев. Хозяйство», 
№ 1, Архангельск, 1925. 3. Д.

БОЛЬШ ЕН АР Ы МСК (Большенарымское 
село), центр Бухтарминского уезда Семи
палатинской губернии Казанской АССР; 
2.752 жителя (1924).

БОЛЬШЕНОГИЕ КУРЫ (Megapodidae), 
небольшая группа куриных птиц (в наст, 
время известно 28 видов), распространен
ных по о-вам Тихого океана и в Австралии. 
Б. к. не высиживают яиц, а откладывают 
их в кучи песка или гниющих растительных 
веществ, которые воздвигаются одной или 
несколькими парами Б. к. В связи с этим, 
конечности большеногих кур сильно раз
виты. Яйца развиваются под влиянием сол
нечных лучей или теплоты от гниения ра
стительных веществ. Птицы выклевываются 
совершенно оперенными и по вылуплении 
из яйца очень скоро способны летать.

БОЛЬШЕРЕЦК, селение в ю.-з. части п-ова 
Камчатки; адм. центр Болыперецкого района 
Камчатского округа. В 1813 в Б. было ок. 
150 жит. (столько же и теперь). Крупные 
рыбные промыслы,—б. ч. японские. В Б. за
ходят пароходы Зап. - Камчатской линии 
госпароходства (из Владивостока).

БОЛЬШИЕ ПОЛУШАРИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА, см. Мозг.

БОЛЬШИЕ СОЛИ, посад в Костромской 
губ., на р. Солонице, в 3 км от пристани 
Николо-Бабайки (на Волге); 1.227 ж. (1926). 
Б. С. находятся в центре района с разви
той культурой картофеля. Болыпесольское 
с.-х. товарищество по переработке и сбыту 
картофеля объединяет 623 первичных коопе
ратива (1925); в ведении товарищества 
находятся: 3 картофеле-терочных заведения, 
перерабатывающих до 3.300 т картофеля 
в год, 2 крахмально-сушильных заведения,



63 БОЛЬШИЕ ЧИСЛА 64
две мельницы, лесопильный завод, электро
станция. Музей местного искусства и ста
рины, водолечебница с соляными ванна
ми. В старину здесь были значительные 
соляные варницы.

БОЛЬШИЕ ЧИСЛА, часто встречающие
ся в научных исследованиях и сложных 
практических операциях числа, в очень 
много раз превосходящие те, с которыми 
нам приходится встречаться в повседневной 
жизни. Основой всей математики является 
так наз. ряд натуральных чисел:

1, 2, 3, 4, . . . п, п + 1, п+2...
Продолжая этот ряд произвольно далеко, 
мы можем получать натуральные числа 
сколь угодно большие.

Десятичная (арабская) система счисле
ния дает возможность писать очень боль
шие натуральные числа при помощи срав
нительно небольшого числа знаков. Напр., 
10м есть единица с п нулями, 106 — мил
лион, 109—миллиард, 1012 — миллион мил
лионов, или биллион, 1018 — миллион бил
лионов, или триллион.—Деля единицу на 
произвольное натуральное число п, получим 
дробь к-рая при возрастании знамена
теля п делается все меньше. Возрастающее 
натуральное число п является примером 
бесконечно-большой перемен
ной величины, а убывающая в то 
же время дробь дает пример беско
нечно-малой величины (см. 
Бесконечно-большие и бесконечно-малые). Ме
жду тем, в практической жизни человек 
обычно имеет дело с числами сравнительно 
малыми. Даже в теории математики, при 
желании получить практически ценные ре
зультаты, приходится с этим считаться. 
В математике часто довольствуются заяв
лением, что найденное решение задачи тре
бует только конечного числа действий. 
Если, однако, это, хотя и конечное 
(а не бесконечно - большое), число дей
ствий настолько велико, что, напр., при
дется писать вычисления сто лет, то ясно, 
что при таких условиях решение задачи 
все равно невыполнимо. И это — случай от
нюдь не фиктивный. Как известно, еще 
Эратосфен установил правило, посредством 
к-рого всегда возможно конечным числом 
простых действий определить, предста
вляет ли собою данное число простое или 
составное число (см. Эратосфеново решето). 
Однако, если применить это правило к числу, 
составляющему сотни миллионов, то по
надобится много лет, чтобы этим путем 
определить, есть ли это простое число или 
нет. Метод Штурма дает всегда возмож
ность конечным числом испытаний опре
делить число корней заданного алгебра
ического уравнения, содержащихся в дан
ных пределах. Однако, при сколько-ни
будь значительных коэффициентах нужны 
очень сложные арифметические вычисления, 
чтобы процесс Штурма (см. Алгебра) дей
ствительно выполнить.

Число действий, применяемых при ре
шении задачи, должно быть не только ко
нечным, но еще достаточно малым, чтобы 

оно было доступно для действительного 
выполнения. Следующий простой практи
ческий пример также очень характерен. 
Если бы мы пожелали произвести пересад
ку в различном порядке 12 учеников клас
са, при чем на каждую пересадку дали бы 
одну минуту, назначили бы 11-часовой ра
бочий день, за праздник для простоты счи
тали бы только 29 февраля високосного 
года, то, несмотря на такой интенсивный 
труд, пришлось бы начать пересадку до 
начала христианской эры, если бы мы по
желали ее окончить к нашему времени. 
Правильность такого утверждения следует 
из того, что общее число пересадок есть

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12=479.001.600.
Итак, пересадка всеми способами 12 уче
ников есть операция практически невыпол
нимая, ибо она требует при сказанных 
условиях 1.988 лет и 140 дней. Невозмож
ность выполнить все перестановки из п 
предметов, предельное число которых есть

1.2.3. ..n=nl,
не мешает нам вводить в выкладки теории 
вероятностей в приложении к статистике 
такие произведения п!, относящиеся к сот
ням и тысячам предметов. Чтобы упростить 
такого рода сложные вычисления, хотя 
бы ценою получения только приближен
ного результата, было введено так наз. 
асгьмптотическое приближение (см.). Так, 
для вычисления произведения и! обычно 
пользуются известным замечанием Стир
линга (18 в.), что приближенно можно 
заменить п! выражением

где е=2,71828...

Если в своей практической деятельно
сти человек и может избежать очень боль
ших чисел, то при изучении окружающей 
нас природы он неизбежно наталкивается 
на числа чрезвычайно большие и чрезвы
чайно малые. Космическое пространство — 
макрокосм — дает нам примеры громадных 
расстояний, а углубление в строение атома 
вещества — в микрокосм — дает нам при- 
меры малых чисел дробного вида —, где 
знаменатель достигает громадных разме
ров. Уже Архимед пытался определить 
размеры вселенной путем подсчета числа 
песчинок, к-рые бы ее заполнили, а ныне 
Дж; Дж. Томсон устанавливает размеры 
электрона, столь же удаленные от доступ
ных нам размеров в другую сторону—сто
рону микрокосма. Люди с их обыденными 
мерами стоят, приблизительно, посередине 
между указанными крайностями.

Расстояние, соответствующее 225 тысячам 
световых лет,* приблизительно, в тысячу 
триллионов раз больше, чем длина чело
веческого тела, и эта длина, в свою очередь, 
приблизительно, в две тысячи биллионов 
раз больше, чем величина одного электрона.

* Световым годом называется расстояние, про
ходимое светом в 1 год, т. е., в круглых цифрах, 
300.000X365 X24X60X60 км.
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Следующие 3 диаграммы относятся к Б. ч., к-рые I черточка шкалы соответствует расстоянию в 10 раз 

дает нам наблюдение явлений природы. В диагр. 1-й большему. Начальная черточка, соответствующая^ 
расстояния выражены в см.Каждая следующая вверх | 1 см, есть та, ок. к-рой слева находится надпись 1 cjw;

Расстояние от отдаленнейшей из измеренных звездных куч «« 2,1.10’* 
Расстояние от звездной кучи Messier 3 — 4,1.10”

Диаметр шарообразной звездной кучи — 4.10“ 
Расстояние от Большой Медведицы « 6,8.101* 
Расстояние от а Центавра — 4,1.10м
Световой год — 9,5.10”

Диаметр солнечной системы — 9. 1014 
Расстояние от Солнца до Земли 1,5.1018

Диаметр Солнца >- 1,4.10й 
Скорость света в сек. — 3.1018 
Диаметр Земли « 1,3.10’

Наибольшая высота северного сияния — 7,5.10г
Наименьшая измеренная высота северного сияния = 8,7Л О8
Высота горы Эверест « 8,8.10*
Высота Эйфелевой башни — 3.104

Рост человека — 1,7.10*

Толщина

Толщина
Толщина
Диаметр

Диаметр
Диаметр

человеческого волоса ■» 10~*

тончайшего никкелевого листочка — 10-* 
тончайшей мыльной пленки = 5.10~7 
атома водорода «« 10~8

электрона « 4.10-18 
ядра атома водорода может быть еще меньше

Диагр. 1. Мировые размеры, представленные в виде одной шкалы.
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ДЛИНА ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ИСТОРИЧЕСКИМ ВРЕМЕНЕМ

Кембрийский и Силу- Девонский Каменноуголь- Пермский Триас, Юрский и Me- Третичный 
рийский периоды период ный период период ловой периоды период

500 миллио
нов лет

400 миллио
нов лет

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ

* Зга 
Длина четвер
тичного пери
ода приблизи
тельно равна 
толщине этой 

черты 
ТАБЛИЦА ВРЕМЕН ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ

300 миллио
нов лет

200 миллио
нов лет

100 миллио
нов лет

Диагр. 2. Геологическое время (по Ф.-А, Пенку и А. П. Павлову),
Б. С. Э. т. УЦ. 3
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Очень большие и очень малые расстояния из

вестны нам, конечно, только с известной степенью 
приближения и, может быть, будут изменены при 
будущих исследованиях; но порядок величин и при
близительное их место на шкале можно считать 
б. цли м. установленным. Знак р. обозначает т. н. 
микрон, к-рый равен одной тысячной доле мм. 
Знак тр. обозначает миллимикрон — миллионную 
часть мм. Angstrdm-единица есть единица, принятая 
для измерения длин световых волн в спектре и 
названная по имени шведского физика. Х-единица 
есть единица, предложенная Зигбаном (1919). Дли- 

нацию радия; процесс заканчивается урановым свин
цом, имеющим одинаковые свойства с обыкновенным 
свинцом, но несколько отличным по атомному весу 
(см. Изотопы). Изучение радиоактивных преобразо
ваний в минералах различных слоев Земли дает уже 
более определенную возможность судить о возрасте 
этого слоя. В наст, время лучшее определение вре
мени геологических периодов и эпох принадлежит ге
ологам Ф.-А. Пенку и А. П. Павлову. Диаграмма 2-я 
дает результаты их вычислений.

Наконец, диаграмма 3-я дает понятие о различ
ных колебаниях эфира, отличающихся друг от друга

ЧИСЛО КОЛЕЕ.
В СЕК. РОД КОЛЕБАНИЙ ЭФИРА

120 триллионов 1/400.ООО.ОООлш

ДЛИНА ВОЛН

30

3 триллиона

1/100.000.000лш

1/10.000.000 лш

1/1.000.000 мм

1/100.000 мм

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1

300.000

30.000

биллионов

9»

3.000 9 9 1/10.000 мм —

375 до 750 ,, 8/10.000 до 4/10.ОООлш

30 9 9 1/100 мм
_

3 биллиона 1/10 мм

300.000 миллионов 1 мм —
30.000 >> 10 At.H —

Гамма-лучи
и

рентгеновские лучи

>

> Ультрафиолетовые лучи

Фиолетовые лучи
(Цвета спектра; только эта ок- 

ч тава доступна нашему зрению)
^^^-Красные лучи

>
Инфракрасные лучи

3.000 100 мм

300 1 м

30 10 м

3 миллиона 100 м

300,000 1.000 м

30.000 10.000 м

10.900 27.500 м

Физические опыты

Малые станции 
беспроволочн. телеграфа

Большие станции

Самые большие станции

Электро
магнитным 
образом 
произве
денные 
колебания

Диагр. 3. Колебания эфира, расположенные в одну шкалу по октавам.

ны волн рентгеновских Х-лучей выражаются так 
же через Х-единицу, как длины волн видимых лучей 
через Angstrom-единицу.

Диаграмма 2-я дает понятие о громадных про
должительностях периодов времени, прожитых в 
прошлом Землею. Дело сводится к вопросу, как 
стара Земля. Недавно существовали еще книги, в 
к-рых говорилось, что Земля сотворена за 4 тыс. лет 
до хр. эры. Но геология уже давно заметила по нахо
димым в Земле окаменелостям животных и растений, 
а также по слоям Земли, в к-рых эти окаменелости 
находили, что продолжительность жизни Земли 
должна измеряться многими миллионами лет. В по
следнее время изучены радиоактивные тела, которые 
при своем излучении медленно переходят в новые 
тела. Так, напр., элемент уран постепенно и очень 
медленно переходит в ионий, далее в радий, в эма- 

числом колебаний в секунду. Т. к. красные лучи 
света дают 375 биллионов колебаний в секунду, 
а фиолетовые—750 биллионов, то можно сказать, 
что видимые глазом колебания составляют одну 
октаву. Это название взято из музыки, где верхний 
тон октавы имеет вдвое большее число колебаний 
воздуха, чем нижний. На диаграмме октава видимых 
глазом лучей представлена в виде зачерненного 
квадратика. Все другие колебания составляют гран
диозную шкалу из свыше 50 октав, представленную 
на диаграмме. Число октав, возможно, будет еще 
бблыпим, ибо в последнее время замечены всепро
никающие лучи космического происхождения (лучи 
Милликена), с числом колебаний бблыпим, чем 
у гамма-лучей. Насколько бы изменилось наше пред
ставление о мире, если бы мы имели возможность вос
принимать чувственно колебания всех октав!
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Б. ч. приобретают также очень большое 

значение, когда мы имеем дело с большими 
коллективами и их сложными взаимоотно
шениями или когда мы изучаем обшир
ные комплексы объектов живой и мертвой 
природы. Выводы здесь основываются на 
соображениях статистических, оперирую
щих как объектом большими числами, а 
как методом — теорией вероятностей. Так 
называемый закон Б. ч., на котором 
основаны, можно сказать, почти все прило
жения теории вероятностей, открыт Иоан
ном Бернулли и потому известен под на
званием Бернуллиевой теоремы (см.). См. 
также Вероятность, Больших чисел закон 
в статистике. Д. Граве.

БОЛЬШИНСТВО ГОЛОСОВ, технический 
принцип, применяемый при решении вопро
сов в тех случаях, когда не достигается 
единогласие (см.). Происхождение и обосно
вание этого принципа непосредственно свя
зано с вопросом о демократии (см.). Раз
личаются Б. относительное и Б. 
абсолютное, которое, в свою очередь, 
бывает простое, или неопределенное, и 
квалифицированное, или опре
деленное. При простом абсолютном Б. одер
живает верх решение, за к-рое подано боль
ше половины голосов (хотя бы на 1), при 
квалифицированном — точно определяется 
часть, превышающая половину (напр., 2/3 го
лосов, 3/5,3/4ит. д.). Если же выбирать при
ходится не из двух предложений или канди
датур, а из нескольких, то при одно
временном голосовании может слу
читься, что ни одно из предложений не со
бирает абсолютного Б. (напр., 9 голосов 
разбились так: 2, 3, 4). В этом случае можно 
прибегнуть к относительному Б.—тогда ре
шает наибольшее число голосов (в на
шем примере 4). При голосовании после
довательном абсолютное большинство 
могут собрать несколько или все предло
жения (напр., те же 9. голосующих дали 
6,7,8 голосов), и тогда принятым считается 
то из них, к-рое получило относительно 
наибольшее число голосов (в приведенном 
примере—8). Иностранные законодательства 
сравнительно редко допускают относитель
ное Б. г. Наши законы и избирательные 
инструкции говорят о «простом большин
стве», под к-рым они, повидимому, разу
меют относительное Б. г. (См. также Голосо
вание, Выборы, Избирательное право).

БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ ЗАКОН В СТАТИ
СТИКЕ. В статистике с законом Б,, ч. мы 
имеем дело при измерении состава стати
стических коллективов. Статистическим на
зывается такой коллектив, в к-ром распре
делен неравномерно какой-либо признак, 
присущий входящим в его состав единицам. 
Так, напр., величина посевной площади 
крестьянского хозяйства варьирует чрезвы
чайно сильно и у нек-рых х-в равна нулю 
(беспосевные хозяйства). Количество рабо
чих также меняется от завода к заводу. На
оборот, при изучении соотношения водорода 
и кислорода в воде достаточно было бы 
изучить состав одной молекулы, чтобы 
знать состав всей массы воды. Это—пример 
коллектива не статистического. При изме
рении статистических коллективов, чтобы 

определить состав целого, нельзя огра
ничиться измерением состава отдельных 
единиц. Чтобы знать состав всей массы, 
необходимо измерить или всю ее или же 
настолько большую часть ее, чтобы в пре
делах этой части воспроизводились отно
шения, существующие в целом. Так, напр., 
при чистке партии в отдельных ячейках 
число членов, подлежащих исключению и 
не подлежащих, может встретиться в со
вершенно различных отношениях. В некото
рых ячейках преобладает один тип партий
цев, в других—другой, и только по мере 
увеличения числа проверенных ячеек уточ
няется представление о составе партии в 
целом. В абстрактной формулировке со
держание статистического закона Б. ч. мож
но определить так: разница между 
действительной величиной, 
характеризующей весь кол
лектив, и наблюденной тем 
меньше, чем больше число 
наблюдений. В общей форме это м. б. 
выражено так: разница р—рп тем меньше, 
чем больше п, где р есть величина интере
сующего нас отношения во всем коллекти
ве, рп частость явления, действительно 
наблюденная нами, а п число наблюдений. 
Это определение действительно и для кон
кретных примеров. Разница между процен
том подлежащих исключению во всей пар
тии и действительно исключенных в обсле
дованной ее части тем меньше, чем больше 
число проверенных ячеек. Разница между 
соотношением безлошадных и лошадных 
во всей массе крестьянских хозяйств и уч
тенным соотношением тем меньше, чем боль
шее число крестьянских хозяйств взято на 
учет. По мере роста числа учитываемых 
хозяйств, наблюденная масса все больше 
и больше воспроизводит отношения, харак
теризующие всю массу их.

Логическое обоснование закона Б. ч. со
вершенно ясно. На массу единиц коллекти
ва влияют причины общего характера, на 
отдельные единицы наряду с ними могут 
влиять моменты, отклоняющие влияние об
щих факторов в ту* или иную сторону.— 
Так, например, уровень производительности 
труда всей массы фабрик и заводов в целом 
отражает общий уровень развития произ
водительных сил и культурных навыков 
рабочих. Но отдельные фабрики могут либо 
отставать от общего уровня либо, наоборот, 
йтти впереди его. «Из шести мелких хозяев 
один извлечет больше, другой меньше обще
го уровня прибавочной ценности. Эти не
равенства взаимно уравновешиваются для 
всего общества, но не для отдельных мел
ких хозяев. Закон возрастания ценности 
вообще реализуется вполне для отдельно
го производителя лишь тогда, когда он 
производит, как капиталист, занимающий 
одновременно много рабочих» (Маркс, «Ка
питал», т. I, гл. 11). Закон Б. ч. служит ло
гическим основанием для многих статисти
ческих исследований, ибо далеко не всегда 
представляется возможным провести стати
стическое измерение в исчерпывающем мас
штабе— учесть все единицы, входящие в 
состав коллектива. Сплошные переписи 
сел. х-ва, промышленности, торговли и т. д.3*
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проводятся сравнительно редко, т. к. про
изводство их требует слишком большого 
количества сил и средств. Однако, выводы 
о состоянии отдельных отраслей народного 
х-ва, да и всего х-ва в целом, делаются 
гораздо чаще, чем производятся переписи. 
В современном советском х-ве потребность 
в статистических данных о положении х-ва 
столь велика, что т. н. конъюнктурные свод
ки производятся ежемесячно и ежемесячно 
обсуждаются Госпланом и СТО. Само собою 
разумеется, что эти ежемесячные конъюнк
турные сводки делаются не на основе исчер
пывающих наблюдений, а на основе т. н. 
текущей статистики (см.), к-рая вбирает 
в свое поле зрения достаточно большое чи
сло случаев, чтобы иметь право судить о по
ложении целого. Это достаточно большое 
число определяется каждый раз в зависи
мости от свойств изучаемого коллектива. 
Чем однороднее его состав, тем меньше бу
дет то достаточно большое число или тот от
резок целого, по которому можно судить о 
строении целого. Так, конъюнктурная то
варно-транспортная статистика ведется у 
нас по опросам, охватывающим 70—80% пе
ревозимых товарных масс и пассажиров. 
Конъюнктура промышленной статистики 
устанавливается на основании ежемесяч
ных сведений о 3 тыс. промышленных заве
дений, охватывающих до 75% всей про
дукции. В крестьянских хозяйствах, где 
мы имеем дело с миллионами изолирован
ных х-в, является возможным—при соблю
дении известных условий—наблюдать даже 
менее 50% изучаемой массы. Поэтому при 
постановке текущих обследований кре
стьянского х-ва существенным является 
такой выбор наблюдаемых единиц, при 
к-ром относительно небольшая часть наблю
даемых х-в отражала бы строение всей 
массы, или, иначе говоря, взятые на учет 
х-ва должны быть репрезентативны (пред
ставительны) для всего сел. х-ва в целом. 
Отсюда специфические трудности выборочно
го метода (см.) при статистическом обследо
вании. Выборка должна каждый раз про
изводиться так, чтобы не нарушалось дей
ствие закона больших чисел.

Законом Б. ч. мы руководимся при изуче
нии состава определенного коллектива в 
определенный момент времени. Можно ли, 
однако, из этого сделать вывод, что состав 
данного коллектива, изученный нами в 
данный момент времени, является каким-то 
логически постоянным, вскрывая какой- 
нибудь «естественный закон» (Кетле), дей
ствительный для других коллективов и для 
других моментов в жизни этого же колле
ктива? Именно так подходила к вопросу 
классическая теория статистики. При фор
мулировке закона Б. ч. она исходила не 
из наблюдения каких-нибудь социальных 
масс, подверженных изменению, а из на
блюдений над картами, костями (азартными 
играми) или ящиками с черными и белыми 
шарами. Если число черных и белых ша
ров в ящике одинаково, то установить это 
можно лишь при большом количестве по
вторных извлеканий из ящика отдельных 
шаров (если вынутый шар каждый раз кла
дется обратно). При небольшом количестве 

извлеканий вытянутые шары могут ока
заться либо преимущественно белыми, либо 
преимущественно черными, либо в том или 
ином отношении друг к другу, но после 
большого количества извлеканий выявляется 
их действительное соотношение. Эта форму
лировка вполне правильна для любого вре
мени и места, т. к. черные и белые шары, 
возвращаясь после производства опытов в 
свой ящик, не подвергаются там никаким 
воздействиям извне, и, следовательно, полу
ченное отношение продолжает существовать 
во времени. В реальных же и особенно в 
социальных коллективах это не может иметь 
места. Состав их подвержен непрерывному 
изменению во времени. Вычищенные из пар
тии элементы не возвращаются туда назад, 
как черные шары в ящик. Процесс расслое
ния крестьянства непрерывно меняет соотно
шения между отдельными группами кре
стьян.—Опыт с черными и белыми шарами 
служил основой построения всех статисти
ческих законов в такую эпоху, когда во всех 
отраслях науки господствовали не диалекти
ческие и даже не исторические представле
ния. В биологии до Дарвина считали непо
движными и раз навсегда установленными 
растительные и животные виды, в полити
ческой экономии царили вечные, незыблемые 
экономические категории, а в статистике со
здалось учение о т. н. устойчивости (см.). 
Экономика провозглашала непреложность 
таких экономических категорий, как капи
тал и наемный труд, а статистика провозгла
шала устойчивость большинства статистиче
ских коэффициентов. Состав социальных 
коллективов казался ей раз навсегда уста
новленным и даже принимался ею за «боже
ственный порядок вещей» (Зюсмильх). И 
у нек-рых современных статистиков мы все 
еще встречаемся с учением об устойчивости, 
и для них некоторые полученные соотноше
ния являются как бы «логическими констан
тами», т. е. соотношениями, не вытекаю
щими из строго ограниченного опыта, а 
применимыми всегда и всюду. Современная 
марксистская статистика, которая всегда 
имеет дело с изучением явлений в про
цессе их становления, использует закон 
Б. ч. для изучения определенных коллек
тивов в каждый данный отрезок времени, 
но для нее закон Б. ч. не имеет действия 
вне времени. Поэтому полученные соотно
шения в коллективах не трактуются совре
менной статистической теорией как некий 
«естественный закон» или некая «логиче
ская константа». Даже в том случае, если 
наблюдаемый в разные периоды времени 
состав коллектива относительно устойчив, 
мы имеем здесь дело лишь с медленным 
изменением, а не с устойчивостью, с эмпи
рической константой, а не с логической.— 
С коллективами устойчивыми или относи
тельно устойчивого состава мы имеем дело, 
гл. обр., в естествознании и в демографи
ческой статистике (см. Кривые распределе
ния): напр., устойчивое распределение ско
ростей движущихся молекул воздуха или 
относительно устойчивое распределение от
дельных групп населения по полу, возра
сту, росту,, весу и т. д. В экономических 
коллективах мы имеем, наоборот, дело
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с непрерывной динамикой коллективов: 
рост городов за счет деревень, расслоение 
крестьянства, пролетаризация населения 
и т. д. В обоих случаях закон Б. ч. 
позволяет нам установить состав коллектива 
для каждого данного отрезка времени, 
более или менее продолжительного, но от
нюдь не позволяет нам умозаключить о су
ществовании каких бы то ни было вечных, 
непреложных категорий.

Лит.: Соответствующие главы в книгах и 
статьях—Смит, М. Н., Основы статистической ме
тодологии, ч. 1, М., 1924; ее же, Диалектика 
числа, «Вестник Ком. Академии», кн. 21; Кауф
ман, А. А., Теория и методы статистики, М., 1922; 
Чупров, А. А., Очерки по теории статистики, 
СПБ, 1910; Марков, А. А., Исчисление вероятно
стей, М., 1924; его же, Распространение закона 
Б. ч. на величины, зависящие друг от друга, «Изв. 
Физ.-Мат. Об-ва при Казанском ун-те», 2 серия, XV, 
№4; Н е к р а с о в, П. А., Новые основания учения 
о вероятностях сумм и средних, М., 1901—1902; 
Власов, А., Теория вероятностей, М., 1909; 
Г а т л и х, А., Записки по исчислению вероятностей, 
М., 1910; Лахтин, Л., Курс теории вероятностей, 
М.; L. A. Quetelet, Lettres sur la thdorie des 
probabiliUs, Bruxelles, 1846; А. Bowley, Elements 
of Statistics, 3 ed., L., 1920; E. C zuber, Wahr- 
scheinlichkeitsrechnung, B.,1924; E dge worth, The 
generalised law of error or law of Great Numbers, 
«Journal of the Royal Stat. Soc.», vol. LXIX, 
1906; Mansion, Sur la loi des grands nombres de 
Poisson, 1904. AL Смит.

БОЛЬШОЕ СЕВЕРНОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ 
ОБЩЕСТВО, датское предприятие, владею
щее рядом телеграфных линий в Европе 
и Азии. На территориях бывшей Россий
ской империи Б. с. т. о. действовало с 1869, 
в РСФСР—с 1921, на основании первого 
концессионного договора, заключенного Со
ветским правительством (договор заключен 
на 25 лет). Кабельные сети Б. с. т. о. в Европе 
и на Дальнем Востоке соединены между со
бой двумя линиями через территорию СССР: 
а) Ленинград—Вологда—Омск—Иркутск— 
Благовещенск — Владивосток и б) Ленин
град — Москва — Омск—Иркутск— Кяхта— 
Улан-Батор (б. Урга) — Пекин. Эти линии 
работают на основании концессионного до
говора. Б. с. т. о. имеет собственные стан
ции, находящиеся в зданиях государственно
го телеграфа в Москве, Ленинграде, Омске, 
Иркутске, Троицкосавске и Владивостоке. 
Основной капитал Б. с. т. о.—27 милл. дат
ских крон (ок. 14 милл.руб.), запасный капи
тал—81 милл. крон (свыше 40 милл. руб.). 
Общая сумма долевых отчислений в пользу 
Советского правительства до 30 сентября 
1926 составила 7.217 тыс. рублей. Число ра
бочих и служащих—1.800, из них в СССР— 
262. Правление Б. с. т. о. и завод теле
графных аппаратов находятся в Копен
гагене; кабельные пароходы—1 в Европе 
и 2 на Дальнем Востоке.

БОЛЬШОЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО (Great Salt 
Lake), озеро в с.-з. части штата Юта Сев. 
Америки, площадь — ок. 5 т. км2, средняя 
глубина 4 — 7 м, уровень воды подвержен 
значительным колебаниям. Представляет 
остаток громадного водного бассейна, суще
ствовавшего в четвертичный период. Ряды 
береговых террас ясно обозначены и дают 
понятие о размерах бывшего озера, его 
глубине и периодичности высыхания. Этот 
водоем, не имевший стока к океану, в те
чение четвертичного периода дважды вы
сыхал и дважды наполнялся. Озеро лежит 

на высоте 1.300 м над уровнем моря; в него 
впадают рр. Бэр, Вебер, Джордан и др. 
Джордан вытекает из лежащего к Ю. оз. 
Юта. Соленость озера зависит от уровня 
воды и колеблется от 13,4 до 22,3%; до
быча поваренной и глауберовой соли. Ост
ровки Б. с. о. богаты гуано. Мормоны, пе
реселившиеся в окрестности Б. с. о. в 1848, 
основали на р. Джордане Город Соленого 
озера (Salt Lake City) и упорным трудом, 
при помощи искусств, орошения,превратили 
бесплодную пустыню в цветущие равнины.

БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ, тянется 
вдоль сев .-вост, берега Австралии по по
бережью Квинсленда. См. Барьерный риф.

БОЛЬШОЙ ДЕРБЕТОВСКИЙ УЛУС, или 
Больше-Дербетовский, Калмыцкой авт. обл. 
Площадь 3.184 км2; 22.972 жит. (1926). 
Центр—ставка Башанта (см.). Население 
исключительно сельское. Занятия жите
лей—скотоводство и земледелие.

БОЛЬШОЙ КРУГ, круг, получающийся 
при пересечении шара плоскостью, прохо
дящей через его центр. Окружность Б. к. 
есть геодезическая линия (см.) сферической 
поверхности, т. е. из всех линий, проводи
мых на сфере и соединяющих две ее точки, 
меньшая дуга Б. к. имеет наименьшую дли
ну. Треугольник, образуемый тремя такими 
дугами, попарно соединяющими три точки 
сферы, называется сферическим треуголь
ником; установлением соотношений между 
его элементами (углами и дугами) зани
мается сферическая тригонометрия (см.).

БОЛЬШОЙ МАНЫЧСКИЙ ЛИМАН, озеро 
в долине реки Маныча (см.).

БОЛЬШОЙ МОЗГ, или головной 
мозг, см. Мозг.

БОЛЬШОЙ ПЕС 
(Canis major), со
звездие южного не
ба, расположенное 
к Ю.-В. от созвез
дия Ориона и види
мое в Сев. полуша
рии зимой, южнее 
60° северной широ
ты. Наиболее яркая 
звезда созвездия— 
Сириус — является 
в то же время са
мой яркой звездой Обозначения см. на карте к 
небесного свода. СТ- ‘Большая медведица».

БОЛЬШОЙ ПОЛК (военный термин 15— 
17 вв.), главные силы войска в походе, за
нимавшие центральное положение в боевом 
строе. Воевода большого полка был и глав
ным начальником войска.

БОЛЬШОЙ СЕМЯЧИК, вулкан на Кам
чатке, см. Семячик Большой и Малый.

БОЛЬШОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 
(Grand Junction Canal), в средней Англии; 
соединяет систему каналов Бирмингэмского 
промышленного района с Темзой (см. схему 
при статье Бристоль). Длина 144 км, боль
шое количество шлюзов. Несмотря на свое 
громкое название, является наиболее сла
бым звеном указанной системы, пропуская 
барки не свыше 100 т.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР, московский. Основа
ние его обычно относят к 1825, хотя до от
крытия в этом году так называемого нового
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Петровского театра (по названию улицы 
«Петровка») существовал с 1780 старый Пет
ровский [здесь до пожара 1805, уничтожив
шего почти все здание, работала труппа 
Медокса (см.)]. В промежутки времени с 
1805 по 1825 спектакли давались в доме 
Пашкова на Моховой (ныне здание Ленин
ской библиотеки), в театре у Арбатских во
рот (сгорел в 1812) и в доме Апраксина на

Здание Большого театра, построенное арх. Бове 
по проекту Михайлова (с 1825 до Пожара 1853).

Знаменке (ныне здание Реввоенсовета). Ор
ганизация самостоятельного управления 
московскими театрами и постройка в 1825 
нового обширного здания (постройка Бове 
по проекту Михайлова) положили начало 
деятельности постоянной актерской орга
низации в Москве. По 1831 директором 
театра был Ф. Кокошкин; его ближайшими 
сотрудниками—писатель М. Н. Загоскин и 
композитор А. Н. Верстовский. С момента 
своего открытия и до 60-х гг. прошлого 
столетия Б. т. отражал вкусы и настроения 
своих посетителей—«старой аристократи
ческой Москвы». На его подмостках за этот 
период выдвинулись балетные формы «ил
люзорных» постановок у—отношение к драме 
и опере было пренебрежительным.

Репертуар заполнялся, преимущественно, 
оперой-водевилем—формой, отвечавшей му
зыкальным вкусам театрального посетите
ля 30—40-х гг.; большое внимание отдава
лось т. н. «волшебным» спектаклям, с поле
тами, превращениями и т. п. Очень скоро 
была достигнута довольно развитая для 
того времени машинная техника,' позво
лявшая создавать занимательное зрелище, 
богатое внешними сценическими ресур
сами. К 40-м гг. прошлого столетия посте
пенно проникает новый европейский опер
ный репертуар; оперы Россини, Беллини, 
Обера, Герольда, Доницетти все более при
влекают публику, постепенно вытесняя по
пулярную форму музыкального водевиля. 
Приглашенные в конце 20-х гг. иностранные 
балетмейстеры основали при театре школу, 
в к-рой очень последовательно проводились 
т. н. «классические» принципы и приемы, 
выработанные теорией и практикой балет
ного искусства на Западе.

1853 год был отмечен большой катастро
фой: пожар, продолжавшийся около недели, 
уничтожил все внутренние помещения те
атра. В 1856 театр был возобновлен. Сере

дина столетия сказалась в художественной 
жизни Б. т. поворотом в сторону итальян
ской оперы — явлением, наблюдавшимся 
в эту пору в большинстве европейских 
театров. В связи с этим меньшее значение 
отводилось русскому оперному творчеству. 
В 70—80-е годы, когда резко меняется со
став зрительного зала, меняется и содержа
ние театра: балет с его машинерией уходит 
в прошлое, а опера становится основным 
опорным пунктом театра. Вместе с тем, нача
лась борьба за русскую оперу. Аристокра
тическая и высоко-чиновная публика по
степенно оттесняется представителями ин
теллигентных кругов московского купече
ства, склонными к меценатству и извест
ному национальному уклону в поисках тем 
для искусства и исполнителей. Русские ар
тистические силы уже в середине 70-х гг. 
стали все прибывать и развиваться, создав 
два довольно твердых коллектива: опер
ный и балетный. Но особого художествен
ного подъема не было; новые оперы стави
лись редко. Вследствие бедности репер
туара и косности навыков у руководителей 
Б. т. он отстает от быстрого развития 
русского и западного оперного искусства 
2-й половины 19 века. В 1890 — 900-х гг. 
начинается значительный художественно
административный сдвиг, вызванный от
части успехом частной оперы Мамонтова. 
В театр приглашаются в качестве де
кораторов крупные художники: Голо
вин, Коровин, Васнецов и др. Из Петер
бурга переведен специально для реформы 
балета балетмейстер-новатор А. А. Гор
ский; видные музыканты (Сук, Авранек)

Внешний вид постановки пролога «Торжество 
муз» на открытии Московского Большого театра

6 января 1825.

вошли в качестве руководителей оркестра, 
ряд талантливых певцов (Шаляпин, Соби
нов, Нежданова) и балетных артистов (Гель- 
цер, Рославлева, Тихомиров) составил его 
основное артистическое ядро. Развитие де
коративного искусства и появление выдаю
щихся артистических сил способствуют бо
лее успешной постановке новых опер как 
русского, так и европейского репертуара.
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Б. т.—-типичное явление классовой те
атральной культуры — пережил эволюцию 
от «роскошной постановки» и «задушевного 
спектакля» эпохи Верстовского, через итал. 
оперу-концерт — в сторону художествен
ного реализма и сценического драматизма. 
Аппарат Б. т. находился в полном подчи
нении у петербургского придворного на
чальства (с начала 40-х годов), но в то же 
время неизбежно принужден был отвечать 
на запросы московской публики. Будучи 
в прошлом почти единственным центром

Здание Большого театра постройки арх. Кавоса 
и Никитина, открыто 30 авг. 1856.

оперного, хореографического и декоратив
ного искусства, Б. т. до конца 19 в. играл 
важнейшую роль в музыкальной театраль
ной жизни Москвы. Оркестр Б. т. на про
тяжении всех десятилетий был основным 
ядром в концертном мире Москвы и явился, 
т. о., главнейшим проводником симфонич. 
культуры. Особо высокое значение при
обрела опера Б. т. с выступлениями Шаля
пина. Балет Б. т., со своими устойчивыми 
традициями, дал очень много художеств, цен
ностей и прекрасную сценическую школу.

Со времени Октябрьской Революции Б. т., 
получивший название Государственного 
академического большого театра (ГАБТ), 
занял роль руководящей оперной и балетной 
сцены Союза. Публика его резко меняется: 
теперь спектакли ставятся уже не для ари
стократии (родовой или денежной), а для 
рабочих, советских служащих, учащихся 
вуз’ов. Пролетаризации публики немало 
способствовало введение института льгот
ных билетов, распределяемых через культ- 
комиссии месткомов.—За революцию здание 
театра подверглось основательному ремон
ту (укреплен фундамент, повешен на сце
не железный занавес). Располагая огром
ным штатом (свыше 1.000 чел. художествен
ных, технических и административных ра
ботников), Б. т. является в наст, время 
одной из самых мощных в мире сцениче
ских организаций. Но, вместе с тем, гро
моздкость делает этот театр мало подвиж
ным в своей деятельности. Постановки Б. т. 
отличаются пышностью, грандиозностью 
масштаба, соответственно с размерами са
мой сцены. В области балета Б. т. является 
оплотом «классицизма».

Здание Б. т., начиная с первых дней ре
волюции, служило для всякого рода тор

жественных заседаний; здесь происходят 
заседания всесоюзных съездов. В зале Б. т. 
была принята на 2-м Всесоюзном Съезде 
Советов конституция СССР.

Лит. о Б. т. состоит, гл. обр., иа журнальных 
статей, газетных отзывов, мемуаров и немногих 
отдельных работ. К последним принадлежат: «Боль
шой Московский Театр», М., 1857; Дмитриев, Н. 
(Н. Д. Кашкин), Императорская оперная сцена 
в Москве, М., 1898; Я к о в л е в, В а с., Московская 
оперная сцена в 40-х гг., «Временник Русского 
Театрального Общества», М„ 1925; Чаянова, 
О. Э., Торжество муз, М., 1925; «Московский Боль
шой Театр 1825—1925», изд. Управления государств, 
академия, театров. В. Яковлев и Е. Браудо.

БОЛЬШОЙ ТОКМАК, город, центр одно
именного района Мелитопольского округа 
УССР; станция Екатерининской ж. д.; 
9.993 жит. (1926). Крупный завод с.-х. ма
шин с 1.100 рабочими и продукцией до 3,7 
миллионов рублей (1926).

БОЛЬЯЙ (Bolyai), Вольфганг, и его сын 
Иоанн (lanos), венгерские математики, из 
к-рых второй, одновременно с Н. И. Лоба
чевским, открыл неевклидову геометрию.

Вольфганг Б. родился в 1775 в Тран
сильвании. Математическое образование 
получил в Геттингене (1796—99); здесь он 
сдружился с Гауссом, который в то время 
тоже учился в Геттингенском ун-те. Воз
вратившись на родину, Б. получил место 
преподавателя, а затем—профессора в кол
легии в Марош-Вашарели, где и работал 
до конца жизни (1856). В 1833 он выпустил 
обширное сочинение — «Опыт (Tentamen) 
введения учащегося юношества в начала 
математики, элементарной и высшей, ин
туитивным, к этому приспособленным, мето
дом». Труды Вольфганга Б. не имели боль
шого значения ни по существу, ни даже по 
своему влиянию на его сына Иоанна.

Иоанн Б. (1802 —1860) еще в юности 
обнаруживал большие математические даро
вания, и отец настойчиво просил Гаусса 
взять его к себе в обучение. Однако, Гаусс 
не откликнулся на эту просьбу, и Вольф
ганг определил сына в Военно-инженерную 
академию в Вене, где ему была предо
ставлена стипендия. Уже в академии (1823) 
Иоанн, вместе со своим другом Сасом (Sz&sz), 
стал заниматься доказательством знамени
того постулата о параллельных линиях (см. 
Неевклидова геометрия); и чертежи, сохра
нившиеся с того времени, свидетельствуют, 
что он уже тогда был на пути к от
крытию неевклидовой геометрии. По окон
чании академии (1823) Иоанн Б. был про
изведен в офицеры и назначен в Темеш- 
вар. Здесь, в глуши,. имея много досуга, 
Иоанн, несмотря на настойчивые увещания 
отца бросить безнадежную задачу, продол
жал усиленно работать в том же направле
нии и уже ок. 1825 владел основными пред
ложениями неевклидовой • геометрии; еще 
свыше 6 лет понадобилось для того, чтобы 
довести эти результаты до завершения. Хотя 
отец не был в состоянии вполне усвоить идеи 
сына, он согласился поместить их в виде 
небольшого приложения («Appendix») к I т. 
«Tentamen» (1832). Лобачевским эти идеи 
были опубликованы на 3 года раньше («О на
чалах геометрии», 1829), но тщательное 
исследование приводит к убеждению о пол
ной независимости того и другого творения.
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Гаусс в письме к Вольфгангу Б. дал лест
ный отзыв о работе Иоанна, но не согласил
ся обратить на нее внимание в печати, и за
мечательное творение Иоанна Б. при его 
жизни не получило признания. В 1837 в 
Лейпциге, в качестве темы на премию Ябло- 
новского, было предложено разработать 
учение о мнимых величинах. Оба Б. послали 
работы. Из них работа Иоанна предста
вляет собою замечательное произведение, 
предвосхищающее построения Гамильтона. 
Однако, жюри не оценило его и даже 
дало резко отрицательный отзыв. Эти не
удачи привели Иоанна Б., и без того всегда 
отличавшегося крайней неуравновешенно
стью, в очень тяжелое душевное состояние. 
В одиночестве (он был вынужден выйти в от
ставку в 1833) он продолжал научную ра
боту очень интенсивно, но ставил себе со
вершенно невыполнимые задачи. Его попыт
ка общего обоснования геометрии («Raum- 
lehre») содержит отдельные весьма инте
ресные мысли, но в целом должна быть 
признана еще столь же незрелой, как и 
соответствующие попытки Лобачевского. 
Работы этих геометров указали путь к раз
решению задачи, но на это потребовалось 
свыше 50 лет (см. Основания геометрии). 
Отчаяние Иоанна Б. особенно возросло, 
когда он получил «Geometrische Untersu- 
chungen zur Theorie der Parallellinien» (1840) 
Лобачевского; он высказывал подозрение, 
что Лобачевский — несуществующее лицо, 
за к-рым скрывается Гаусс, использовав
ший его, Б., идеи. Оставленные им по
дробные примечания к названному сочине
нию Лобачевского не содержат ценного 
материала. В этом состоянии депрессии 
Иоанн Б. пришел к заключению, что в его 
основной работе сделаны ошибки; в чем 
он их усмотрел, выяснить невозможно. 
Иоанн Б. умер в 1860 в состоянии, близком 
к психозу, за 5 лет до того, как его идеи 
получили всеобщее признание.

Полное название основного труда Иоанна Б.: 
«Appendix scientiam spatii absolute veram 
exhibens;a veritate aut falsitate Axio- 
m a ,t i s XI Euclidei (a priori baud unquam 
decidendam) independentem; adjecta ad 
casum falsitatis quadratura circuli geometrica» (раз
бивка подлинника)—«Приложение, содержащее аб
солютно истинную науку о пространстве, не завися
щую от истинности или ложности XI аксиомы Евклида 
(что a priori никогда решено не будет), с приложе
нием квадратуры круга в случае ложности посту
лата». К столетию дня рождения Иоанна Б. Венгер
ская академия наук выпустила в свет роскошное 
издание «Appendix’а» (Будапешт, 1902). Изложение 
«Appendix ’а» отличается крайней сжатостью и схема
тичностью. Но по продуманности каждого слова и 
обозначения «Appendix» принадлежит к числу наи
более совершенных произведений математической 
литературы; в этом отношении оно должно быть 
поставлено выше «Geometrische Untersuchungen» 
Лобачевского. Общая же разработка материала у 
Лобачевского гораздо шире, чем у Иоанна Б. Осо
бенность построения неевклидовой геометрии у Б. 
заключается в том, что он старается вовсе исключить 
постулат о параллельных линиях, давая каждому 
предложению геометрии такое выражение, к-рое 
одинаково справедливо как при признании постулата, 
так и при его отрицании. Так, если мы в основной 
теореме евклидовой тригонометрии: a:SinA = b:SinB = 
=c:SinC умножим все предыдущие члены пропорции 
на 2к и через Qr обозначим окружность радиуса г, 
то эту теорему можно, очевидно, выразить так: 
Qa:SinA=Ob:SinB=Oc:SinC. Но в этой формулировке 
теорема справедлива и в неевклидовой геометрии. 
Больяй старался также освободить от влияния евк
лидова постулата всю геометрию, но в полной 
мере это ему не удалось.
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Лит.: F. Engel und Р. Stftckel, Ur- 

kunden zur Geschichte der Nichteuklidischen Geomet
ric, Lpz., 1899; P. Stftckel, W. und I. Bolyai, 
Lpz., 1913.Там же весьма подробные указания осталь
ной лит. См. также ст. В. Кагана, «Построение 
неевклидовой геометрии Гауссом, Лобачевским и 
Больяй» в I т. полн. собр. соч. Лобачевского (пред
полагается к выходу в 1928). В. Каган.

БОЛЮС (лат. bolus), бурые, желтые и 
зелено-желтые глины, содержащие значи
тельное количество гидрата окиси железа 
[Ре2(ОН)]6; Б. идут на сукновальные фаб
рики, т. к. хорошо впитывают жиры; неко
торые сорта Б. употребляются как краски, 
а также для загрунтовки дерева и бумаги 
при золочении. В переплетном деле для 
грунтования обреза книг перед золочением 
Б. разводится с яичным белком.

БОМА (Вота), гл. порт Бельг. Конго, на 
правом бер. р. Конго, в ее нижнем течении; 
имеет важное торговое значение как конеч
ный пункт судоходства и начальный ж. д. 
Б.—Леопольдвилль, а также как узловой 
пункт нескольких караванных путей. Порт 
доступен с моря для самых больших океан
ских пароходов. В 1924 в порт Б. вошло 
149 морских судов с 500 т. т.

БОМАНУАР (Beaumanoir), Филипп, де 
(ок. 1250—96), знаменитый юрист и поэт 
средневековой Франции. Составил сборник 
обычного права провинции Бовэзи («Сои- 
tumes de Beauvaisis»), один из важнейших 
источников для изучения эпохи. В труде 
этом он проявил себя как оригинальный 
политический мыслитель, боровшийся с фео
дальными привилегиями, как выразитель 
стремлений начинавшей подниматься бур
жуазии и идеолог централизованной, силь
ной монархической власти. Как поэт Б. 
известен рыцарскими поэмами и сатирами.

БОМАРШЕ (Beaumarchais), Пьер Огю
стен Карон (1732—99), франц, писатель, 
яркий литературный представитель третьего 
сословия накануне Великой революции. 
Даровитый разночинец, сын часовщика, Б. 
сделал сказочно-быструю карьеру, просла
вился нашумевши
ми на всю Фран
цию процессами, 
особенно процессом 
против Ла-Блаша 
из-за имущества, 
завещанного Б. его 
покровителем Дю- 
верне. Недоволь
ный решением су
да, Б. обвинил до
кладчика Гецмана 
во взяточничестве, 
и борьба Б. с Гецма- 
ном превратилась 
в борьбу против 
всего старого порядка. Выпущенные Б. «Ме
муары» произвели на общество потрясающее 
впечатление. Это была язвительнейшая са
тира на франц, правосудие, обличительный 
памфлет, направленный против всех устоев 
дореволюционного режима. Не брезговав
ший ничем—ни обманом, ни подкупом, ни 
даже, если верить (непроверенной, впрочем) 
молве, убийством—Бомарше завоевывает 
симпатии короля, принимает от послед
него сомнительные поручения и становится
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миллионером. В личности Б. воплощаются 
агрессивные настроения восходящей буржуа
зии, ее инстинкты, дух инициативы и пред
приимчивости, изворотливость нового клас
са. Настроения эти нашли себе отражение 
и в литерат. деятельности Б. В качестве 
теоретика он, вместе с Дидро и Мерсье, вы
ступил противником классической трагедии 
и требовал драмы реалистической, изобра
жающей обыкновенных, невыдуманных лю
дей,—драмы, соответствующей вкусам бур
жуазии, к-рая была чужда всяких героиче
ских преданий и ненавидела «великолепную 
жизнь дворянства», ее возвышенный стиль. 
Мировую славу доставили Б. две его коме
дии—«Севильский цирюльник» и «Женитьба 
Фигаро» (образующие трилогию вместе с 
не имевшей успеха комедией «Преступная 
мать»). Герой трилогии — известный всему 
читающему миру весельчак Фигаро. Он 
испробовал немало карьер, пока судьба не 
столкнула его с графом Альмавивой — сна
чала в качестве парикмахера, а потом лакея 
в доме графа. Во 2-й части трилогии между 
распущенным Альмавивой, типичным пред
ставителем вырождающейся аристократии, и 
изобретательным, остроумным, жизнерадост
ным, полным энергии плебеем завязы
вается борьба из-за невесты Фигаро, пригля
нувшейся графу. Ум и изворотливость Фи
гаро торжествуют победу над привилегиями 
влиятельного вельможи. Фигаро—человек, 
пришедший из нового мира; в нем слиты 
все свойства, к-рые необходимы были для 
дельца той эпохи — ловкого финансиста, 
карьериста-чиновника, журналиста. Дело
витость идет у Фигаро рука-об-руку с отри
цанием традиций «исторической» Франции, 
и в этом отрицании—революционная роль 
«Севильского цирюльника» и «Свадьбы Фи
гаро». Острые афоризмы Фигаро, напра
вленные против всякого неравенства, против 
привилегий, звучали, как раскаты надви
гающейся политической бури, и вызывали 
в зрительном зале гром апплодисментов. 
Пьесы Б.—один из крупнейших художе
ственных памятников, отразивших состоя
ние умов во Франции накануне великого 
исторического события.

Комедии Бомарше были революционным 
творением не только в политическом, но и 
в чисто-литературном отношении. Достоин
ство его пьес, не сходящих с европейских 
сцен до наст, времени, — в занимательно 
построенной интриге, в богатой фантазии и 
изобретательности автора, в беспрерывном 
нарастании действия, в нервном, торопли
вом диалоге, в живых образах, выхвачен
ных из волнующей современности, в есте
ственности развязки, в которой действие, 
зашедшее как бы в тупик, получает свое 
художественное разрешение, обнаруживая 
стройность замысла, чувство меры, стро
гость композиции. Рассудочная классиче
ская комедия с ее искусственным построе
нием, с героями, скомпанованными по «тре
бованиям разума», была убита комедией Б., 
полной жизни и движения. Пьесы Б. ока
зали огромное влияние на судьбу новой 
франц, комедии (Дюма, Сарду, Скриб и др.).

Лит.: Веселовский, А., Этюды и характе
ристики, M., 1903 ; К о г а н, П., Очерки по западно

европейской литературе, т. 1, П., 1923; И в а н о в, И ., 
Политическая роль французского театра в связи с 
философией 18 в., M., 1895; Стороженко, Н., 
Очерки по истории западно-европейской литературы, 
M., 1910; Шахов, А., Вольтер и его время, СПБ, 
1907; А. Н а 1 1 а у, Beaumarchais (есть рус. перев.: 
Галле, А., Бомарше, M., 1891). Д, Коган.

БОМБА (франц.), артиллерийский снаряд 
конца 18 в.; состоял из шарообразной чу
гунной оболочки, внутри которой помещали 
взрывчатое вещество. В Б. было отверстие, 
в которое вставлялась трубка, набитая го
рючим составом. При выстреле пороховые 
газы зажигали горючий состав трубки, и 
таким путем огонь проникал внутрь Б.; 
последняя разрывалась, поражая своими 
осколками. Если трубка была прирезана 
точно по расстоянию стрельбы, то Б. раз
рывалась при падении на землю. В совре
менной артиллерии Б. называется разрыв
ной снаряд весом в 16 кг (1 пуд) и более, 
в отличие от разрывного снаряда весом 
до 16 кг (1 пуда), называемого гранатой.

Б. как оружие террора стала 
применяться анархистами на Западе (гл.обр., 
в романских странах) с середины 19 в. (по
кушение Орсини на Наполеона III и др.), 
в особенности при попытках организовать 
массовый террор (взрывы в театрах, церк
вах, кафе и т. д.). Очень‘широко пользова
лись Б. испанские анархо-синдикалисты, 
введшие террор в систему борьбы рабочих 
организаций против правительственных 
репрессий (особенно в Барселоне).

В практику рус. террористов Б. введе
на Кибальчичем (см.), выработавшим тип 
Б., долгое время служивший образцом для 
лабораторий боевых организаций.—Б. Ки
бальчича состояла из металлической ко
робки, снаряженной . гремучим студнем 
(см.); в коробку помещались две стеклян
ные трубочки (продольная и поперечная 
с оловянным грузом на каждой; трубочки 
наполнялись серной кислотой; к ним при
креплялся стопин особого приготовления 
(нитки, покрытые смесью бертолетовой со
ли, сахара и сернистой сурьмы), соединен
ный с запалом с гремучей ртутью, примкну- 
тым к патрону из смеси мучнистого пиро
ксилина и нитроглицерина. При ударе Б. 
о какое-либо препятствие груз, вследствие 
силы инерции, разбивал трубочку, серная 
кислота вытекала из трубки и поджигала 
стопин, передававший огонь запалу; гре
мучая ртуть, взрываясь, взрывала патрон, 
к к-рому была примкнута, а от патрона 
взрыв передавался гремучему студню. По
мещение в снаряд, накрест, двух трубочек 
обеспечивало взрыв снаряда, какою бы 
стороной он ни упал, т. к. при любом ударе 
хотя бы одна трубочка должна была раз
биться. Внесенные после Кибальчича в тех
нику Б. усовершенствования касались, гл. 
обр., упрощения запальных приспособле
ний, большей легкости снаряжения Б. и 
увеличения взрывной силы применением 
более сильных взрывчатых- веществ, но 
принцип оставался, по существу, тем же: 
для запала служила одна трубочка с оттяну
тым на конце шариком, легко отламывав
шимся при сильном сотрясении; запаянная 
в трубочке концентрированная серная кис
лота, выливаясь при ударе, воспламеняла
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бертолетову соль, в которую вложены были 
1—2 палочки гремучей ртути, взрывавшейся 
от огня и передававшей взрыв гремучему 
студню, которым наполнен был снаряд. По
пытки заменить динамит более сильным по 
действию толуолом (см.) оказались неудач
ными, т. к. толуоловые бомбы давали малую 
площадь поражения.

Уже к 1900 гг. техника Б. русских тер
рористов была настолько высока, что при 
выработке типа ручных гранат артиллери
сты Зап. Европы (в частности—французские) 
с большим вниманием изучали добытые ими 
для названной цели образцы. В последние 
годы Боевой организации партии с.-р. (см.) 
приняты были также бомбы так называемого 
«македонского образца», применявшиеся ма
кедонскими четниками (см.).

БОМБА АВИАЦИОННАЯ, бомба, сбра
сываемая с аэропланов и дирижаблей 
(см. Аэробомба).

БОМБА КАЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ, сосуд 
для определения теплотворной способности 
топлива и определения теплоты, выделяе

мой при химических 
реакциях; предста
вляет собой толсто
стенный стальной ци
линдр с плотно при
вертываемой крыш
кой, в к-рой имеются 
два канала, закры
ваемые игольчатыми 
вентильками, и два 
электрических про
вода, один из к-рых 
присоединен к крыш
ке бомбы, а второй 
выведен из нее на
ружу по электриче
ски изолированной 
трубке. При опреде
лении теплотворной 
способности испы
туемое топливо пред
варительно размель
чается, затем прес
суется в маленький 
брикет с заложенной 
в него ниткой и точ
но взвешивается. Та
кой брикет за нитку 
привязывается к пла
тиновой проволоке, 
прикрепленной дву
мя концами изнутри 
к крышке бомбы; 
оба конца проволо
ки присоединяются к 
электрическим про
водам. Когда собран
ная таким образом 
крышка навинчена 
на цилиндр, бомба, 
после предваритель
ной продувки через 
отверстия крышки, 

наполняется кислородом из особого бал
лона до давления 20 — 25 атмосфер и по
мещается в никкелированный сосуд (ка
лориметр), наполненный точно взвешен
ным количеством воды. Замыканием церез 

Калориметрическая бом
ба системы Крекера. 1— 
вентиль для наполнения 
бомбы сжатым кислоро
дом, 2—платиновая труб
ка, 3—вентиль для вы
пуска газов по оконча
нии сжигания, 4 и 5—от
верстия для наполнения 
бомбы кислородом и вы
пуска газов, 6-платино- 
вый электрод, 7—сосуд 
для сжигания испытуе
мого топлива, 8—изоли
рованный электрод, 9— 
наружный электрод, со
единен. с массой бомбы.

провода бомбы электрического тока топ
ливо зажигается. Оно сгорает, и количе
ство выделившегося при этом тепла из
меряется по разности конечной и началь
ной температуры воды в калориметре и его 
теплоемкости.—Теплота, выделенная в бом
бе, передается калориметру в течение не
скольких минут; поэтому при вычислении 
ее количества является необходимым внести 
поправку на тепло, отданное калориметром 
за это время окружающей среде. Суще
ствует несколько формул для вычисления 
ее. Впервые формула поправки была пред
ложена Реньо, затем она была усовершен
ствована Пфаундлером, Усовым и др. Наи
более удобным является получение поправ
ки на охлаждение графическим приемом, 
предложенным Грамбергом.

Лит.: Щ у к а р е в, А. Н., Испытание тепло
творной способности, М., 1913; Грамберг, А., 
Технические измерения, М., 1926. Л Керцелли.

БОМБАРДА (франц, bombarde), один из 
первых образцов артиллерийских орудий 
(14—16 веков). Б. изготовлялись из сва
ренных железных полос, стянутых желез
ными кольцами; позднее бомбарды отлива
лись из бронзы. Дальность стрельбы была 
400—500 шагов; скорость стрельбы — 3—4 
выстрела в сутки.

БОМБАРДИРОВАНИЕ (франц, bombarde- 
ment), усиленное обстреливание крепости 
(порта, населенных мест) прицельным и на
весным артиллерийским огнем, с целью про
извести разрушения важнейших сооруже
ний, уничтожить запасы и склады боевых 
припасов, произвести взрывы и пожары 
ит. п. В настоящее время Б. может про
изводиться и воздушным флотом.

БОМБАРДИРОВКИ ВОЗДУШНЫЕ, впер
вые произведены были итальянцами во 
время Триполитанской войны, но в широком 
масштабе применены были лишь во время 
империалистской войны, приобретя в разгар 
ее значение мощного боевого воздействия с 
воздуха на противника. Б. в. производились 
с дирижаблей и самолетов, преимущественно 
бомбовозов (см.). Обладая большим числом 
дирижаблей, и притом более совершенных 
систем, Германия в первые годы войны име
ла преимущество перед союзниками в сред
ствах для воздушных налетов. Самолеты, 
вследствие их малой грузоподъемности, не 
могли тогда применяться для серьезной бом
бардировки, но все же в ответ на налеты 
германских дирижаблей союзники посы
лали одиночные аэропланы, вооруженные 
бомбами. Такими налетами осенью 1914 
были уничтожены англичанами 2 цеппелина 
в их ангарах в Дюссельдорфе и Фридрихс- 
гафене. Французы в сентябре и октябре 
1914 бомбардировали газовые заводы Кель
на, а 4 декабря бомбардировали Фрейбург, 
лежавший в 80 км от фронта. В ноябре 1914 
германцы и французы сформировали свои 
первые бомбардировочные эскадры, т. к. 
стало ясно, что дирижабли, не имевшие воз
можности летать высоко, при малой скорости 
полета и крупных размерах подвергались 
большому риску уничтожения артиллерий
ским огнем, особенно при дневных полетах. 
В дальнейшем германцы стали вооружать 
бомбардировочные эскадры двухмоторными
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самолетами «Гота», бравшими по 500 кг бомб 
и имевшими по 3 челов. экипажа. Эти бом
бовозы служили для самых крупных бом
бардировок. Во время больших сражений 
как германцы, так и союзники энергично

Разрушение крыши центрального телеграфа в 
Лондоне 112-фунтовой бомбой с германского 

самолета при дневном налете в июле 1917.

бомбардировали тыловые склады против
ника, депо, ж.-д. узлы, места сосредоточе
ния резервов, а также аэродромы и авиа
ционные базы и т. д., создавая крупнейшие 
затруднения нарушением темпа перевозок, 
а иногда и совершенно останавливая же
лезнодорожное движение, выводя из строя 
целые авиационные соединения, уничтожая 
боевые припасы и склады. Таким образом, 
бомбардировочная деятельность воюющих 
проявлялась «на поле сражения», в при
фронтовой полосе шириной 25—30 км и. в 
более глубоком тылу. Ближние бомбарди
ровки велись с легких самолетов, даль
ние — с тяжелых бомбовозов.

По мере развития средств воздушной обо
роны (см.), улучшения * летных качеств 
истребительных самолетов и усиления зе
нитной артиллерии (см.) пришлось при
бегать к бомбардировкам, преимущественно, 
ночью и почти отказаться от применения 
дирижаблей. Всего за время войны герман
ские дирижабли произвели 111 бомбарди
ровок, сбросив 164.203 кг боевых припасов, 
из них на территории России—60.322 кг, на 
Францию и Бельгию—44.686 кг, на Англию—• 
36.589 кг. Особенно сильное впечатление 
производили налеты германцев на Париж 
и Лондон. На британские о-ва германскими

Обломки цеппелина L 32, зажженного и сбитого 
артиллерийским огнем ночью 23 сент. 1916.

дирижаблями был сделан 51 налет (из них 
9 на Лондон) и самолетами 52 налета, из 
к-рых 19 тоже приходилось на Лондон. В 
мае 1918 в одну неделю на Западном фронте 
было сброшено германцами 350 т. кг бомб, а 

за время с марта по июль 1918—2.750 т. кг 
(по Гепнеру). В Великобритании, кроме раз
рушения домов и различных военных со
оружений, было убито при всех этих бом
бардировках 1.413 человек (в Лондоне—670), 
ранено3.408 человек (в Лондоне—1.962).При 
налетах был уничтожен 21 германский ди
рижабль: артиллерийским огнем—4, в воз
душном бою самолетами-истребителями—13, 
ответной бомбардировкой — 4. Германца
ми применялись фугасные бомбы в 50, 
100, 300 и 1.000 кг (последняя была сбро
шена только одна—в начале марта 1918 над 
Лондоном). Париж в первый раз подвергся 
бомбардировке при налете группы дири
жаблей днем 20/21 марта 1915, затем ночным 
бомбардировкам 27/28 июля 1917 и в январе 
и марте 1918, при чем 8 марта участвовало 
4 германских бомбардировочных эскадры, и 
было сброшено 23 т. кг бомб. Много налетов 
было произведено обеими сторонами и на 
промышленные центры.

Развитие самолетостроительной техники, 
с одной стороны, и усовершенствования в 
технике взрывчатых веществ и в артилле
рии—с другой, приводят к заключению, что 
в будущей войне эффект бомбардирования 
может быть более внушительным. По окон
чании империалистской войны в Америке 
были испытаны аэробомбы весом в 2 т. и 
4 т. англ, фунтов (1—2 т), с разрывными 
зарядами в 50% полного веса бомб. В Аме
рике же были произведены опыты бомбар
дирования морских боевых судов (с само
летов). В сентябре 1923 были потоплены 
бомбами весом не более 2Т. фун. броненосцы 
«Нью-Джерси» и «Вирджиния»; той же 
участи во время опытов 1921 подвергся 
линейный германский корабль «Ост-Фрис- 
ланд», из чего Соединенный совет армий и 
флота Америки вывел заключение, что 2.000- 
фунтовая бомба выводит из строя современ
ный линейный корабль.

Лит.: О р т л и б, Воздушный флот в прошлом 
и будущем, М., 1924; ф о н-Гепн ер, Война Гер
мании в воздухе, М., 1924; A. Rawlinson, The 
defence of London 1915—18, L., 1923; J. Morris, 
The German Air Raids on Great Britain 1914—1918; 
P. Y v о n, La Guerre a£rienne. Contribution A l’6tude 
de ses lois, P., 1924. E. Агокас.

БОМБАРДИРЫ, жуки подсем. Brachynini 
из сем. жужжелиц, в частности — наибо
лее обыкновенный вид Brachynus crepitans 
L. Его голова, грудь и ножки красные, 
а покрытые продольными реб
рышками надкрылья сине-чер
ные; длина от 6 до 10 мм. При 
самозащите Б., подобно осталь
ным жужжелицам, выбрызги
вают из анального отверстия 
едкую жидкость, выделяемую 
особыми ядовитыми железами.
Однако, у Б. эта жидкость при Brachynus 
соприкосновении с воздухом мо- crepitans, 
ментально превращается в пары, 
как бы взрываясь с громким треском (откуда 
название), при чем образовавшиеся пары 
обладают характерным неприятным запа
хом. В СССР Б. живут, большей частью, в 
южных районах и держатся под камнями, 
бревнами и т. п., часто обществами.

БОМБАСТ, ученый и натурфилософ 16 в., 
см. Парацельс.
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БОМБАЧЧИ (Bombacci), Никола(р. 1879), 

итальянский политический деятель и пуб
лицист, коммунист; по профессии народный 
учитель. Член итал. социалистической пар
тии с 1901. В течение ряда лет секретарь 
партии и активный участник профессио
нального движения. Во время мировой 
войны 1914—18 вел антимилитаристскую 
пропаганду, в связи с чем был арестован и 
приговорен к 2х/2 годам тюремного заклю
чения (1917). На Болонском съезде итал. 
социалистической партии в 1919 выступал 
против исключения реформистов. После 
раскола итал. социалистич. партии (1921) 
Б. стал во главе одной из групп, вошед
ших в образовавшуюся итальянскую ком
партию, и являлся представителем по
следней в Палате. На заседании Палаты 
30 ноября 1923, посвященном обсуждению 
итало-советского торгового договора, Б. про
изнес речь, в к-рой пытался обосновать не
обходимость заключения договора моти
вами «общегосударственных» и «общенацио
нальных» интересов Италии. ИККИ, рас
сматривавший вопрос об упомянутом вы
ступлении Б. (в марте 1924), указал на 
ошибочность занятой им позиции.

БОМБЕЙ, 1) провинция (президентство) 
Британской Индии (Bombay Presidency); 
занимает зап. побережье Индостана, вы
тянута длинной полосой в направлении 
с С.-З. на Ю.-В. (ок. 1.700 км длины, до 
350—400 км ширины), граничит на С.-З., 
С. и С.-В. с Белуджистаном, Пенджабом 
и государствами Раджпутаны, на В. — с 
государствами Центральной Индии, Цен
тральными провинциями, Бераром и Гай- 
дерабадом, на Ю.—с Мадрасской провин
цией и Майсором. В административном 
отношении провинция делится на 4 отдела 
(Divisions); управлению провинции подчи
нен также Аден (в Аравии). По территории 
провинции разбросаны мелкие туземные 
государства (Bombay States). Общая пло
щадь провинции (без Адена) 483.903 км2, 
население 26.755 т. (1921),плотность—55,3 ч. 
на 1 км2; на долю туземных государств при
ходится 165.401 км2 с населением 7.464т. ч. 
В территорию провинций Б. вкраплены 
португальские владения Гоа, Даман и Диу; 
сюда также входит одно из крупных вас
сальных государств Индии—Барода (см.), 
находящееся под непосредственным контро
лем центрального правительства Индии.

В физико-географическом 
отношении провинция разбивается на 5 рай
онов. Северный—Синд, по нижней долине 
р. Инда,—резко отличен от остальных ча
стей провинции: это—пустынная, почти без
дождная (не более 100 мм годовых осадков) 
страна, пересеченная оврагами или буг
рами песку, где земледелие зависит ис
ключительно от разливов Инда с его оро
сительной системой. Температура воздуха 
подвержена большим колебаниям: в холод
ные месяцы (октябрь—март) термометр па
дает ночью ниже нуля, в жаркие месяцы— 
нестерпимая жара (до 54° в тени). Следую
щий к Ю.-В. район—Гуджерат—представ
ляет ряд плодородных, густо населенных 
долин, с большей, по сравнению с Синдом, 
степенью влажности (500—750 мм годовых 

осадков); это — главный хлопководческий 
район Б. В с.-з. части Гуджерата, на гра
нице с Синдом, лежит засоленная и песчаная 
пустыня Кач (Cutch), где плотность населе
ния резко падает. Юж. часть провинции Б. 
делится в меридион. направлении линией

Зап. Гат. К В. от Зап. Гат лежит район воз
вышенных пространств Декана, слабо оро
шенных и почти безлесных. Горы пропускают 
мало влаги на Деканское плато, почему ме
стами оно непригодно для земледелия; лишь 
в долинах больших рек, где почва плодород
нее и возможно искусственное орошение, 
население живет более плотно. Юго-вост, 
часть провинции образует особый геогра
фический район (т. н. Бомбейский Карна
тик) с гораздо большими запасами влаги. 
Влажность здесь особенно значительна в 
западной части, подверженной сильному 
действию муссонов (1.250—5.000 мм годо
вых осадков). Это — страна густых лесов, 
покрывающих склоны Зап. Гат, и хоро
шо орошенных рисовых полей; в более су
хих местах—посевы пшеницы, хлопчатника
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и джавара (туркестанская джугара). Нако
нец, прибрежная полоса—так наз. Кон- 
кан — представляет неровную низменность, 
перерезанную прерывчатыми рядами хол
мов или отдельными пиками. Благодаря 
действию океанического муссона Конкан 
отличается исключительной влажностью 
(2.500 — 4.000 мм годовых осадков). Из 
хлебных растений здесь культивируется рис, 
многочисленны рощи кокосовых пальм. Бе
реговая линия изрезана лишь на севере (за
ливы Кач и Камбей). Самый берег утесист; 
на всем побережьи лишь три вполне удоб
ных гавани (Бомбей, Карачи и Карвар).

Население. Плотность населения в 
провинции резко меняется в зависимости 
от условий климата и почвы, повышаясь 
в областях, подверженных действию муссо
нов. Наименьшая плотность в Синде — ок. 
26 челов. на 1 км2, наибольшая — в Гуд- 
жерате — ок. 100 чел.; в остальных частях 
60—80 чел. на 1 км2. Одна пятая часть на
селения живет в городах. Наиболее круп
ные города: Бомбей, 1.176 тыс. жит. (1921), 
Ахмедабад (274 т.), Карачи (217 т.), Пуна 
(215 т.), Сурат (117 т.). Состав населения 
по полу: на 1.000 мужчин—938 женщин. 
Численность населения падает как вслед
ствие эпидемических болезней, так и из-за 
частых голодовок, несмотря на то, что про
мышленные центры (Бомбей, Карачи и др.) 
привлекают иммигрантов из др. частей Ин
дии в количестве, превышающем эмиграцию 
из провинции; за 10 лет (1911—21)убыло 
свыше 300 т. чел.—1,1%. Наиболее распро
страненные наречия в провинции Б.: ма- 
ратти (40% населения), гуджерати (28%), 
канариз (12%) и синди (около 12%). 
Первые два языка и последний принад
лежат к семейству индо-арийских языков, 
третий к семейству дравидийских. В рели
гиозном отношении в общей массе насе
ления последователей индуизма — 80%, 
магометан (преобладают в Синде) —18%. 
Касты провинции представляют очень пе
струю картину; общее количество их дохо
дит до 500, но лишь редкие из них насчи
тывают в своих рядах более 500 тысяч 
членов; кастовые перегородки здесь не 
отличаются отчетливостью.

Экономика провинции. Поч
вы Б. меняются в зависимости от различия 
условий климата и рельефа. В Синде—поч
вы, преимущественно, аллювиальные, ва
рьирующие от наносных песков до легкой 
глины с значительными пятнами осолоне- 
ния. В Гуджерате распространены кали, 
или темные почвы (black soil), в Декане 
преобладают темноцветные, напоминаю
щие наши черноземы, различной мощности, 
в Карнатике—красноземы.—Системы зем
леделия очень разнообразны; в большинстве 
случаев они остаются примитивными. Есть, 
правда, случаи применения грядковой 
культуры, но, с другой стороны, можно 
наткнуться на пережитки подсечной си
стемы. Удобрение также примитивно. Земле
делием занимаются ок. 3/4 населения; лишь 
такие промышленные центры, как Бомбей 
или Ахмедабад, нарушают общий земле
дельческий ландшафт провинции. Вся об
работанная площадь Б. — ок. 12.3 милл. га. 

Из хлебных растений в большей части про
винции культивируются засухоустойчи
вые злаки—различные виды проса, особые 
сорта пшеницы; рис возделывается на бе
реговой полосе и в Карнатике. Земледелие 
провинции не покрывает нужд населения в 
хлебе, и около 500 т. т зерна ввозится из 
сев. Индии. Из технических растений исклю
чительное место занимает хлопок (ок. 13% 
всей обработанной площади, а в Гуджерате— 
ок. 40%); так как туземные сорта хлоп
ка непригодны для тонкого прядения, то 
англичанами предпринимались опыты при
вития иностранных семян, но без особого 
успеха, за исключением лишь Синда. Обес
печенность крестьянских х-в скотом—ниже 
средней нормы Индии: на 100 га обрабаты
ваемой площади здесь приходится всего 
75 голов скота (для Индии, в среднем,—165 
голов), но и имеющийся скот недоедает и 
массами гибнет во время голодовок. Ха
рактерные явления аграрного кризиса, об
щего для всей Индии эпохи англ, влады
чества,—перенаселение и уменьшение кре
стьянских наделов ниже минимально-не
обходимой нормы (такая норма в условиях 
Бомбея — 4 га на крестьянскую семью)— 
сказываются в Б. с полной силой, как видно 
из официальных данных 1922:

Размер 
надела 

(в га)

Общая 
площадь 
наделов 

(в тыс. га)

% но 
всей 
пло
щади

Число 
владель

цев 
(в тыс.)

% ко 
всему 
числу 

владель- 
цев

до 2 812 8,6 872 47,2
2— 4 1.973 21,0 529 28,6
4—10 1.735 18,5 221 12,0

10—40 3.542 37,7 206 11,2
свыше 40 1.334 14,2 18 1,0

Всего 9.396 100,0 1.846 100,0

Крупные владельцы сами хозяйства не 
ведут, сдавая земли в аренду. На каждые 
100 крестьян в Б. приходится 41 батрак, 
которые, в большинстве, имеют лишь слу
чайную работу. Налоги, взимаемые по 
системе райотвари (см.), представляют, в 
сущности, прогрессивное обложение на 
каждое улучшение, вводимое в крестьян
ском х-ве; господство ростовщического ка
питала дополняет картину жалкого эконо
мического состояния деревни, при к-ром 
бблыпая часть земледельцев ведет полу
голодное существование и находится под 
угрозой гибели при каждом неурожае.

Из отраслей промышленности на первом 
месте — текстильная, сосредоточенная, гл. 
обр., в г. Бомбее, а также в Ахмедабаде и 
Шолапуре. В 1924 во всех отраслях про
мышленности провинции Б. было занято 
на 1.203 предприятиях 356 тыс. рабочих 
(в том числе 69 тыс. женщин и свыше 11 тыс. 
детей), из к-рых 153 тыс. заняты были в 
хлопчатобумажной промышленности гор. Б. 
Во всей провинции 113 тыс. станков (свы
ше 4/б количества станков всей Британской 
Индии) и 5.793 тыс. веретен (3/4 количе
ства веретен Индии); из них 69 тыс. станков 
и 3.456 тыс. веретен в Б., 29 тыс. станков 
и 1.336 тыс. веретен в Ахмедабаде, 4,7 тыс. 
станков и 299 тыс. веретен в Шолапуре.
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Ремесла представлены широко и разно
образно. Домашние ткачи еще продолжают 
безнадежную борьбу с фабрикой; эту борь
бу приветствуют и поддерживают индий
ские националисты, видящие в спасении 
домашнего производства путь к националь
ному возрождению Индии. Серебряные изде
лия Б. далеко расходятся по Индии. Ми
неральные богатства провинции очень неве
лики; добывается хороший строительный 
камень и выпаривается из морской воды и 
из соленых озер соль (оз. Кач). Обороты 
внешней торговли провинции составляли 
в 1923/24—2.540 милл. рупий (ок. 42% всей 
внешней торговли Британской Индии), со
средоточиваясь почти исключительно в пор
тах Бомбей и Карачи; между этими же пор
тами крупная каботажная торговля (об
щие обороты ее по побережью—790 милл. 
рупий). Длина ж.-д. сети провинции—8,9 
тыс. км (14,5% всей сети Британской Индии).

Администрация. Во главе про
винции стоит губернатор; при нем: 1) испол
нительный совет, состоящий из 4 членов, 
и 2) 3 министра для управления, соответ
ственно, т. н. «забронированными» (за англ, 
властью) и «открытыми» (для туземцев) де
лами провинции. Таким образом, осущест
вляется принцип двойного управления, со
гласно реформе 1919, введенной в действие 
в провинции Б. с 1-го января 1921 (см. 
Индия Британская). Законодательный со
вет состоит из 87 выборных членов и 20 
членов по назначению. Во главе каждого 
отдела (division) стоит комиссар, непо
средственно подчиненный губернатору; от
делы разбиваются на округа, имеющие во 
главе т. н. коллектора (букв.—«сборщика» 
податей,. на самом деле облеченного гораздо 
более широкими полномочиями). Туземные 
государства находятся под надзором поли
тических агентов или коллекторов округов, 
в к-рые они включены.

2) Гл. город провинции Б. и морской 
порт Британской Индии, соперничающий 
с Калькуттой как по количеству жителей, 
так и по своему значению в морской тор
говле. Расположен в южной части острова 
того же имени, под 18°55' с. ш. и 72°54' в. д. 
Население—1.175.914 чел. (1921). Остров 
Б. (65км2), один из многочисленных островов 
Конканского побережья, в настоящее время 
тесно связан мостами и насыпями с о-вом 
Сальсетт, связанным, в свою очередь, с ма
териком. По естественному удобству и про
стору гавани, по исключительным выгодам 
своего положения Б.—один из первых пор
тов Азии. О-в Б. представляет собой низмен
ную равнину, ок. 18 км длины и 5—6 км 
ширины, окаймленную по краям двумя 
грядами невысоких холмов; одна из них 
(на западе) выходит в море коротким п-овом 
Малабар Гилль (Malabar Hill), другая (на 
Ю.-В.) — более длинным, заканчивающимся 
мысом Ко л аба. На Малабар Гилле находится 
предместье Б.; здесь виллы богатых англи
чан, старый индусский храм (Walkeshwar), 
знаменитые «башни молчания», куда парсы 
сносят своих мертвецов на растерзание 
хищным птицам. На Ю.-В. полуострова, на 
мысу Колаба находятся: маяк, обсерватория, 
текстильные фабрики, товарные и военные 

склады. К С. лежит остальная часть евро
пейского города — Кэстль (Castle), сгруп
пировавшаяся около старой крепости, ныне 
упраздненной; здесь находятся телеграф, 
суд, университет и т. д. Туземная часть 
(Black Town) лежит еще дальше к С.; она 
имеет чисто азиатский характер; улицы 
здесь тесны, население скучено до последней 
степени. В составе населения Б. на долю ин
дуистов приходится 2/3, магометан—х/б; на
циональный состав исключителен по своей 
сложности: на улицах города можно слы
шать 62 языка и наречия.—Б. сосредоточи
вает почти половину текстильной промы
шленности всей Индии; близкие хлопковод
ческие районы доставляют нужное сырье. 
Отсутствие поблизости каменного угля до 
известной степени возмещается водной энер
гией, которую дают склоны Западных Гат. 
Кроме текстильной промышленности, в Б. 
имеются машиностроительные и кожевенные 
заводы, много мельниц. Исключительно вы
годным (особенно после прорытия Суэцкого 
канала) является положение Б. как торгово
го пункта, расположенного на мировом пути, 
соединяющем Европу с Азией; 2 ж.-д. ма
гистрали соединяют Б. с важнейшими с.-х. 
и промышленными районами Индии. Обо
рот внешней торговли Б. составлял в 
1924/25 1.960 милл. рупий, около 30% 
внешней торговли Индии (несколько усту
пая Калькутте,имевшей оборот в 2.285 милл. 
рупий). Число пароходов и крупных парус
ных судов, посетивших Б. за тот же период, 
определялось в 1.890 (несколько ниже, чем 
в предшествующие годы), с тоннажем в 
4.500 т. т. В вывозе громадную долю зани
мает хлопок (520 т. т из 620 т. т общеин
дийского вывоза хлопка), направляющийся 
в японские порты (Кобе, Осака), в Антвер
пен и Бремен и лишь в небольшом количе
стве в английские порты. Из статей ввоза 
значительны: машины, металлы, сахар, ка
менный уголь; последний ввозится как из 
Европы (Б. поглощает ок. 2/3 всего ввози
мого в Индию угля), так и из Бенгалии.— 
В городе 11 банков, 13 консульств, уни
верситет (основан в 1857, университетская 
библиотека насчитывает 25 тыс. томов), 
Ин-т экономики и социологии (University 
School of Economics and Sociology, основан 
в 1919), естественно-исторический музей,ряд 
научных об-в.Издаются 48 газет и журналов 
(из них 17 на англ, языке). А. Снесарев.

Положение рабочего насе
ления Б. отмечается чертами, характер
ными для крупного индустриального и 
торгового центра, растущего в условиях 
колониальной страны, на основе беспощад
ной эксплоатации туземного населения,— 
низкой заработной платой, отчаянно пло
хими жилищными условиями, ничтожным 
процентом грамотности, слабой организо
ванностью. Послевоенное состояние про
мышленности Б. характеризуется острыми 
кризисами, ставшими исходным пунктом 
нарастающей классовой борьбы и начала 
развития рабочих организаций. Война, со
кратившая ввоз в Индию хлопчатобумаж
ных изделий, дала толчок форсированно
му развитию текстильной промышленности 
Б.; в период 1914—21 шло развертывание
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новых предприятий и росла прибыль пред
принимателей. Этот расцвет сопровождался, 
однако, не улучшением, а ухудшением по
ложения рабочих, т. к. рост заработной 
платы не поспевал за подъемом цен. Про
катившаяся по Индии стачка 1920 привела 
к повышению заработной платы (для бом
бейских текстильщиков в 1921, в среднем, 
на 100% по сравнению с 1914, при повы
шении на 77% за тот же период прожи
точного минимума); однако, средний за
работок остался крайне низким: по дан
ным бомбейского Labour Office на 1921/22, 
средний заработок семейного мужчины 
составлял 52,25 рупии, или 69 шилл. 8 пен
сов в месяц (ок. 34 руб. на наши деньги). В 
других городах Бомбейского президентства 
зарплата была еще ниже, особенно в Шола- 
пуре, где женщина, в большинстве случаев, 
зарабатывала меньше % рупии в день.—В 
расходных статьях рабочего бюджета харак
терен высокий проц, траты на питание(56,8% 
в среднем, для групп рабочих с низкой опла
той—еще выше). При этом условия пита
ния стоят на самом низком уровне и коли
чественно и качественно. По данным La
bour Office, приводимым Б. Нарайном («На
родное хозяйство Индии»), колич. главных 
предметов питания бомбейского рабочего 
стоит ниже местного тюремного пайка:

Главные пред
меты питания

Дневное 
питание 
рабочего

Тюремный паек
тяя^елые 
работы

легкие 
работы

Зернового хлеба . . . 1,29 ф. 1,50 ф. 1,38 ф.
Бобов .......................... 0,09 » 0,27 » 0,21 »
Говядины и баранины 0,03 » 0,04 » 0,04 »
Соли.......................... 0,04 » 0,03 » 0,03 »
Растительного масла. 0,02 » 0,03 » 0,03 »

Б. один из самых тесно населенных го
родов мира; 66% населения живет в квар
тирах в одну комнату (составляющих 70% 
всех квартир Б.), со средней наполненно
стью по 4 чел. на комнату. В рабочих квар
талах эта норма еще повышается; 97% ра
бочих семей имеют только по одной ком
нате на семью. В условиях такой тесноты 
эпидемии производят истребительное дей
ствие, и смертность в Б. огромна (в 2—3 
раза выше, чем в деревне).—Депрессия ин
дийской промышленности, начавшаяся в 
1922, сильнее других провинций задела Б.: 
многие хлопчатобумажные фабрики вынуж
дены были либо совсем прекратить ра
боту, либо работать с неполной нагрузкой. 
В связи с этим, уже в течение 1922—23 
участились конфликты (в 1922 в провинции 
Б. было 145 конфликтов, давших 763 тыс. 
потерянных рабочих дней, в 1923—132 кон
фликта, при 3.401 тыс. потерянных дней). 
Попытки снижения заработной платы, пред
принятые фабрикантами в 1924—25, вы
звали массовое стачечное движение бом
бейских рабочих. Стачка 1924 (февраль— 
март), охватившая 81 фабрику (в том числе 
75 хлопчатобумажных), с числом бастую
щих свыше 163 тыс., закончилась неудачей. 
Снижение платы в 1925 вызвало новую, 
еще более мощную и длительную (сентябрь— 
декабрь) забастовку, протекавшую, не

смотря на слабую организованность рабо
чих, с большой выдержкой (число потерян
ных дней составило 12.570 тыс. против 
8.781 тыс. в 1924) и закончившуюся победой 
рабочих. Борьба бомбейских рабочих сы
грала крупную роль в развитии индий
ского революционного движения, в част
ности—в создании рабочих профессиональ
ных организаций, почти отсутствовавших 
до последнего времени. К апрелю 1924 
в Б. уже насчитывалось 10 профсоюзов 
(вт. ч. 3—железнодорожников, по 1—матро
сов, почтовиков, телеграфных рабочих, па
рикмахеров и др.) с 27,8 тыс. членов. В дек. 
1925 во всей провинции Б. числилось 38 
профсоюзов с 49.318 членами, в конце 
1926—56 союзов с 72.411 членами (в пред
шествующие годы ежегодный прирост ор
ганизованных рабочих не превышал 5%). 
Возникший в 1926 союз текстильщиков за 
несколько месяцев своего существования 
объединил свыше 10 тыс. рабочих. В наст, 
время Б.—один из наиболее сильных цен
тров рабочего движения Индии, сосредо
точивающий, вместе с провинцией, ок. 25% 
всех организованных рабочих Индии.

Лит.: Нарайн, Б., Народное хозяйство Индии, 
М., 1925; С а в д е р, Забастовка бомбейских текс
тильщиков, «Новый Восток», К? 13—14, М., 1927; 
R. Das, The Labour movement in India, B., 1923; 
(A. R.) Burnett-Hurst, Labour and Housing in 
Bombay, London, 1925; Shirr as (Gr. Findlay), Wa
ges and Hours of Labour in the Cotton Mill Industry 
(Bombay Presidency), Bombay, 1923; Agricultural 
Wages in the Bombay Presidency, Bombay, 1924. 
См. также лит. к статье Индия Британская.

БОМБОВОЗ, иначе бомбардиро
вочный самолет, бомбарди
ровщик, предназначается для бомбар
дирования районов неприятеля, преимуще
ственно недосягаемых для артиллер. огня. 
Различают Б. тяжелые и легкие. Как те, так 
и другие могут быть дневные и ночные. Тя
желые Б., за исключением назначающихся 
для действия по морским боевым судам, при
меняются, преимущественно, ночью, легкие— 
более подходят для дневной работы. Глав
нейшие качества Б.—большая грузоподъем
ность и большой радиус действия.

Из общей грузоподъемности Б. должен возможно 
бблыпую часть уделять сбрасываемому боевому грузу— 
бомбам, а также запасу горючего (нормально на 6— 
7 часов полета), чем и обусловливается способность 
налета на глубокий тыл противника (см. Бомбарди
ровки воздушные). Радиус действия для тяжелых Б.— 
400—450 км, для легких—300—350 км. Боевая на
грузка тяжелого Б. 1—2 т. кг, легкого 300—400 кг. 
Тяжелые Б. являются обычно Многомоторными ма
шинами. Дневной Б. должен иметь возможность ле
теть выше зоны действительного огня противосамо- 
летной артиллерии, для чего ставится требование 
иметь потолок (см.) не ниже 5 т. м. Этому требованию 
трудно удовлетворить при тяжелой машине. Для 
ночного Б. оно может быть понижено, в виду меньшей 
действительности ночной стрельбы противосамолет- 
ной артиллерии и возможности приближения под по
кровом темноты. Б. имеют сильное вооружение пуле
метами (до 6), с обеспеченным полным сферическим 
обстрелом. На легких Б. экипаж—2—3 человека, 
на тяжелых—до 6. В ночных Б. поступаются требо
ванием полного сферического обстрела. Обзор с Б. 
должен быть хорошим, допускающим удобное поль
зование прицелом (см.), наблюдение за небом и ре
шение аэронавигационных задач. Большой радиус 
действия Б. требует обеспечения правильного само
летовождения, в виду чего именно на Б. встречается 
более полное оборудование аэронавигационными при
борами; они снабжаются также радиоустановками и 
радиопеленгаторными устройствами (см.). На днев
ных Б. устанавливаются и аэрофотоаппараты. Во
обще, при большом тоннаже Б. их легче наиболее 
полно оборудовать всеми специальными приборами, 
чем самолеты других назначений.
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Дневные Б. для боевых действий сво
дятся в бомбардировочные эскадры, идущие 
в боевой налет в определенных строях, 
обеспечивающих взаимную поддержку пу
леметным огнем. Ночные идут по одному, 
последовательно, для уменьшения риска 
столкновения в воздухе. Скорость полета 
бомбовоза с полной боевой нагрузкой мень
ше, чем у самолетов других назначений, и 
в настоящее время колеблется в пределах 
135—iso км в час для легких бомбовозов 
и 150—200 км для тяжелых.

Бомбовоз «Гота».

Для ночных бомбовозов особенно важно 
иметь малую посадочную скорость, в виду 
возможности вынужденной посадки на не
знакомой местности ночью. В качестве осве
тительного оборудования на ночных бомбо
возах применяют посадочные электрические 
фары, пиротехнические осветительные сред
ства и светящие бомбы.

Началом развития тяжелой авиации сле
дует считать постройку корабля «Илья 
Муромец» 1913, поднимавшего 800 кг груза. 
В империалистскую войну эскадра воз
душных кораблей типа «Илья Муромец» бы
ла первой эскадрой Б. В 1916 был по
строен в Англии Б. «Хендлей-Пейдж», в 1917 
в Германии—Б. «Гота» (см. рис.). Послед
ний имел два мотора Мерседес (толкающий 
винт) по 260 лошадиных сил, был воору
жен 3 пулеметами и брал 7 бомб по 50 кг 
и 6 бомб по 12 кг.

Данные этих и типичных современных бом
бовозов приведены в следующей таблице:

Лит.: Ежегодное изд. «АП the World’s Aircraft», L.; 
«Aviation», еженедельный америк. журн., New-York; 
«Les Ailes» (еженедельный журнал), официальный 
орган Франц, комитета авиационной пропаганды 
(С. F. Р. Аё); Ж о н о, M., Военная авиация и воз
душная война, м., 1925. Е. Агокас.

БОМБОДЕРЖАТЕЛЬ, устройство для 
подвески бомб на летательных аппаратах. 
Бомбы подвешивают под фюзеляжем, под
крыльями, или же применяют расположе
ние их внутри фюзеляжа, в т. н. кассетах.

При наружном расположении бомб увеличивается 
сопротивление воздуха движению самолета и вслед
ствие этого уменьшается его скорость. Наружную
подвеску применяют на самолетах с тесным внутрен
ним пространством (разведочные машины, легкие бом
бовозы), а также для весьма крупных бомб, размеры 
к-рых не допускают помещения бомб внутри кабин. 
При том и другом расцоложении размещение сбра
сываемых грузов относительно продольной оси лета
тельного аппарата должно быть симметричным и, по 
возможности, близким
к поперечному сече
нию, проходящему че
рез центр тяжести ап
парата. Под фюзеля
жем подвешивают бо
лее крупные бомбы, под
крыльями—прочие. В зависимости от числа бомб, на 
которое рассчитаны Б.> они бывают или одиночные 
или групповые. Одиночный Б. представляет трубча
тую или тавровую металлическую балку (см. рис.), 
прикрепленную к лонжеронам крыла или фюзеляжа 
в 2—3 местах, при помощи кронштейнов и подвязей.
Несколько таких балок, соединенных в общих крон
штейнах и расположенных параллельно друг другу 
и продольной оси самолета, образуют групповой 
бомбодержатель. В каждой балке имеется замок, 
к крючку к-рого подвешивается бомба своим коль
цом или ушком, ввинченным в корпус бомбы. По 
обе стороны замка, спереди и сзади, на балке 
закрепляются ухваты, служащие упорами передней 
и хвостовой части бомбы и предотвращающие коле
бание ее при движении самолета. Для предохранения 
ветрянки взрывателя от вывинчивания воздушной 
струей при полете самолета, на балке шарнирно 
укрепляется предохранительная пластина, или П-об-
разная проволочная вилка, при закрытом замке, 
играющая роль «палки, вставляемой в колесо», и осво
бождающая ветрянку при падении бомбы. Замок 
бомбодержателя должен, при закреплении в нем 
ушка бомбы или подвесного ее кольца, гарантировать 
от самопроизвольного открывания и выпадения бомбы 
и безотказное освобождение ее в случае действия

Название Б.
Число моторов 

и мощность

Вес 
полный 

в по
лете 
кг

Поли, 
нагр.

кг

Полезн. 
нагр.

кг

Дальность 
полета 

км

Число 
пуле
метов

Эки
паж

Илья Муромец тип Е 
1916—17................

4 мотора Рено по 225 
лошад. сил............. 6.200 2.000 910 750 6 1 6

Хендлей-Пейдж 0/400
1918................ ...

2 мотора Рольс - Ройс 
по 375 лошад. сил. . 6.350 2.630

ок.
1.200

ок.
1.000 4 3

Виккерс-Вернон 1922 . 2 мотора Рольс - Ройс 
по 375 лошад. сил . . 5.050 1.750 670 950 4 i 4

Фарман В № 4 1924 . . 4 мотора Фарман по
500 лошад. сил .... 11.500 4.500

1.300 
при 6-час.

полете
950 

при 6-час. 
полете 4 4

Глен-Мартин М. В. Т. 
морской самолет 1922 .

2 мотора Либерти по
400 лошад. сил. . . . 4.590 1.675

ок.
1 .300 

при 2-час.
полете

350 
при 2-час. 

полете 2 4

Капрони L. В. 4 1 924 . 4 мотора S. Р. А. по
200 лошад. сил .... 5.500 1.980

ок.
600

j при 6-час.
1 полете

ок.
1.000 

при 6-час.
полете

5 ■ 4

За счет уменьшения запаса горючего, а 
следовательно и сокращения времени по
лета, Б. могут брать большее весовое коли
чество бомб при ближних полетах. 

на замок помощью привода от бомбосбрасывателя (см.). 
Замок состоит из двух щек, между к-рыми поме
щается, входя своими цапфочками в соответствующие 
гнезда щек, крючок-захват. В закрытом состоянии 
крючок удерживается от поворота путем заскакивания
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задержки, управляемой пружиною или путем ино
го устройства; при сдвиге задержки, производи
мом по желанию бомбардира, крючок захвата под 
действием веса бомбы поворачивается и ушко под
вески соскальзывает с него. — Кассетные бомбодер
жатели представляют как бы клетки внутри фюзе
ляжа, в к-рых подвешиваются бомбы на кольцах или 
троссовых петлях к балкам, расположенным верти
кальными рядами вдоль длинных стенок клетки, 
параллельно оси самолета. Агокас.

БОМБОМЕТ, тип артиллерийского ору
дия ближнего боя; разные системы Б. по 
своему устройству очень близко подходят 
к минометам, отличаясь от последних тем, 
что вес разрывного заряда в их снаряде 
не превышает 4 кг. На Б. возлагается за
дача— по преимуществу, в позиционной 
войне — постоянно беспокоить противника, 
обстреливая его расположение и поражая, 
благодаря крутой траектории, войска, 
находящиеся в окопах. Б. по своему устрой
ству просты, дальность их стрельбы пе боль
ше 1 км; вес их также незначителен: напр., 
Б. системы Лихонина весит 16 кг, стреляет 
на 500 м снарядом в 3 кг; 9-слг Б. с плат
формой весит 72 кг, стреляет бомбой в Зу4 кг; 
для него, кроме обычной бомбы, имеется еще 
снаряд осветительный, весом в Р/г кг.

БОМБОСБРАСЫВАТЕЛЬ, устройство для 
приведения в действие замков бомбодер
жателей, позволяющее производить сбрасы
вание бомб,управляя порядком сбрасывания 
из кабины летчика-наблюдателя или с поста 
командира самолета-бомбовоза (см.). Проме
жуточным звеном между замком бомбодер
жателя (см.) и рукоятью сбрасывателя яв
ляется проводка системы троссов или стер
жней и рычагов, передающих тяговое усилие 
от рукоятки замку. Б. могут быть механиче
ские и электрические. Малый вес, надеж
ность и четкость действия, безопасность яв
ляются главнейшими требованиями, предъ
являемыми к бомбосбрасывателю. Е. А.

БОМБЫ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ, куски ла
вы, к-рые вслед за газами вылетают из кра
тера и, вследствие вращения во время по
лета в незатвердевшем виде, приобретают 
круглую, овальную или веретенообразную 
форму. Размером Б. в. бывают в кулак, 
человеческую голову, а иногда и значитель
но больше. Если Б. в. образовались из более 
вязких кислых лав, то они не носят следов 
вращательного движения и поверхность их 
растрескивается наподобие корки хлеба. 
Снаружи Б. в. окружены стекловатой лавой, 
внутри пористы. См. Вулканы.

БОМ И, название каньонообразных уще
лий в Средней Азии. См. Каньоны.

БОМОН (Beaumont), или, правильнее, 
Бью мо нт, Фрэнсис (род. 1584 или 1585), 
английский драматург, современник Шек
спира. См. Бьюмонт.

БОМОН (Beaumont), Эли, де (1798—1874), 
известный франц, геолог. С 1829—проф. Ёсо1е 
des Mines и затем College de France, а с 
1835—член Парижской академии. Крупней
шие работы Б. посвящены геологии Фран
ции; они представляют собой капитальные 
сводки, дающие картину геологич. строения 
и горных богатств этой страны. С 1867 Б. 
руководил возникшим по его идее геоло
гическим ин-том, производящим подробную 
геологическую съемку Франции. Большое 
значение имеют также его теоретические pa-

в. С. Э. т. VII.

боты, посвященные вопросам горообразова
ния (см.), оказавшие сильное влияние на 
развитие геологической мысли середины 
19 в. Б. принадлежит правило, позволяющее 
установить возраст складчатости (см.). Гл. 
работы: «Мemoires pour servir a une descrip
tion geologique de la France», P., 1833—38; 
«Recherches sur quelques-unes des revolu
tions de la surface du globe», P., 1835; «Noti
ces sur les systdmes des montagnes», 1852.

БОМПАР (Bompard), Морис (род. 1854), 
франц, политический деятель, дипломат. 
Занимал ряд дипломатических должностей 
в Тунисе, Черногории и т. д. Посол в Петер
бурге с 1902 по 1908 и в Константинополе 
с 1909 по 1914; полномочный представитель 
Франции на 2-й Лозаннской конференции 
в 1923; сенатор с 1920, принадлежит к группе 
«Республиканского союза». В рус. правитель
ственных кругах Б. считали «радикалом» и 
руссофобом. Во время пребывания своего 
в Константинополе он сумел обеспечить 
франц, капиталу ряд преимуществ на Ближ
нем Востоке (ж.-д. концессии в Сирии и 
Вост. Анатолии и др.). Крупной политиче
ской роли не играет. Аьтор нескольких 
трудов по истории международных отно
шений: «La legislation de la Tunisie», P., 
1888 «La politique marocaine de 1’Allemagne», 
P., 1916 (под псевдонимом Maurice Louis); 
«L ’entree en guerre de la Turquie», в жури. 
«Revue de Paris», 1921.

БОМЭ ГРАДУСЫ, условная мера удель
ного веса жидкостей. См. Ареометры.

БОН (Bone), Бона, укрепленный город 
и порт в Алжире, на берегу Бонского за
лива, при впадении р. Себузы; 45.171 жит. 
(1921). Старый туземный город и новый 
французский. Производство шерст. тканей, 
ковров, кож. изделий, маслобойные заводы. 
В последнее время Б. приобретает значение 
по вывозу железной руды.

БОН (Bohn), Жорж, франц, зоолог и зоо
психолог, заведующий лабораторией био
логии и сравнительной психологии в Ёсо1е 
pratique des hautes 6tudes (Париж). В целом 
ряде работ по тропизмам (фототропизму, 
гидротропизму и др.) у беспозвоночных жи
вотных Б. последовательно проводит точку 
зрения Ж. Леба (см. Тропизмы) на поведе
ние животных как чисто автоматический 
процесс. Особенный интерес представляют 
работы Б. по морским беспозвоночным (гл. 
обр., актиниям, червям, моллюскам, игло
кожим и ракообразным), живущим в полосе 
прилива и отлива. У этих животных, как 
установил Б., вырабатывается «ритмиче
ская периодичность», к-рая сохраняется в 
течение нек-рого времени и после перенесе
ния животного в аквариум, что дало повод 
Б. предположить существование у этих жи
вотных особой «памяти времени». Списки 
работ Б. приведены в книгах: Ж. Л е б, «Вы
нужденные движения, тропизмы и поведение 
животных», ГИЗ, М., 1924, и F. Петре 1- 
mann, «Tierpsychologie vom Standpunkte 
des Biologen», Lpz., 1926. Обзорные работы 
Б. по зоопсихологии: «La naissance de 1 ’intel
ligence», P., 1909 (нем. перев.: «Die Entste- 
hung des Denkvermogens», Lpz., 1910), и «La 
nouvelle psychologic animate», P., 1911 (нем. 
перев.: «Die neue Tierpsychologie», Lpz., 1912).

4
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BONA FIDES (лат.), юридический термин, 
по-русски переводимый добрая совесть (см.).

БОНАВЕНТУРА (наст, имя его — Иоанн 
Фиданца; прозвище Б. он получил от Фран
циска Ассизского, к-рый «чудесно» исцелил 
его, когда он был ребенком) (1221—74), итал. 
мистик 13 в., представитель старой, фран
цисканской школы. Учился в Парижском 
ун-те, где потом был профессором; с 1257 
занимал место генерала Францисканского 
ордена. Его почитатели называли его doctor 
seraphicus («серафический доктор»). В 1482 
канонизован католической церковью. Основ
ное мистическое сочинение Б.—«Itinerarium 
mentis in Deum» («Путеводитель ума к богу»). 
Сочинения Б. издавались много раз; по
следнее издание в 1882 —1902 в 10 томах, 
с указателем.

Лит.: К. Werner, Die Psychologic u. Erkennt- 
nislehre des J. Bonaventura, Wien, 1876, и в работах 
по истории средневековой философии.

БОНАЛЬД (vicomte de Bonald), Луи 
Габриэль Амбруаз (1753—1840), франц, по
литический деятель и писатель, идейный 
вождь франц, контр-революции конца 18 и 
начала 19 вв. Эмигрант с 1791, Б. сражался 
против революции сначала с оружием в ру
ках в армии принца Кондэ. В 1796 он опу
бликовал свой труд: «Теория политической 
и религиозной власти» («ТЬёопе du pouvoir 
politique et religieux», 3 6dition, Constance, 
1796), на к-рый директория наложила арест. 
После 18 брюмера Б. вернулся во Францию 
и вместе с Шатобрианом сотрудничал в 
«Mercure de France»; избранный в 1815 чле
ном палаты, был там одним из лидеров 
ультра-роялистов. Б. был скорее злободнев
ным публицистом, чем философом-система
тиком. Непримиримый враг революции по 
классовому инстинкту и темпераменту, он 
придал рационалистическую форму волно
вавшим его чувствам. Главные удары Б. 
направлены против философии 18 в.; в част
ности, в опровержение теории договорного 
происхождения государства, Б. указывает, 
что общественное устройство с такой же 
необходимостью вытекает из природы чело
века, как тяжесть из природы тел; отсюда 
он делает вывод, что все общества могут 
иметь только одно устройство, что человек 
везде один и тот же, а потому всем об
ществам подойдет одна организация на 
основе авторитета, всем людям—одно вос
питание, всем государствам — одно монар
хическое управление. Религиозная метафи
зика Б., известная под названием «тра- 
дшшонализма» (см.), оказалась неприемле
мой даже для католической церкви. Сочи
нения Бональда изданы аббатом Минье 
в 3 томах в 1859.

Лит.: Victor de Bonald, Notice sur M. 
le vicomte de Bonald, Avignon, 1853 (биография Б., 
написанная его сыном).

Б Q Н А Н Г, яванский музыкальный инстру
мент, набор десяти или двенадцати гонгов 
(см.), т. е. металлических пластинок, подве
шенных к деревянной раме и приводимых 
в звучание при помощи палочки, обтянутой 
шерстью.

БОНАПАРТ (франц, форма Bonaparte— 
переделка итал. Buonaparte, принятая На
полеоном Б. в 1796). Фамилия Б. становится 
известной в Ломбардии уже в 10 —12 вв. 

Одна из ветвей Б. переселилась в 1529 на 
о-в Корсику; члены ее занимали, преиму
щественно, судейские должности и получи
ли дворянство. Когда Корсика в 1768 пере
шла во власть французов, главой семьи был 
Карло-Мария Б. (1746—85), адвокат. 
После нек-рого сопротивления французам 
он стал одним из главных деятелей франц, 
партии на о-ве. От него и его жены, Лети
ции Рамолино,—женщины малообразован
ной и скупой, но чрезвычайно энергичной,— 
произошло многочисленное потомство. Са
мым знаменитым из его детей был На
полеон Б. (1769 —1821), впоследствии 
император французов Наполеон 1 (см.). 
После установления во Франции импера
торской власти старший брат Наполео
на, Жозеф (1768—1844), сделался коро
лем неаполитанским, затем—испанским; из 
младших братьев Людовик (1778—1846) 
сделался королем голландским, Жером 
(1784—1860)—вестфальским; сестры: Э л и- 
з а (1777—1820)—принцессой луккской и 
пьомбинской и великой герцогиней тоскан
ской; Полина (1780—1825), вдова гене
рала Леклерка, отношения к к-рой Напо
леона носили едва ли братский характер.— 
принцессой Боргезе и герцогиней гвасталь- 
ской; Каролина (1782—1839)—короле
вой неаполитанской. Лишь один из братьев, 
Люсьен (1775—1840), занимавший в период 
революции военные должности, председатель 
Совета пятисот в день переворота 18 брюме
ра, не сделался титулованной особой, т. к. 
возбудил у брата подозрение своим честолю
бием, а позднее—недовольство неравным 
браком, и получил лишь пост министра вну
тренних дел, а позднее—посланника в Испа
нии и звание сенатора. Единственный сын 
Наполеона I от Марии-Луизы — Фран
суа Шарль Жозеф, при господстве 
отца—король римский, после его падения— 
герцог Рейхштадтский (1811—32), имено
вавшийся его сторонниками Наполеоном II, 
умер без потомства. Из других предста
вителей по мужской линии Бонапарта 
наибольшую историческую роль сыграл 
Шарль Луи Наполеон, третий сын 
Людовика Б., впоследствии император фран
цузов Наполеон III (см.).

Плохую услугу династии оказал двоюродный 
брат Наполеона III, П ь е р Б. (1815—81), убивший 
в 1 870 журналиста Виктора Нуара и сильно способ
ствовавший нтим убийством росту республиканских 
н строений. По установлении во Франции Третьей 
республики главою бонапартистов в стране и пре
тендентом на престол стал сын Жерома Бонапарта, 
Наполеон Виктор Жером Фрид
рих; брат последнего Наполеон Людовик 
Иосиф Жером был офицером русской царской 
армии. С. Фрязинов.

БОНАПАРТИЗМ (иногда употребляется 
цезаризм, во франц, литературе встре
чается империализм как синоним 
Б.), обычно определяется как политиче
ская тенденция, стремящаяся «поставить 
во главе Франции династию Бонапартов» 
(см. Бонапарт). Но это определение, чрез
вычайно поверхностное, не дает никакого 
понятия о действительной социальной сущ
ности его. Б., понимаемый в более глубоком 
социологическом смысле слова, есть такая 
своеобразная форма господства буржуазии, 
когда последняя, в силу специфическхи
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исторических условий, вынуждена доверить 
свою власть единоличной военной диктату
ре. Политически Б. означает неограничен
ную монархию, обставленную фиктивными 
демократическими учреждениями и опираю
щуюся на армию. Социально Б. всеми ни
тями связан с буржуазией, но через армию 
он связан с крестьянством, к-рое в извест
ные исторические периоды выносит его на 
поверхность общественной жизни. Напо
леон I (см.) нигде не пользовался такой по
пулярностью, как среди франц, крестьян
ства. Крестьяне составляли основную мас
су армии Наполеона I, и они же явились 
после его падения носителями традиций Б. 
Луи Наполеон (впоследствии император На
полеон III) был выбран в 1848 президентом 
Французской республики голосами кре
стьян. Но не крестьяне были, тем не менее, 
социальной базой Б.: они были только тем 
трамплином, оттолкнувшись от к-рого мож
но было легче подскочить, чтобы захватить 
власть. Крестьяне были богатой питатель
ной средой для Б., но основной социальной 
базой его была все-таки буржуазия. Это до
казывает вся внешняя и внутренняя поли
тика Наполеона I. Не говоря уже о том, 
что все наполеоновские войны ставили сво
ей целью распространение тех чисто бур
жуазных начал, к-рые были провозглашены 
Великой французской революцией 1789 
(именно в этом смысле Маркс называл На
полеона душеприказчиком французской ре
волюции), Наполеон, завоевывая новые 
территории или подчиняя их своему влия
нию, раньше всего вводил выгодные для 
французской буржуазии таможенные та
рифы. Такую же отеческую заботливость 
по отношению к промышленной и торго
вой буржуазии проявлял Наполеон и в 
своей внутренней политике. Не менее 
прочно был связан с буржуазией и Напо
леон III (см.), с тою только разницей, что 
он больше покровительствовал финансовой 
спекулятивной буржуазии.

Для возникновения Б. требуется соче
тание своеобразных исторических условий. 
Б. появляется в революционную эпоху, но 
в тот момент, когда революция уже пере
шла свою кульминационную точку. Б. мо
жет победить только тогда, когда наиболее 
радикальные общественные слои уже потер
пели поражение в процессе революции, а 
победившие классы не могут поделить до
бычу. Устанавливается известное равно
весие классов, и в этой обстановке создается 
почва для победоносного развития Б. Имен
но такие условия создались во Франции 
в самом конце 18 в. Все наиболее здоровые 
и жизнеспособные революционные элемен
ты были разгромлены, буржуазия была ос
лаблена гигантской революционной встря
ской 1789—94 и не могла сама взять власть 
в руки. В то же время сохранившиеся еще 
социальные обломки старого порядка, су
ществовавшего до революции, были пока 
тоже слишком слабы, чтобы взять власть. 
Это дало возможность гениальному аван
тюристу, стоявшему во главе победонос
ной армии, пробраться к власть Анало
гичные условия создались и в 1848: после 
того как пролетариат, основная движущая 

сила революции 1848, потерпел поражение 
в июньские дни, открылась широкая доро
га для контр-революции, и первым ее аген
том и явился Шарль Луи Наполеон Бона
парт. На нем сошлись временно интересы 
всех классов, так что, по выражению Мар
кса, этот «незначительнейший человек Фран
ции выступил как самый многозначитель
ный символ». Создавшееся положение отно
сительного равновесия классов дало воз
можность Бонапарту по чужим спинам до
браться до трона.

Таким образом, Б. носит в себе одновре
менно черты своего революционного гене
зиса и своей реакционной сущности. Пер
вое находит выражение в том, что Б. хочет 
всегда казаться социальной монархией,— 
монархией, опирающейся на сочувствие 
широких народных масс. Бонапарты всегда 
инсценировали плебисцит, когда им нужно 
было санкционировать свою узурпацию 
(отсюда лозунг бонапартистов—«плебисци
тарная монархия»); с этой же целью они 
сохраняли всеобщее избирательное право. 
Наполеон III даже заигрывал в молодости 
с республикой и социализмом, о чем свиде
тельствуют его ранние работы («Уничтоже
ние пауперизма», «Наполеоновские идеи» 
и др.). Но это только внешняя сторона дела, 
в действительности же эта псевдо-социаль
ная тенденция служит только ширмой для 
того, чтобы прикрыть необузданный произ
вол деспотического режима, к-рый подав
ляет малейшее проявление творческой само
деятельности масс. Эта реакционная сущ
ность Б. обусловливается тем, что он по
является в сумерках революции; в усло
виях деградирования революции Б. высту
пает как единственная сила, охраняющая 
«порядок» от напора «анархии». Нужно, 
однако, отличать реакционность Б. Напо
леона I от реакционности Б. Наполеона III. 
Второй был реакционен и по существу и 
по форме. С первым дело обстоит сложнее: 
объективно Наполеон I разнес идеи Вели
кой французской революции по всему миру, 
и в этом отношении он выполнил, несомнен
но, прогрессивную функцию, хотя методы, 
к-рыми он выполнял эту свою роль, были 
реакционны. Т. о., прогрессивность здесь 
заключалась не в Б., как таковом, а она 
вытекала из своеобразия исторической об
становки, в которой возник Б. Сущность 
дела сводилась к тому, что на грани 18 и 
19 вв. буржуазия была еще прогрессивным 
классом, а в середине 19 в. она уже пере
стала быть таковым. Необходимо указать 
еще на яркие клерикальные тенденции, 
которые были у обоих Наполеонов. Обоим 
католическая церковь нужна была как 
орудие воздействия на массы. Наполеон I, 
со свойственным ему цинизмом, открыто при
знавался, что заключение конкордата с па
пой Пием VII в 1801 преследовало именно 
эти цели. Что касается Наполеона III, 
то он предоставил церкви еще более широ
кие права, чем его дядя. При нем получили 
большую силу католические конгрегации, 
при чем им удалось даже захватить в свои 
руки школьное образование.

Итак, Б. характеризуется следующими 
основными признаками: 1) он возникает4*
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в условиях революции, но в упадочном фа
зисе ее, когда, благодаря ожесточенной 
классовой борьбе, все основные социальные 
силы разбиты и создается состояние нек-рого 
равновесия; 2) социальной основой Б. яв
ляется, в основном, буржуазия, что, одна
ко, не исключает того, что в первичной ста
дии своего развития он опирается на огром
ную периферию консервативного крестьян
ства (именно поэтому Б. особенно типичен 
ддя крестьянских стран); 3) Б. обрастает 
элементами социального распада, которые 
образуются в результате уничтожения преж
них общественных связейКлассическим 
образцом такой социальной опоры может 
служить знаменитое «Общество 10 декабря», 
помощь которого немало пригодилась Напо
леону III при совершении государственного 
переворота 2 декабря 1851; 4) наконец, 
Б. нельзя себе мыслить вне армии, к-рая 
является необходимым (но недостаточным) 
условием для его успеха; имея за собой 
армию, Б. одерживает победу, но только 
при благоприятном соотношении классовых 
сил; 5) Б.—это монархия, облеченная в фор
му военной диктатуры, но это не старая ле
гитимная монархия, а монархия-выскоч
ка, парвеню, с налетом авантюризма и с 
«пятнами» революционного происхождения; 
6) Б. обладает ярко выраженной идеоло
гией внеклассовости; этот автократический 
режим хочет облагодетельствовать все клас
сы, но больше всего он боится самодеятель
ности масс; 7) второй отличительной чертой 
идеологии Б. является его тенденция вы
ставлять себя как демократическую и со
циальную монархию. Все это вместе взятое 
показывает, что Б. вовсе не является харак
терным для истории одной Франции. Всюду, 
где создаются такие же исторические усло
вия, как во Франции в начале или в середи
не 19 в., должны появиться и одинаковые 
следствия. С этой точки зрения Б. мог по
явиться задолго до появления самих Бона
партов, к-рые были только наиболее яркими 
носителями этого своеобразного историче
ского явления. В Англии в середине 17 в., 
во время Великой английской революции 
(см. Великобритания, исторический очерк), 
создалась обстановка, благоприятная для 
появления Б. Эпоха протектората (1653— 
1660) имеет много сходных черт с Первой 
империей, а Кромвель был англ, изданием 
Наполеона. Все основные признаки Б., ука
занные выше, были здесь налицо. Фев
ральская революция 1917 в России тоже 
создала подходящую питательную среду 
для всяких бонапартистских настроений. 
Ленин и Троцкий указали ряд типичных 
черт Б. в социально-политическом облике 
нек-рых деятелей того времени (Керенский, 
отчасти Корнилов). Здесь необходимо, одна
ко, указать на то обстоятельство, что Б. 
Кромвеля был исторически родственен На
полеону I, а Б. Февральской революции 
1917—Наполеону III (о различии между 
тем и другим см. выше).

Выше уже указывалось, что термин Б. 
имеет двоякий смысл. Если понимать под 
Б. определенную политическую тенденцию, 
которая связывает себя с именем Бонапар
тов, то мы должны будем квалифицировать 

его как специфический продукт франц, исто
рии. Судьба его во Франции была весьма 
своеобразна. В эпоху Первой империи Б., 
как определенного политического направле
ния, не существовало по вполне понятным 
причинам. Он мог появиться только после 
падения Наполеона I, и носителями его яви
лись сподвижники Наполеона. Социально 
он был связан в это время с частью мелкой 
буржуазии, недовольной существующим ре
жимом и жившей легендарными воспоми
наниями о «великом императоре». Но до 
чего слабы были бонапартисты, показывает 
то обстоятельство, что во время Июльской 
революции не нашлось даже группы людей, 
к-рые выдвинули бы кандидатуру какого- 
нибудь Бонапарта на франц, престол. Та
кую же незначительную роль играл Б. 
в эпоху Июльской монархии, и только во 
время революции 1848, после разгрома про
летариата в июне месяце, Шарль Луи На
полеон Бонапарт, благодаря своеобразному 
сочетанию исторических условий (о них см. 
выше), был выброшен на поверхность обще
ственной жизни, сделался сперва президен
том Французской республики, а после со
вершенного им 2 декабря 1851 государствен
ного переворота превратился во француз
ского императора. Этим идеал бонапарти
стов был осуществлен, и Б. замирает опять 
на все время Второй империи. После кру
шения Второй империи Б. был чрезвычайно 
непопулярен, и единственный бонапартист
ский депутат де-Конти, выступивший в за
щиту Наполеона III, был освистан. Но по
сле смерти Наполеона III в начале 1873 
шансы бонапартистов стали расти, и на до
полнительных выборах им удалось получить 
10 мест. Они выставили требование апелля
ции к народу и создали даже «центральный 
комитет воззвания к народу», к-рый имел 
филиальные отделения в провинции и ор
ганизовывал заговоры с целью восстановле
ния империи. Особенную роль они стали 
играть в момент кризиса республики между 
1873 и 1877, когда их представители (Мань 
и Фурту) входили даже в кабинет Сиссэ. 
Однако, насколько эфемерен был их расцвет, 
показывает то обстоятельство, что укрепле
ние буржуазной республики нанесло им 
сильный удар. Они играли еще известную 
роль во время буланжистского кризиса 
(1887—90), когда их претендент на престол, 
Людовик Наполеон, имел даже свидание с 
генералом Буланже. Но затем их звезда ста
ла быстро закатываться.—В 1879 умер сын 
Наполеона III, после чего ближайшим пре
тендентом на престол сделался принц Же
ром Наполеон. Но т. к. многим бонапарти
стам он казался слишком свободомыслящим, 
то они откололись от партии и признали 
своим претендентом сына Жерома, Виктора 
Наполеона. Во главе более прогрессивной 
части бонапартистов стал Руэр, а во главе 
клерикальной — Кассаньяк. После смерти 
Жерома в 1891 партия снова объединилась, 
но значение ее от этого не увеличилось, и к 
началу 20 в. она окончательно пришла в 
упадок. Такова история Б. в более узком и 
поверхностном его понимании, но этот тер
мин имеет и более глубокий социологический 
смысл, анализ к-рого был дан выше. В этом
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последнем понимании термин Б. является 
насквозь марксистским. Термин Б. в первом 
смысле встречается даже у беллетристов 
(Бальзак, А. Дюма), не говоря уже о бур
жуазных историках. Социально-политиче
ское содержание термина Б. во втором его 
понимании было впервые вскрыто Марксом 
и Энгельсом, хотя надо сказать, что они са
ми употребляли его очень редко. Вслед за 
ними этот термин прочно вошел в обиход 
марксистской литературы и стал находить 
себе применение при анализе текущей дей
ствительности, когда последняя выдвигала 
тип социальных явлений, близких по свое
му генезису и сущности к Б.

В литературе указывалось на буланжизм 
(см.) как на явление, имеющее сходные черты 
с Б. Энгельс в своей незаконченной работе 
«Сила и экономика в образовании Герман
ской империи» указывает на то, что у Бис
марка есть много моментов, сближающих 
его с Наполеоном III. Не повторяя выше
приведенных примеров, можно указать, что 
и рус. марксистская литература изобилует 
подобными историческими сближениями: 
достаточно вспомнить обвинение в Б., к-рое 
выдвигали меньшевики против большеви
ков в эпоху революции 1905.

Одной из современных форм Б. является 
фашизм: фашизм и Б.—это явления одного 
социального порядка. Но различие между 
ними заключается в том, что Б. (по крайней 
мере, Б. Наполеона I) является диктатурой 
буржуазии против феодализма, а фашизм— 
это диктатура буржуазии, обороняющейся 
от напора пролетариата (см. Фашизм).

Лит.: Маркс, К., Классовая борьба во Фран
ции в 1848—1851. М.. 1923; его же, Восемнад
цатое брюмера Луи Бонапарта. М., 1923; Маркс 
и Энгельс, Статьи и корреспонденции 1852—54 
(Сочинения, т. X, изд. Ин-та К. Маркса и Ф. Эн
гельса, М., 1 924). Конкретное применение термина Б. 
в марксистской литературе: Лен и н, Н., Начало 
бонапартизма (Собр. соч., т. XIV, ч. 2; см. там же 
в ст. «Уроки революции» примечание на стр. 41, где 
дано определение Б.); Троцкий, Л., Бонапартята 
(газ. «Рабочий Путь», №4 от 20/IX 1917); К. М аг х 
п. Fr. Engels, Briefwechsel, Stnttg., 1913. История 
Б. во Франции дана в работах: J. R i с h а г d, Le bona- 
partisme sous la R6publique, P., 1883; H. A. L. F i- 
scher, Bonapartism, L., 1908. С. Кунисский.

БОНАР ЛОУ, Эндрью (Law, Andrew Bonar, 
1858—1923), англ, политический деятель, ли
дер консервативной партии в период с 1911 
по 1921. Впервые был избран в парламент 
в 1900. Был одним из крупнейших торгов
цев железом и председат. Ассоциации же- 
лезодела - ельной промышленности в Глазго. 
Очень скоро выдвинулся в рядах консерва
тивной партии в качестве решительного сто
ронника тарифной реформы и занял уже 
в 1902 пост парламентского секретаря мини
стерства торговли в консервативном каби
нете Сольсбери (см.), затем Бальфура (см.). 
Выборы 1906, отдавшие власть в руки либе
ралов вплоть до империалистской войны, 
прервали министерскую карьеру Б. Л. Не
удачи выборов начала и конца 1910, вызвав 
в рядах консервативной партии недоволь
ство политикой Бальфура, выдвинули Б. Л. 
на пост лидера оппозиции, на смену Баль- 
ФУРУ (1911). С образованием коалицион
ного кабинета Асквита (см.), в 1915 Б. Л. 
вошел в состав министерства и получил 
портфель министра колоний, а после того 

как Ллойд Джордж сверг Асквита, стал 
министром финансов (по 1918), «лордом хра
нителем королевской печати» и одновремен
но «лидером палаты общин», т. е. официаль
ным руководителем коалиционных партий.

Б. Л., кроме принципиальной защиты 
протекционизма как основы экономической 
политики Англии, ничем не проявлял себя 
за время империалистской войны и оттес
нялся на задний план блестящей фигурой 
Ллойд Джорджа (см.), который все более 
и более становился подлинным выразителем 
англ, империализма. Б. Л. не сумел (по 
убеждению англ, консерваторов) использо
вать нараставшую в Англии реакцию по
следнего периода коалиционного правитель
ства (после выборов 1918 вплоть до ноября 
1922) в интересах восстановления хозяй
ственной мощи капитала за счет рабочих. 
Однако, и в бытность Б. Л. министром был 
проведен ряд мероприятий, направленных 
к этой цели. Так, напр., был издан ряд 
актов, ухудшивших условия выдачи пособий 
безработным. В марте 1921 министерство 
провело закон об отмене государственного 
контроля над горной промышленностью, 
установленного во время войны, что облег
чало победу шахтовладельцев над горняками 
(«черная пятница» в апреле 1921). При уча
стии Б. Л. коалиционный кабинет сделал 
робкий шаг к протекционизму, издав закон 
«об охране промышленности» (август 1921). 
Неустойчивость коалиции консерваторов и 
либералов поставила перед консерваторами 
вопрос о переходе на однопартийную си
стему, что и было достигнуто в 1922 образо
ванием кабинета Б. Л. Однако, Б. Л., разой
дясь еще в 1921 с остальными. руководите
лями консерват. партии по вопросу об отно
шении к либералам (в коалиции с которыми 
Б. Л. видел путь к поглощению либералов 
консерват. партией), через несколько меся
цев ушел в отставку. С уходом из правитель
ства Б. Л. сошел с политической сцены.

Лит.: The Cambridge History of British Foreign 
Policy (17 83—1919), ed. by Sir. A. W. Ward and 
С. P. Cooch, v. VIII, Cambridge, 1923; H. Fried- 
j u n g, Das Zeitalter des Imperialismus, Band II, 
Berlin, 1922. В. Б.

БОНБОНЬЕРКИ (франц, bonbonnidre), 
коробки разной формы, оклеенные мате
рией или цветной бумагой, для помещения 
в них конфект, парфюмерии и т. п.

БОНВИВАН (франц, bon vivant), чело
век, любящий хорошо пожить, кутнуть и т.п.

БОНГО, центрально-африканская негр
ская народность, примыкающая к нилотской 
группе. Б. живут к 3. от Бахр-эль-Газаля; 
они превосходные кузнецы и славятся свои
ми железными изделиями.

БОНД, Оливер (1760 — 98), ирландский 
революционер. Один из первых поднял во
прос об объединении всех ирландцев для 
введения парламентской реформы и эман
сипации католиков в Ирландии. Принял 
живейшее участие в организации общества 
«Объединенных ирландцев» (United Irishmen) 
и был его секретарем. Арестованный за опу
бликование противоправительственной резо
люции, был заключен на 6 месяцев в тюрь
му (1793). Видя, что мирными средствами 
добиться реформы нельзя, Б. и его това
рищи перешли к революционным методам
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деятельности, поставив своей целью воору
женную борьбу за независимую Ирландскую 
республику. Б. становится членом испол
нительного комитета нового общества и одним 
из руководителей военной подготовки к вос
станию. В марте 1798 Б. был арестован 
и приговорен к повешению. Многочислен
ные петиции о его помиловании, обещания 
его товарищей прекратить борьбу—застави
ли правительство отменить казнь Б. Одна
ко, он внезапно умер в тюрьме: невидимому, 
он был тайно умерщвлен по приказанию 
английского правительства. Поклонник Ве
ликой французской революции, Б. во многом 
походит на якобинцев, являясь в то же вре
мя предтечей синфейнеров (см.).

БОНДАРНОЕ ПРОИЗВОД
СТВО, бочарное произ
водство, изготовление де
ревянной посуды (бочек, ка
док, лоханок, ведер, шаек и 
пр.) из дощечек, именуемых 
клепками или ладами. Для 
изготовления клепки употреб
ляют дуб, каштан, бук, липу, 
ольху, осину, ель, сосну и другие породы, если 
из них путем колки или распиловки воз
можно получить дощечки соответствующего 
качества и размера. Для изготовления ко
лотой клепки древесный ствол разрезают на 
отрубки, длина которых соответствует дли
не необходимых клепок или высоте изгото
вляемой посуды (рис. А). Отрубки эти рас
калывают по радиусам поперечного сечения 
на части-секторы. Затем у секторов выка
лывают сердцевинную часть, в к-рой сосре
доточены сучки, а остальную часть, по 
радиусам же, раскалывают на дощечки нуж
ной ширины и толщины. Такой выколок 
в первоначальном своем виде имеет в по
перечном сечении форму трапеции (рис. Б), 
а затем, при помощи струга, клепке придают 
форму параллелепипеда. Пиленую клепку 
изготовляют двояким способом: 1) из досок, 
при помощи специально сконструированных 
обрезных станков с двумя круглыми пила
ми, и 2) из таких же выколков, как и коло
тую клепку, при помощи цилиндрических 
пил. В первом случае широкие стороны кле
пок в большинстве случаев получаются пу
тем разреза дерева в тангенциальном напра
влении, при к-ром перерезываются сердце
винные лучи; во втором случае имеется 
возможность получать клепки с широкими 
сторонами по радиальному разрезу, т. е. 
без перерезки сердцевинных лучей. Нали
чие перерезанных по широким сторонам 
клепок сердцевинных лучей имеет большое 
значение, ибо по перерезанным сердцевин
ным лучам дерево пропускает жидкость. По
этому клепки с перерезанными сердцевин
ными лучами, т. е. широкие стороны к-рых 
получены в результате тангенциального раз
реза дерева, непригодны для изготовления 
бочарных изделий, имеющих назначением 
хранение жидкостей, и используются лишь 
для хранения сыпучих тел. К древесине, 
употребляемой в Б. п., предъявляются по
вышенные требования: отсутствие сучков, 
прямослойность, отсутствие каких-либо не
естественных пятен, служащих показателем 
начала процесса разложения дерева, ибо

все это ослабляет его крепость. К древеси
не же, идущей на изготовление бочарных 
изделий, предназначенных для хранения 
жидкостей, предъявляются, сверх того, еще 
специальные требования: древесина не дол
жна содержать в себе вымывающихся ве
ществ, влияющих на содержащуюся в дере
вянной посуде жидкость.—Размер, давае
мый при изготовлении клепкам, зависит в 
первую очередь от древесного ствола, иду
щего для этой цели. Международный рынок 
клепки выработал стандартные размеры 
клепки. Т. н. мемельская клепка, идущая 
в Великобританию, изготовляется следую
щих размеров (в английских дюймах):

Наименование 
сорта Длина Ширина и толщина Примечание

Пипа. . . .
Бранта.... 
Оксгофт. . . . 
Тоннен . . . 
Оксгофт-боден 
Тоннен - боден 
Анкер-боден. .

68 — 70 и 72
58 — 60 — 67
48 — 52 — 57
38 — 42 — 47
27 — 30 — 33

24 — 26
18 — 20

6x3, 5x2V2

4x2, ЗхР/2

| для боко-
> вых стенок
| бочек

1 для днищ
( бочек

Различают также французскую клепку, 
изготовленную из дуба, итальянскую — из 
каштана, марсельскую для прованского 
масла—из бука и т. п. Русская клепка чрез
вычайно варьирует по размерам.

А — отрубок, приготовленный для разделки на 
клепку; аб, вг, де—линии расколки на части-сек
торы. В части-секторе вое зачерненная часть—серд
цевина, идущая в отброс, а линии, идущие по 
радиусу,—линии дальнейшего раскола для полу
чения отдельных клепчин; Б—колотая клепка в 
сыром виде; В—вид зауторенной клепки, подгото

вленной для сборки бочки.

Изготовление бочарных изделий основано 
на принципе обвязки отдельных • дощечек 
обручами, изготовленными либо из дерева 
(прутья дуба, вяза, клена, бука, ореш
ника, ясеня, березы и пр.) либо из метал
ла (железа и меди), при чем отдельным 
клепчинам придается форма двустороннего 
клина, когда изготовляется бочка с двумя 
днищами, и одностороннего, когда изгото
вляется открытая посуда, как-то: кадки, 
лоханки, ведра и пр. Поэтому клепка перед 
употреблением ее в дело подвергается до
полнительной обработке (рис. В). Клепке 
для бочек придают форму, близкую к овалу, 
с опиленными узкими концами. Кроме того, 
ее обстругивают снаружи и внутри, при
давая ей выпуклую форму снаружи и 
вогнутую внутри по окружности или овалу, 
соответственно поперечному сечению изго
товляемой бочки; боковые узкие стенки ее
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обрабатывают фуганком, а на концах, где бу
ду г установлены днища, зауторивают, т. е. 
чисто обрезывают по определенной форме и 
делают пазик для зажима днищ. Обработка 
клепчин должна производиться весьма тща
тельно по шаблонам, ибо различие размеров 
клепчин и несовпадение мест, где изготовле
ны уторы. сделают сборку посуды невозмож
ной. Днища деревян. посуды складывают из 
отдельных клепчин и точно обрезывают спе
циальными пилами по установленным шаб
лонам, придавая им форму круга или овала. 
В тех случаях, когда посуда изготовляется 
для жидкостей, оказывающих изнутри зна
чительное давление (напр., газированное 
вино), днищам придают форму, выпуклую 
внулрь бочки. Иногда под днищем устанав
ливают специальную поперечную перекла
дину, прикрепляемую к отдельным дощеч
кам днища деревянными гвоздями. Сборка 
бсчек производится след, образом: в укре
пленный тем или иным способом сборный 
обруч, примерно на середине собираемой 
бсчки, вкладываются клепчины, одна рядом 
с другой, пока они не замкнутся вполне, 
образуя плотный круг или овал, в зависи
мости от формы, придаваемсй бочке. Сжи
мание собранных клепок производят, либо 
придавая последней укладываемой клепке 
соответствующий размер (когда сбгрный 
обруч имеет постоянную форму) либо сжи
мая сборный обруч посредством винта. За
тем, при помощи второго сборного обруча, 
имеющэго винтовое приспособление для стя
гивания, сжимают суженные части клепок 
на одном из концов бочки и, когда клеп
чины в этих местах плотно сойдутся, наби
вают постоянные обручи. Та же операция 
проделывается на другом конце бочки. Ко
гда боковые стенки бочки собраны, прове
ряют правильность сделанного утора и 
соответствие его с кромкой днища, вновь 
распускают набитые обручи и вкладывают 
днище, либо целиком, либо отдельными 
частями, и вновь набивают обручи. Для 
увеличения вязкости дерева при гнутье кон
цов бочек—клепку распаривают. Если по
суда изготовляется с двумя днищами, то 
заблаговременно в одной из боковых клепок 
просверливают отверстие для наполнения 
и опсражнивания бочки. При изготовлении 
открытой посуды операция сборки упро
щается, ибо приходится укладывать только 
одно днище. Бочки для хранения вина го
товятся из чисто выстроганной, мелко-сло- 
истсй, узкой, свежей дубовой клепки, тол
щина клепки должна быть одинакова на 
всем ее протяжении; обручи делаются из 
дерева (дуб, ильм, каштан и др.) или же
леза; в последнем случае для предохране
ния от ржавчины их следует покрывать 
масляной краской.

Б. п. в СССР широко распространено в 
форме ремесла, бочарные же заводы являют
ся в СССР подсобным производством, гл. 
обр., при керосиновых и цементных заводах. 
Механизация на бочарных заводах ограни
чивается машинной обработкой клепки и ма
шинной сборкой бочек, имеющих стандарт
ные размеры. В Боржоме в 1925 начато обо
рудование специального завода для изгото
вления буковой, датского образца, клепки 

и сборки из нее боченков для упаковки сли
вочного масла, производительностью 1 милл. 
боченков в год. Заграницей Б. п. сосредото
чено на заводах, где все отдельные операции 
механизированы и для каждой работы име
ются специально сконструированные станки. 
Довоенная Россия поставляла для загра
ничных заводов большое количество дубо
вой клепки (в 1912 на 3,7 милл. рублей), 
буковой колотой клепки, а также пиленой 
из хвойных пород (последняя учитывалась 
при экспорте вместе с пиленым лесом). Вме
сте с тем, довоенная Россия выписывала, 
а СССР и в наст, время выписывает, из-за 
границы большое количество пиленой буко
вой клепки, т. н. датской, для упаковки 
экспортируемого сливочного масла. В 1912 
такой клепки ввезено было на 485 т. рублей. 
Эта клепка изготовляется из буковой древе
сины, имеющей белый цвет. Особенность из
готовления клепки датского образца заклю
чается не только в придании отдельным 
клепчинам строго установленных размеров, 
но также в обжигании клепчин, т. е. в обра
ботке их высокой температурой, при высо
ком давлении, в закрытых котлах. Эта обра
ботка сообщает поверхностной части клепок 
непроницаемость для воздуха и сырости, 
что гарантирует сохранение масла при пе
ревозке его морским путем. — Деревянные 
бочарные изделия не являются долговечны
ми, особенно, когда они изготовлены из пи
леной клепки и когда ими пользуются для 
упаковки грузов при перевозках. Для пере
возки разного рода минеральных масел и 
продуктов переработки нефти деревянная 
бочка вытесняется железной. Но для хра
нения и изготовления разных пищевых про
дуктов (рыба, вино, пиво и т. п.) деревян
ная бочка из соответствующей древесины 
остается пока незаменимой. Ценность годич
ного производства клепки в СССР для 1924 
определяется в 18 милл. рублей.

Лит.: Арнольд, Ф. К., Русский лес, 
т. II, ч. 2, СПБ, 1890—99; П е с о ц к и й, Н. А., 
Механическое производство бочек, М., 1921; Заготов
ка французской клепки, «Лесной Журнал», 1898; 
Астраханская бондарная промышленность, «Лесо
промышленное Дело», М., 1925. В. Майер.

Бондарная промышленность до 
войны давала 6,1% продукции всей дере
вообрабатывающей промышленности Рос
сии и насчитывала 115,1 т. работающих, 
с суммой производства в 15,2 милл. руб. 
Преобладающее значение принадлежало 
мелкому производству (ремесленники-оди
ночки, работа на скупщика и мелко-капи
талистические предприятия), на долю кото
рого приходилось 112,5 т. работающих и 
12,7 милл. руб. продукции. Преобладанию 
мелкого производства способствовали: ма
лая транспортабельность бондарных изде
лий, значительный (при данной технике) 
удельный вес издержек на оплату труда, 
составлявших в фабричной Б. пром. 39,9% 
валовой продукции (чистый заработок мел
ких производителей достигал 50 — 60% 
стоимости продукции), а также обилие и 
дешевизна на первых порах сырья в рай
онах распространения мелкой (не-фабрич- 
ной) Б. пром.—Крупное производство про
никало в Б. пром., гл. обр., двумя путями. 
Первый путь был связан с организацией
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бондарных (механических) заведений, об
служивающих, в качестве вспомогатель
ных производств, производства основные— 
цементное, маслобойное, рыбные промыслы 
и др. отрасли с централизованным спро
сом на однородную посуду. В заведениях 
Б. пром, указанного типа изготовлялось 
большое количество бондарной посуды 
(в 1908 — 3,2 милл. бочек и ок. 30 тыс. м3 
клепок). С другой стороны, крупное про
изводство проникало в заготовку полу
фабрикатов — клепок, ббльшая транспор
табельность которых позволяла органи
зовать крупное производство их в местах 
наиболее дешевого сырья и обслуживать 
как централизованного внутреннего потре
бителя, так и заграничный рынок, предъ
являвший все возраставшие требования на 
клепку (в 1909—13 отправка клепок по 
всей сети ж. д. составляла, в среднем, ок. 
250 т. т, а экспорт около 80 т. m в год). 
Однако, машинная заготовка клепок про
изводилась сравнительно в небольшом ко
личестве. В 1924/25 29 крупнейших трестов 
выпустили 1,6 т. JW3 и 1,2 милл. комплек
тов пиленой и цилиндрической клепки. 
Экспорт клепки составляет лишь незначи
тельную часть довоенного. В то же время 
часть тары, в частности—для цементного 
производства, ввозится из-за границы. — 
Фабричная Б. пром, большое развитие по
лучила в районах централизованного по
требления бондарной посуды, где она 
работает часто на привозном сырье или 
полуфабрикате. Крупнейшим в стране цен
тром Б. пром., обслуживающим не только 
рыбные промысла этого района, но и 
нефтепромышленность и виноделие Кав
казского и Закаспийского районов, являет
ся Астрахань (до войны здесь было сосре
доточено до 65% рабочих и свыше 60% 
продукции крупной Б. пром.). Кроме того, 
фабричная Б. пром, имеется в Саратовской 
губ. и Кубано-Черном орском крае (районы 
цементного и маслобойного производства), 
Сталинграде и Баку (посуда для нефтепро
дуктов). В мелкой сельской Б. пром., по 
предварительным данным переписи 1925, 
числилось (с поправкой на необследованную 
часть населения) 50 т. хозяйств и 55 т. заня
тых в них лиц (против 72,1 т. лиц в довоен
ное время), с валовой продукцией в 6,7 мил
лиона руб. и стоимостью переработанного 
сырья в 2,5 милл. руб. Сравнение с довоен
ными данными дает следующее:

До 
войны В 1925

На 10 тыс. населения было рабо
тающих в сельской Б. пром. . . 

Л 1 и и . Валовая продукция. . . . 
с-2 о к Стоимость сырья...............

» топлива и др.
расходы . . . .

Д 1 Чистый заработок.............

7,8 
100 

| 49 
’ 51

5,3
121

46
8

67

Продукция и заработок одного работаю
щего составляют в наст, время (принимая 
во внимание понижение покупательной 
силы рубля) ок. 60—65% довоенного, при 
общем количестве работающих в 70—75% 
довоенного. Мелкая (не-фабричная) Б. пром. 

раскинулась довольно равномерно по всей 
территории страны. Местами, в связи с ха
рактером рыночного спроса, — особенно в 
районах, удобно расположенных в отноше
нии водн. транспорта,—мелкая Б. пром, до
стигла наибольшего развития, при чем, вме
сто работы непосредственно на потребителя 
и из его материала, здесь имеет место по
купка промышленником материалов за свой 
счет и сбыт изделий на местных и ближай
ших ярмарках и базарах. Мелкое, а также 
и крупное производство бондарной посуды 
и клепок получило широкое развитие в 
сев.-вост, и Волжско-Камском районах, на 
Архангельско - Вологодском севере (район 
маслоделия и смолокурения), в сев .-зап. и 
зап. районах, в Приднепровьи, отличавшем
ся до войны особенно широким производ
ством клепок, а также в губ. Тамбовской, 
Тверской, Курской, т. е. все в местах со 
значительными лесными насаждениями и 
наличием соответствующих древесных по
род, с одной стороны, и с централизован
ным спросом на изделия Б. пром.—с дру
гой. Производство долбленой посуды, осно
ванное исключительно на ручном труде, рас
пространено в Ярославской, Нижегород
ской, Костромской, Вятской губ., а также 
в Татарской АССР, Чувашской АССР и 
Ульяновской губернии.

Лит.: «Кустарная промышленность России. Про
мыслы но обработке дерева», СПБ, 1913; Рыбни
ков, А., Кустарная промышленность и сбыт ку
старных изделий, М., 1913; К а с п е р о в и ч, Г., 
Лесное дело, лесная торговля и лесопромышленность 
России, П., 1916; Ивановский, М. И., Очерки 
по эконом, географии леса, Москва, 1926; «Мелкая 
и кустарная промышленность СССР в 1925», изд. 
ЦСУ, Москва, 1926. Е, Шлифшшеи/н.

БОНДФИЛЬД (Bondfield), Маргарет (род. 
1873), деятельница англ, профессиональ
ного движения. В молодости приказчица, 
Б. впервые выдвинулась в 1898 в качестве 
помощника секретаря союза торговых слу
жащих. Под влиянием Кейр Гарди Б. 
стала членом Независимой рабочей партии 
и принимала в течение первого десятилетия 
20 в. деятельное участие в организации ра
ботниц, активно работая в специальной 
Женской рабочей лиге (теперь женская 
секция рабочей партии) и в Национальной 
федерации работниц. С 1908 Б. была секре
тарем Национального союза чернорабочих 
(женской секции). В 1923 после Плимут
ского конгресса трэд-юнионов Б. была 
избрана в Генеральный совет трэд-юнионов 
и занимала пост председателя совета вплоть 
до начала 1924, когда, с образованием ка
бинета Макдональда, получила портфель 
парламентского секретаря министерства 
труда. По традициям английского профдви
жения, лицо, состоящее на государств, 
службе и получающее жалованье, не имеет 
права занимать выборные профсоюзные дол
жности. Однако, по традиции же, профсою
зы никогда не принимают в таких случаях 
отставки своих лидеров и они продолжают 
числиться на профсоюзных постах; заяв
ление Б. об отставке было, однако, вопре
ки «традиции», удовлетворено Генеральным 
советом в связи с временным его «полеве
нием». Б. вынуждена была оставить пост 
председателя Генерального совета. В каче
стве рабочего консультанта Б. принимала
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участие в заседаниях Бюро труда при Лиге 
Наций в Вашингтоне 1919 и в Женеве 1921.— 
Б. занимает позицию на крайнем правом 
фланге англ, рабочего движения. Последо
вательная сторонница сотрудничества клас
сов, Б. находится под большим личным 
влиянием Макдональда и играет роль его 
орудия в Генеральном совете. В мае 1920 
она входила в состав делегации, посетив
шей РСФСР; ее участие в работах первой 
английской рабочей делегации выразилось 
в стремлении дискредитировать Октябрь
скую Революцию в глазах англ, рабочих. 
Б. высказывается против сближения проф
союзов Англии с союзами СССР. В ноябре 
1923 Б. была выбрана в парламент, но на 
общих выборах 1924 провалилась; в 1926 
опять прошла в парламент на дополнитель
ных выборах от Вольсенда.

Лит.: М. Hamilton, Margaret Bondfield, Lon
don, 1924.

«БОНДЮЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», воз
никло в 1922 в составе Бондюжского и 
Кокшанского химических заводов (Елабуж- 
ский кантон Татарской АССР), Частинских 
торфяных разработок, Богоявленских ка
меноломен и впоследствии Сюгинского сте
кольного завода (Вотская автономная об
ласть). В 1925 Б. о. вошло в состав Север
ного химического треста.

БОНЕКЕМПФ, Карл, б. лютеранский па
стор, главный проповедник штунлизма на 
юге России в 60-х гг. 19 в. В 1877 эмигри
ровал в Америку вследствие гонений со 
стороны царского правительства и господ
ствовавшей церкви (см. Штундизм).

БОНЕЛЛИЯ, ВопеШа, род червей из сем. 
Eciiiuridae, подкласса Gephyrea. Широко 

распространенный по 
побережью Средизем
ного моря и Атлан
тического океана вид 
В. viridis представ
ляет большой интерес 
по своему своеобраз
ному строению и био
логическим особенно
стям. Цилиндрической 
формы тело (длиною 
до 8 еж) снабжено 
длинным (до 
0,5 м), раз
двоен н ым 

Boneilia viridis, самка. кОВДех°" 
в l/t натур, велич. ботом. Жи

вотное си
дит обычно на небольшой глубине 
под скалами в песке. Направлен
ный вверх хобот может, как и все 
тело Б., сильно сокращаться и 
вытягиваться. Ротовое отверстие 
расположено у основания хобота, 
заднепроходное—на нижнем кон
це тела. Хобот служит для захва
тывания пищи и для передвиже
ния. Тело и хобот Б. окраше
ны под цвет окружающих водоро
слей в зеленый цвет пигментом, 
химически очень сходным с хло
рофиллом. Замечательную особен
ность бонеллии представляет резко выра
женный половой диморфизм.: приведенное 

ВопеШа 
viridis, са
мец. Уве
личено в 

30 раз.

описание относится к самке; самец же 
бонеллии не больше 1—2 мм и очень упро
щенного строения, живет как паразит в по
ловых протоках самки.

БОН ЕР (Bonheur), Роза (1822—99), франц, 
художница. Уже в 1841 выставила в Бордо 
свои первые картины, изображавшие жи
вотных; писать животных стало впослед
ствии ее специальностью. Лучшие ее про
изведения относятся к концу 40-х и 50-м гг.: 
«Конская ярмарка» (1853), «Сенокос» (1855) 
и др.; в них художница, при крайней про
стоте мотивов, достигает большой жизнен
ности и правды изображения. Б. занима
лась также литографией.

БОНЗА (от япон. бон-зи—«добрый на
ставник»), название, данное европейцами 
буддийским священникам.

БОНЗЕЛЬС (Bonsels), Вальдемар, нем. 
писатель. Род. 1881 в семье провинциаль
ного врача. На литературной деятельности 
Б. отразился духовный кризис бюргерских 
мирков эпохи капиталистического подъема 
в Германии. Б. еще юношей повел бродяж
нический образ жизни, побывал в Египте, в 
Индии, на Цейлоне. Вернувшись на ро
дину в 1905, он выступил как писатель с 
идеализацией авантюризма («Приключения 
одной танцовщицы», 1905), с проповедью 
культа природы и жизни («Да здравствует 
жизнь», 1905). Лучшими вещами Б. следует 
считать детский роман «Пчелка Майя» 
(в Германии в 1926 выпущена 614-я тысяча) 
и книгу путешествий «В Индии». В послед
нем произведении автор закрывает глаза на 
социальные и политические условия жизни 
Индии: он видит там лишь спокойную ты
сячелетнюю мудрость, роскошную природу, 
на фоне к-рой и зло и добро одинаково при
влекательны. Война произвела некоторый 
сдвиг в творчестве Б. Его описания ужасов 
войны («Heimat des Todes», «Родина смерти», 
1916; стихотворение «Deutschland, Deutsch
land gegen a Iles», «Германия, ты против всех») 
знаменуют временное сближение с активи
стами (см.). После войны и революции, 
когда в Зап. Европе необыкновенно воз
рос интерес к авантюризму и мистике, Б. стал 
«настоящим героем», «великим человеком» 
и пророком. Его «бродяжническая мудрость» 
(трилогия «Из записок бродяги»: «Пути люд
ские», 1917,«Эрос и евангелие», 1918,«Дураки 
и герои», 1923) нашла самую благоприят
ную почву. В 1926 Б. составил из своих 
произведений нечто вроде настольной книги, 
предназначавшейся для избранных кру
гов (книга в общую продажу не поступала) 
под загл. «Der Wanderer zwischen Staub und 
Sternen» («Странник меж праха и звезд»).

На рус. язык переведены: «Пчелка Майя», П., 
1923; «В Индии», П., 1923; «Афра», Л., 1924, «Дураки 
и герои», Л., 1925.

Лит.: Т. von d. Leyen, Deutsche Dichtung in 
neuer Zeit, Jena, 1922; R. Riemann, Von Goethe 
zum Expressionismus, Lpz., 1922. Г, ПОЛЯКОВ.

БОНИВАР (Bonivard), Франсуа (1493— 
1570), женевский политический деятель и 
историк, происходил из савойской дворян
ской семьи. Сторонник женевских горожан 
в их борьбе с герцогом савойским и же
невским католическим епископом, Б. два
жды (в 1519—21 и 1530—36) был подвергнут 
своими врагами тяжелому заключению,
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во второй раз—в Шильонском замке (судьба 
Б. воспета Байроном в поэме «Шильонский 
узник»). Освобожденный бернцами, Б. за
стал Женеву уже протестантской и сделался 
историографом города; историческая рабо
та Б. «Les chroniques de Geneve», закончен
ная им в 1551, была доведена до 1530, но 
напечатана лишь в 1831; научного значения 
эта работа не имеет.

Лит.: G а b е г е 1, Le chateau de Chillon, Gen£- 
ve, 1869.

БОНИН (искаженное японское название, 
означающее «необитаемые острова»), группа 
небольших скалистых островов вулкани
ческого происхождения в Великом океане 
в 900 км к Ю.-В. от Японских о-вов, между 
26°30' и 27°45' сев. ш. и 142 и 143° в. д., 
с общей площадью в 70 км2. О-ва принад
лежат Японии (с 1861). Население (около 
4 т. ч.), смешанное по составу, образовалось 
отчасти из ссыльных из Японии, отчасти 
из переселенцев с Гавайских о-вов, а также 
из случайно заброшенных кораблекруше
ниями. Богатая растительность; возделы
ваются сахарный тростник, табак, саго. 
Самый большой о-в Цици (10 км2) с гаванью 
О-Минато (Port Lloyd). О-ва Б. имеют 
стратегическое значение как морской опор
ный пункт Японии; через Б. проходит 
телеграфный кабель Иокогама—о-в Гуам 
(Марианские о-ва).

БОНИНГТОН (Bonington), Ричард Паркс 
(1801—28), известный англ, живописец-пей
зажист. Лучше всего Б. представлен в лон
донских галлереях; несколько его пейза
жей имеется и в Лувре. Полные света, про
никнутые чувством природы, широко и 
обобщенно написанные. пейзажи Б. про
извели в свое время сильное впечатление 
на франц, живописцев 20-х гг. и послужили 
для них образцами: вместе с Констэблем и 
Тёрнером, Б. указал им пути к новому пони
манию и изучению природы;непосредственно 
способствовал образованию Барбизонской 
школы (см.) и подготовил появление импрес
сионистов—Э. Манэ, К. Монэ и Писсарро.

БОНИСТИКА, вспомогательная истори
ческая дисциплина, занимающаяся изуче
нием бумажных денежных знаков и бон как 
исторических документов (поскольку в них 
отражаются экономическая и общественно- 
политическая жизнь и искусство современ
ной эпохи) и как объектов коллекциониро
вания (в зависимости от степени их редкости 
и материальной ценности в данный момент). 
Благодаря широко распространившимся за 
время империалистской войны 1914—1918 
и в послевоенное время бумажно-денежным 
и бонным эмиссиям, обесценению бумажных 
денег и бон в период инфляций, быстрой 
смене и частому аннулированию отдельных 
их выпусков, наводнивших рынки бумаж
но-денежной и бонной макулатурой и по
родивших, вследствие дешевизны, массовое 
увлечение их коллекционированием,—Б. 
становится особенно популярной как у нас, 
так и за границей. Б. создала специальную 
литературу и вызвала появление на свет 
специальных организаций,—у нас Советской 
филателистической ассоциации (при Комис
сии ВЦИК ’а по организации и распоряже
нию фондом имени В. И. Ленина помощи 

беспризорным детям) и секции бонистов 
Всероссийского общества филателистов. 
Бумажно-денежные и бонные запасы ста
ли одним из предметов нашего экспорта. 
Лучшее собрание бумажных денежных 
знаков и бон имеется в Советской филате
листической ассоциации.

Лит.: «Бумажные денежные знаки, выпущенные 
на территории б. Российской империи», М., 1925; 
Каталог бон и дензнаков России, РСФСР, СССР, 
окраин и образований, Л., 1927; журналы: «Совет
ский Бонист», «Советский Филателист», «Советский 
Коллекционер». ф. Чучин.

БОНИТЕТ (нем. Bonitat, от лат. boni- 
tas—добротность), определенное, имеющее 
лесохозяйственное значение, состояние 
участка (местопроизрастания и насажде
ния), сравнительно с состоянием других 
участков. Для большей наглядности Б. 
определяется цифрами, при чем 1 озна
чает лучший Б., а затем следующие по по
рядку цифры показывают худшие участки. 
Такая градация называется или просто Б. 
(первым, вторым и т. д.) или классами 
Б. Наиболее употребительная для Б. шкала 
состоит из пяти классов. — Б. почвы 
показывает в лесном хозяйстве ее нормаль
ную производительность или относитель
ную способность производить древесину.— 
Б. насаждения показывает качество 
или состояние данного насаждения, по сра
внению с другими однородными в той же 
даче насаждениями.

БОНИТИРОВКА (от лат. bonitas—доброт
ность), условный термин, определяющий 
классификацию по качеству, принятый в 
нек-рых отраслях нар. х-ва. 1) Б. овец 
устанавливает приемы племенного подбора 
баранов и овец. Трудности индивидуально
го подбора в разведении пользовательных 
стад заставляют ограничиваться классовой 
Б., при к-рой определенным группам—клас
сам маток—назначаются бараны из опре
деленных же классов. Обыкновенно разли
чают: 1-й класс—нормальные особи, 2-й 
класс—более грубой конституции, 3-й класс- 
бол ее нежной конституции, 4-й класс—еще 
более нежной, 5-й класс—еще более грубой. 
Кроме пяти классов, устанавливается два 
сорта брака, а именно—брак, переразвитый 
в сторону нежности, и брак, переразвитый 
в сторону чрезмерно грубого сложения. 
При таком делении на классы принимаются 
во внимание, кроме форм тела и характера 
костяка и кожи, также качества шерсти и 
степень оброслости частей тела. Б. произ
водится перед стрижкой весной, осенью же 
племенной материал просматривается перед 
случкой, чтобы лучше оценить экстерьер 
племенных производителей. Основной за
дачей Б. является накопление в пользова
тельных стадах возможно большего коли
чества особей нормального класса. Лучшие 
животные из этого нормального, первого 
класса выделяются в племенное или «элит
ное» стадо. Для различения бонитировоч- 
ных классов на ушах овец особыми татуиро- 
вочными щипцами делают условные знаки. 
Если бараны рогатые, как, напр., у мери
носов, то номера их и классы выжигаются 
на рогах (см. Овцеводство). Е. Л,

2) Б. почв, оценка производительной 
способности почв, зависящей от химич.,
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физико-химич. и физических свойств почвы, 
мощности почвенного слоя, рельефа, харак
тера использования (для пахотного угодья, 
выгона, луга, леса) и других факторов. Б. 
почв производится для практических це
лей—землеустройства, купли-продажи и пр. 
Суммарная оценка почвы может быть, ко
нечно, только условной. На Западе широ
ко распространены бонитировочные шкалы 
Тэера (содержащая 10 классов) и Пабста 
(более подробная). В наших условиях шка
лы эти неприменимы. В земских и банковых 
оценочных работах часто пользовались циф
рами урожаев; надо, однако, иметь в виду, 
что урожай отражает не только природные 
свойства почвы, но и способ культуры. 
Нек-рые авторы считают возможным про
изводить Б. почв на основании тех или 
иных отдельных (факторов (иногда даже 
только одного фактора), связанных с про
изводительностью почвы (напр., у Тумина— 
количество гумуса). Вопрос о Б. почвы 
в наших условиях, несмотря на всю его 
важность, остается почти совершенно не
разработанным .

Литп.: Гольц, Т., Сельско-хозяйственная та
ксация, М., 1913; Т у м и н, Г., Оценка почв, Воронеж, 
1925; Брук, Б., К вопросу о хозяйственной оценке 
земель, «Почвоведение», М., 1924. Д. С.

3) Бонитировка водоема, опре
деление рыбохозяйственных (биологических 
и экономических) качеств водоема и сравни
тельная оценка его по отношению к ряду 
других, уже выясненных, типовых водо
емов. В практику рыбного хозяйства термин 
Б. введен нем. исследователем Э. Вальте
ром, заимствовавшим его из области сел. 
х-ва. Общее понятие Б. водоемов можно 
подразделить на; 1) Б. биологиче
скую, основанную на учете кормовых 
ресурсов водоема (определение кормности 
водоема), и 2) Б. экономическую, 
заключающуюся в определении рыбной 
продуктивности водоема, т. е. ежегодного 
весового прироста рыбы, наблюдающегося 
в данном водоеме. В обоих случаях конеч
ной целью Б. является классифицирование 
водоема, т. е. отнесение его к определен
ному рыбохозяйственному типу водоемов. 
Оба вида Б. являются, по существу, лишь 
двумя неотделимыми друг от друга ста
диями одной и той же работы, поскольку 
существует тесная связь между кормностью 
водоема и его продуктивностью.

Существует несколько различных методов Б. 
водоемов, основанных на учете какого-нибудь одного 
фактора—биологического или физико-химического. 
Так, Э. Вальтер, считавший что количество планкто
на в воде данного водоема характеризует его общую 
кормность, предложил метод Б. по содержанию зоо
планктона в единице объема воды (1 м3) исследуемого 
водоема. Водоемы хорошей кормности содержат, по 
Вальтеру, до 50 и более см1 зоопланктона в 1л? воды, 
водоемы среднего качества—от 5 до 15 см3, плохие 
водоемы—не свыше 5 см3. Цунц, выяснивший приме
нимость к водным растительным организмам либи- 
ховского закона минимума, предложил химический 
метод Б., основанный на определении наличия или 
отсутствия в воде бонитируемого водоема тех мине
ральных веществ, к-рые необходимы для развития 
низшей водной флоры, на счет к-рой развивается пи
щевая фауна водоема и к-рая, следовательно, об
условливает его кормность. Другие исследователи 
клали в основу рыбохозяйственной Б. учет бентоса 
(наир., «Fischboden Kofiffizient» Альма,—отношение 
установившегося годового улова рыбы в кг с 1 га 
к количеству донной фауны также в кг с 1 га), глубину 
водоема (классификация озер Домрачева), учет лито
ральной фауны, изучение темпа роста рыбы и т. д.

Однако, эти методы не разрешают основной задачи, 
т. к. еще остается не выделенным такой фактор, учет 
которого мог бы дать целостную рыбохозяйственную 
характеристику водоема и к-рый послужил бы ис
черпывающим классифицирующим признаком. Эко
номическая Б. водоемов нашла свое выраже
ние в классификации их по рыбной продуктивности. 
Среди многочисленных классификаций (главы. обр., 
нем. авторов) отметим классификацию Э. Вальтера, 
делящего пруды Германии на 5 классов продуктив
ности (до 400 кг прироста рыбы с 1 га—для 1-го класса 
и менее 25 кг—для 5-го класса), а озера—на 4 класса 
(1-й класс—свыше 45 кг прироста рыбы с 1 га и 4-й 
класс—менее 15 кг с 1 га). Для прудовых угодий европ. 
части СССР Г. Гаддом установлено 7 классов про
дуктивности, в зависимости от качества почвы и воды: 
высший класс прудов дает до 650 кг прироста рыбы 
с 1 га. низший—60—65 кг. Для озер нашей Сев.-Зап. 
области можно установить 3 класса продуктивности— 
в 48, 32 и 16 кг с 1 га. В наст, время рыбохозяйствен
ная Б. обыкновенно производится в направлении, 
указанном проф. П1 именном, который считает необхо
димым учитывать и оценивать целый комплекс факто
ров—как гидробиологических, так и гидрологиче
ских—и к-рый, кроме того, с особенным вниманием 
останавливается на выяснении видового и возрастного 
состава рыбной фауны, населяющей бонитируемый 
водоем, ее питания и темпа роста, по справедливости 
видя в этом один из главнейших признаков, опреде
ляющих собою рыбохозяйственные качества водоема.

Лит.: Г а д д, Г., Кормовое прудовое хозяйство, 
Киев, 1917; Сомов, М., Основы рыбоводной такса
ции озерных угодий, «Известия отдела рыбоводства 
сельско-хозяйственного ученого комитета», т. I, в. 2, 
П., 1920; Домрачев, П., К вопросу о классификации 
озер Сев .-Зап. края, «Известия Российского гидро
логического ин-та», № 4, П., 1922; Р. Schiemenz, 
Ueberden Wert des Auftriebs (Planktons), als Fisch- 
nahrung und zur Bonitierung von Karpfenteichen, 
«Deutsche Fischerei-Zeitung», Stettin, 1905; его же, 
Ueber die Bewirtschaftung unserer Seen, «Deutsche 
Fischerei-Zeitung», Stettin, 1911; E. Walter, Deber 
die Fragen der Bonitierung und der Nahrungsunter- 
suchung, <Fischerei-Zeitung», Neudamm, 1905; его же, 
Die Fischerei, als Nebenbetrieb des Landwirtes und 
Forstmannes, Neudamm, 1903; S m о 1 i a n, Merkbuch 
der Binnenfischerei, B., 1920. Л. EjieOHCKUU.

БОНИФАЦИЙ, церковный деятель (ок. 
675—754), родом из Англии. Был видным 
представителем церковной учености, препо
давателем в монастырской школе, потом 
с 717 всецело посвятил себя миссионерству. 
Проповедывал во Фрисландии, Тюрингии, 
Баварии, основывал там новые епархии, 
монастыри и подчинял их непосредственно 
папе. Вообще, его деятельность знаменует 
рост папского могущества на Западе. До
бился Б. и полного подчинения папе франк
ской церкви. В 754 Бонифаций был убит во 
время миссионерской поездки жителями 
Фрисландии.

БОНИФАЦИЙ VIII, папа римский (с 1294 
до 1303), в мире Бенедетто Гаэтани (род. 
в 30-х гг. 13 в.). Б. был избран папою в та
кое время, когда подготовлялось уже со
здание нескольких крупных государств и 
феодальное дробление стало уменьшаться, 
особенно в Англии и Франции. Не имея 
прочной опоры даже в Церковной области 
и не без труда сокрушив в ней могущество 
крупнейших феодалов Колонна, Б. высту
пил со старой программой папства; он по
ставил одной из своих задач завоевание 
Палестины, открыто провозгласил принцип 
подчинения светской власти власти духов
ной, вмешивался—притом неудачно—в во
просы об обладании Сицилией, о замеще
нии императорского престола, о замещении 
королевского престола в Венгрии и Польше. 
Упорное сопротивление вызывали и эконо- 

‘мические притязания Б.: если в 1300 ему 
удалось торжественно отпраздновать в Риме 
юбилейный год, привлекший до 2 милл.



119 БОНИФАЦИЙ МОНФЕРРАТСКИЙ—БОННА 120

паломников и обильные приношения, то по
пытка его провозгласить папским фъефом 
(см.) Шотландию, завоеванную Эдуардом 1, 
встретила решительный отпор анг^. пар
ламента, а попытка воспретить франц, 
королю Филиппу IV Красивому взимание 
налогов с духовенства натолкнулась на 
резкий протест короля, поддержанный пред
ставителями сословий в генеральных шта
тах. Филипп IV заговорил о низложении 
папы, обвиняя его в ереси. Посланный ко
ролем в Италию вице-канцлер Ногарэ нанес 
Б. в Ананьи тяжкое оскорбление (дал ему 
пощечину); через месяц с небольшим Б.скон
чался в Риме. См. Папство.

БОНИФАЦИЙ МОНФЕРРАТСКИЙ (Б. II, 
маркграф Монферратский), «глава кресто
вой рати» во время 4-го крестового похода 
(1202—04). Совсем не интересуясь религиоз
ными вопросахми и завоеванием святых мест, 
Б. блестяще исполнил поручение купеческой 
республики Венеции: завоевание византий
ского рынка и «возмещение убытков за по
следние 30 лет», причиненных венецианской 
торговле враждебной политикой Византии 
(начиная с 1172). Б. получил значительную 
мзду еще перед походом и соответствующим 
договором обеспечил себе и своим помощ
никам четвертую часть добычи («на удовле
творение частных претензий») после раз
грабления Константинополя 13—16 апреля 
1204.- Б. мечтал и об императорской короне, 
но Венеция на это не согласилась, и ему 
пришлось ограничиться королевством Фес- 
салония (Солунский округ, господствующий 
над европ. побережьем Эгейского м.). В 
1207 Б. был убит болгарами.

БОНИФИКАЦИЯ (лат.). 1) В торговле 
Б., или—что то же— декорт, означает 
скидку с цены товара, делаемую покупателю 
в том случае, если качество товара ниже, 
чем это обусловлено в договоре. Оборот
ной Б. называется накидка на цену то
вара в случае, если качество товара оказа
лось выше обусловленного. Оборотная Б. 
практикуется сравнительно редко, прямая 
же сравнительно широко применяется во 
внешней торговле (напр., хлебом). 2) Осо
бая доплата наличными деньгами, выдавае
мая держателям облигаций при конверсии 
(см.), имеет целью поощрить обмен старых 
облигаций на новые. 3) Иногда Б. именуют 
также возврат акцизов (см.).

БОН КУР (Вопсоиг), Поль Жозеф (р. 1873), 
франц, политический деятель, по профес
сии адвокат и журналист. Член 2 Интерна
ционала, один из наиболее видных предста
вителей правого крыла франц, социалисти
ческой партии. Свою политическую карьеру 
начал в качестве секретаря Вальдека-Рус- 
со (1899—1902). В палату был избран впер
вые в 1909; неоднократно переизбирался. 
В 1910 был министром труда. Во время импе
риалистской войны Б. был ярым оборон
цем. В социалистическую партию вступил 
в 1916 и вскоре стал одним из вождей «ле
вого блока». На выборах 1924 прошел в па
лату по списку «левого блока». Б.—сторон
ник теснейшего сотрудничества социали
стов с буржуазией, в частности—с радикал- 
социалистами (см.). В 1924 Б. был делеги
рован в Лигу Наций в качестве официально

го представителя Франции. Для характери
стики его позиции в Лиге Наций показа
тельно заявление, сделанное им в «Эр Ну
вель» в 1926, к-рое гласит, что если бы воз
ник конфликт между принципами Интерна
ционала и интересами Франции, то он не 
поколебался бы пожертвовать принципами 
Интернационала. Вопрос о деятельности 
Б. был поставлен на обсуждение съезда 
франц, социалистической партии в мае 1926 
и в ЦК, на к-ром было решено вопрос о нем 
передать на разрешение 2 Интернационала, 
при чем ЦК вынес осуждение Б. Исполком 
2 Интернационала в августе 1926 поставил 
вопрос о Б., но не подтвердил постановле
ния ЦК франц, социалистической партии, 
а замял дело. На конференции франц, со
циалистической партии в окт. 1926 сторон
ники отозвания Б. из Лиги Наций потерпели 
поражение, Б. было вынесено одобрение за 
его деятельность в Лиге Наций по вопросу 
о разоружении. Б. является одним из злей
ших врагов СССР; в 1924 он требовал от 
Лиги Наций вмешательства в грузинские 
дела. Б. поддерживает постоянную связь с 
польскими шовинистами; кроме того, он 
является автором принятого в 1927 франц, 
парламентом закона об обороне государ
ства, ярко милитаристского характера 
(«Закон Б.»). В одной из речей, произ
несенных в Польше весною 1926, заявил, 
что «считает польского солдата на гра
ницах СССР защитником западной культу
ры и цивилизации». На женевской конфе
ренции по разоружению в мае 1926 Б. внес 
предложение об изменении ст. 16 статута 
Лиги Наций (см.) в смысле заострения его 
против Германии и СССР. Б.—автор книг: 
«Le f6d6ralisme 6conomique» («Экономиче
ский федерализм»), совместно с Ch. Воштах— 
«Un d£bat sur la r£publique et la decentralisa
tion» («Республика и децентрализация») и др.

Лит.: I. Normand, Les avenues du pouvoir, 
P., 1925; I. Саггёге et G. В о u r g i n, M inuel 
des p irtis politiques en France, P., 1924; «Qui dtes 
vous», P., 1926. ф, Кельин-

БОН МО (франц, bon mot—хорошее, мет
кое словцо), одна из форм словесной остро
ты, пользующаяся метафорой в целях крат
кой и выразительной характеристики ка
кого-нибудь явления.

БОНН (Bonn), гор. в Рейнской провин
ции (Пруссия), на левом берегу Рейна, 
вступающего здесь в равнину, при ж. д. 
Кельн—Кобленц; 90.126 жит. (1925). Про
мышленный и торговый город (заводы фаян
совые, цементные, кожевенные, выделка джу
товых тканей, торговля вином). Универси
тет (основан в 1777; в 1924/25—2.639 сту
дентов); при нем — библиотека (в 1924 — 
480.675 тт.),обширные научно-вспомогатель
ные учреждения (часть их находится в при
соединенном к ун-ту замке Поппельсдорф), 
коллекции древностей и памятников искус
ства. В Поппельсдорфе—Высшая сел .-хоз. 
школа (в 1925—574 слушателя). Б.—родина 
композитора Бетховена; здесь поставлен ему 
памятник; в доме, где он родился,—Бетхо
венский музей. В числе слушателей Бонн
ского университета в 1835—36 был К. Маркс.

БОННА (Bonnat), Леон (1833 — 1905), 
франц, живописец. Усвоил манеру старых
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испанских и болонских мастеров: темный 
колорит, яркую характеристику фигур и 
лиц, сильные контрасты света и тени. Из 
картин Б. 60-х и 70-х гг. наиболее изве
стны: «Св. Викентий и каторжник» (1866), 
«Распятие» (1874), «Иов» (1880). Кроме того, 
Б. написал ряд жанровых картин из итал. 
народной жизни, а после путешествия на 
Восток—из восточной. С середины 70-х гг. 
Б. становится излюбленным портретистом 
парижских верхов. При большом сходстве 
портреты Б. не отличаются ни остротой, ни 
глубиной характеристик. Особенно в позд
них портретах художник впадает в манер
ность, злоупотребляет эффектами светотени, 
фигуры резко выступают из темного фона, 
тяжелы по форме, в картине нет воздуха.

БОННАР (Bonnard), Пьер (р. 1867), фран
цузский живописец и график; ученик Бугро 
и Р. Флери. Б. увлекся Манэ, Дега и Сева
ном, а также японцами. Его картины, вы
ставлявшиеся в парижском «Салоне незави
симых», на отдельных посвященных ему 
выставках, а также в Берлине, Москве и 
Петербурге, отличаются остроумием и не
ожиданностью в пользовании красочными 
пятнами и в распределении пространства. 
Декоративные панно—одна из областей, 
наиболее подходящих к его таланту. Его 
цветные автолитографии (напр., к «Даф
нису и Хлое») сделаны широкими, мягкими, 
тающими, пастелеобразными чертами. Ил
люстрировал, между прочим, «Paralldle- 
nwnt» Верлэпа.

«БОННСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ», наиболее пол
ный астрономический атлас; см. Астроно
мические атласы.

БОННЭ (Bonnet),Шарль (1720—93),швей
царский зоолог, ботаник и философ. От за
нятий юриспруденцией (получил степень 
доктора права в 1743) Б., под влиянием 
трудов Сваммердама и Реомюра, перешел 
к зоологии. Уже первая его работа обра

тила на себя вни
мание Реомюра 
замечательным от
крытием парте
ногенеза (см.) у 
тлей. Б. был из
бран членом-кор
респондентом Па
рижской акаде
мии. Он откры
вает далее беспо
лое размножение 
у полихет (Nere
is), способность к 
регенерации (см.) 
у нек-рых червей 
и насекомых, ис

следует дыхание у насекомых при помощи 
стигм, затем строение ленточных глистов. 
Свои открытия и рассуждения в области зоо
логии Б. опубликовал в «Traitё d’insecto- 
logie» (2 vis, Р., 1745). В области ботаники 
ему принадлежит работа «Recherches sur 
1’usage des feuilles dans les plantes» (Leyde, 
1754), в к-рой он приписывает растениям 
способность ощущения. 30-ти лет Б. вслед
ствие ослабления зрения принужден был 
оставить микроскопические исследования.— 
Большой интерес представляют взгляды Б. 

на развитие органического мира, чрезвы
чайно типичные для ранних предшественни
ков эволюционной теории. Б. был ярым про
тивником эпигенеза и сторонником овулиз- 
ма (см. Преформизм). Развитие мира идет 
непрерывно. Рассеянные повсюду зароды
ши обладают способностью к саморазви
тию. Ничего нового возникнуть не может, 
т. к. все, что происходит в мире, уже было 
в зародышах (материально, а не потенци
ально). Все возможные комбинации одних 
и тех ясе частиц материи уже образовались 
и дали соответствующее количество видов. 
Новые виды представляют комбинации дру
гих частиц с уже данными. Во всех частях 
мира существует определенная градация 
сложности; для мира животных эта «лест
ница» постепенно возрастающей сложности 
такова: чувствующие растения, актинии, 
полипы, ленточные черви, двустворчатые 
моллюски, раковинные моллюски, голые 
слизни, змеи, водяные змеи, угри, ползаю
щие рыбы, рыбы, летающие змеи, болотные 
птицы, водные птицы, страус, летучая мышь, 
летающая белка, четвероногие, обезьяны, 
оранг-утан, человек. Соединяя свои телео
логические взгляды с религиозными, Б. 
заключает эту лестницу ангелами. Эти 
взгляды, лишенные серьезных научных осно
ваний, содержат, однако, в зародыше идею 
единства и постепенного совершенствова
ния мира живых существ. В более поздних 
сочинениях Б. резче становится на точку 
зрения механо-биологическую, не порывая, 
однако, с теологией. Н. Богоявленский.

Философские взгляды Б. 
развивались под сильнейшим влиянием Лок
ка и Лейбница. У Локка Б. заимствовал 
принцип эмпирической теории познания: 
все знание проистекает из опыта. Опыт Б. 
толкует в материалистическом смысле, ра
зумея под ним воздействие внешнего мате
риального мира на наши органы чувств. 
Как естествоиспытатель, Б. уточняет прин
ципы Локка и, рассматривая ощущение как 
психическую реакцию на внешнее воздей
ствие, приходит к выводу, что психические 
процессы повсюду обусловлены процессами 
нервными. Монады (см.) Лейбница превра
щаются у Б., как и у франц, материалистов 
18 в., в материальные молекулы, а лейбни- 
цева иерархия монад—в иерархию совер
шенствующихся организмов, от камня и ми
нерала до человека. Материалистическая, 
в основном, философия Б. во многих частях 
напоминает системы материалистов—фран
цузов Робииэ, Дидро и Ламеттри. Этот факт 
интересен тем более, что нельзя установить 
непосредственного влияния на Б. франц, 
материалистов; он и свидетельствует о том, 
что во второй половине 18 в. успехи естество
знания приводили к материалистическим 
философским выводам различных, несвя
занных между собою мыслителей.—Однако, 
в философии Б. есть много таких черт, к-рые 
ставят его значительно ниже франц, мате
риалистов 18 в. Б. никогда не мог отде
латься от решающего влияния спиритуа
листа Лейбница. Отсюда его неправильная, 
устаревшая уже в середине 18 века, точка 
зрения преформизма; отсюда ясе его фан
тастическое учение о палингенезисе (см.);
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иерархия существ от менее совершенных 
к более совершенным, по Б., не останавли
вается на человеке, как это утверждали все 
французские материалисты, а продолжается 
далее от человека к «бесплотным духам», от 
ангелов к архангелам, серафимам и т. д.; 
отсюда же и вера Б. в то, что мыслящая 
сущность, душа, будет жить в воскресшем 
теле. В условиях 18 в. Б. являет пример 
того, как материалист-естествоиспытатель 
при отсутствии философской закалки (ка
кая была у Гольбаха и Дидро) может быть 
в то же время и религиозно-верующим че
ловеком. Крупнейший синтетический ум Б. 
не дошел до последовательного материализ
ма, м. б., потому, что Б. был отрезан от 
центра научной и философской жизни Евро
пы 18 в.—Парижа. Жизнь в глухой де
ревне,—вынужденная, между прочим, физи
ческими недостатками (Б. в детстве после 
болезни потерял слух, а от усиленных за
нятий микроскопом почти потерял зре
ние),—и в пиетистско-мещанском окружении 
не позволила Боннэ дать в философии то, 
на что он был способен.

Главные сочинения Б.: «Essai de psycho- 
logie ou consid6rations sur les operations 
de 1 ’аше» («Опыт психологии, или рассужде
ния о процессах души»), Londres, 1755; «Es
sai analytique sur les facult£s de I’Ame» («Ана
литический опыт о способностях души»), 
Copenhagne, 1760; «Contemplation de la Na
ture» («Созерцание природы»), Amsterdam, 
1764; «La Paling6n6sie philosophique, ou 
id6es sur I’dtat passd et sur l’6tat futur 
des etres vivants» («Философский палингене
зис, или идеи о прошедшем и будущем 
состоянии живых существ»), Gendve, 1760; 
собрание сочинений, изданное самим Б.: 
«Oeuvres de Charles В.», 8 vis, Neufch&tel, 
1779—83. По-русски Б. переводили в конце 
18 и начале 19 вв., т. к. теистические эле
менты его философии достаточно обезвре
живали в глазах цензуры его материали
стические взгляды: «Созерцание природы», 
6 частей, Смоленск, 1792—1804; «Философ
ские начала о первой причине и действии 
оной», СПБ, 1805; «Мысли о таинстве натуры 
и истине», СПБ, 1811.

Лит.: J. Т г е m b 1 е у, Mdmoires pour servir & 
1 ’histoire de la vie et des ouvrages de Ch. Bonnet, Berne, 
1794; A. Lemoine, Ch. Bonnet de Gendve, phi- 
losophe et naturaliste, P., 1850; Due de C a r a- 
m a n, Ch. Bonnet, philosophe et naturaliste, sa vie 
et ses oeuvres, P., 1859 (наиболее полная моно
графия); M. О f f n е г, Die Psychologic Ch. Bonnets, 
«Schriften der Gesellschaft fur psychologische For- 
schung», Heft 5, Lpz., 1893. Марксистской литерату
ры о Боннэ нет. И. Луппол.

БОННЭФ (Bonneff), братья Леон (1882— 
1914) и Морис (1884—1914), франц, писа
тели, посвятившие себя исследованию усло
вий труда в современном капиталистическом 
обществе. Их первой работой было обследо
вание условий труда рабочих во вредных 
отраслях промышленности («Les metiers qui 
tuent», «Производства, которые убивают»). 
Лучшими работами Б. являются «La vie 
tragique des travailleurs» («Трагическая 
жизнь тружеников») и «La classe ouvri£re» 
(«Рабочий класс»). В изображении условий 
труда современного рабочего авторы поль
зуются материалами фабричной инспекции, 
врачебных органов на предприятиях, проф

союзов и бирж труда, а также данными 
личных обследований. Они оперируют кон
кретными фактами и цифрами, к-рые играют 
здесь роль аргументов и заменяют собою 
выводы. Кроме совместных работ, Морисом 
Б. написан роман «Didier, homme du peuple» 
(«Дидье, человек из народа»), а Леоном Б. 
«Aubervilliers» («Обервилье»), опубликован
ный после смерти последнего.

БОНОМ И, Иваноэ (р. 1873), итал. полити
ческий деятель. Лидер «реформистов». При
надлежал сперва к социалистам и был 
редактором «Avanti», потом вышел из со
циалистической партии, считая проводимую 
ею политику «антинациональной». Вместе 
с Л. Биссолати и др. основал т. н. «рефор
мистскую» партию, лидером к-рой сделался 
после смерти Биссолати (1920). Во время 
мировой войны — ярый «интервенционист» 
(сторонник выступления Италии против 
германского блока). С 1916 Б. занимал 
ряд министерских постов. В 1921—22— 
премьер-министр коалиционного кабинета, 
состоявшего из представителей всех партий, 
кроме социалистов, коммунистов и крайних 
правых. Одним из основных пунктов пра
вительственной программы Б. было устано
вление «гражданского мира» в стране, нов 
период его пребывания у власти обостри
лась борьба фашистских и антифашистских 
групп. Позднее Бономи возглавлял парла
ментскую оппозицию.

БОНПЛАН (Bonpland), Эме (1773—1858), 
франц, врач и ботаник, спутник А. Гум
больдта в его путешествии по Юж. Аме
рике. Собрал там огромный гербарий (6.000 
видов, из них 3.500 новых), к-рый передал 
Парижскому музею естественных наук. Сам 
описал лишь часть сборов, т. к. в 1816 вер
нулся опять в Юж. Америку. Поселившись 
в Парагвае, Б. устроил колонию местных 
индейцев, с которыми стал разводить пара
гвайский чай (мате, см.), но колония была 
разрушена диктатором Парагвая Франсиа 
в 1823. Б. был взят в плен и задерживался 
в качестве военнопленного врача при пара
гвайских войсках до 1829. В 1830 Б. пере
брался в Уругвай, где с целью наживы 
занялся ввозом в страну европейских 
ценных растений (померанцевых) и мери
носов,—ныне богатства страны. Однако, 
Бонплан не сумел организовать большое 
дело и разорился; в 1850 переселился сно
ва в Парагвай (Санта Анна), где умер в 
большой бедности.

Лит.: Brunel, Biographie d'Aimd Bonpland, 
Paris, 1872.

БОНТУ (Bontoux), Эжен (1824 — 1904), 
франц, инженер и финансист, директор 
южно-австрийских ж. д.; в компании с Рот
шильдами вел ряд неудачных спекуляций, 
в которых потерял часть своего состояния 
(1873). Поссорившись с Ротшильдами, Б. ос
новал при поддержке роялистско-клерикаль
ных кругов Франции католический банк 
для борьбы с засильем еврейских банков 
в коммерческом и финансовом мире (на 
самом деле здесь скрывалась борьба эконо
мически погибавшего дворянства с буржуа
зией)—«Union G6n6rale» (1878). Вследствие 
конкуренции Ротшильдов банк вскоре лоп
нул (1882). После краха Б. был обвинен в
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злоупотреблениях и приговорен к 5 годам 
тюрьмы. Эмигрировав за границу, Б., одна
ко, избежал наказания. В свое оправдание 
он написал книгу: «Union G6n6rale, sa vie, 
sa mort, son programme» (P., 1888).

БОНУС (от лат. bonus—вместо bonum— 
подарок, премия), скидка со стоимости то
варов, делаемая покупателю в тех случаях, 
когда общая стоимость товаров, купленных 
им в течение определенного периода времени, 
превышает некоторый, заранее установлен
ный соглашением, максимум.

БОНЧ-БРУЕВИЧ, Вера Михайловна, ре
волюционная работница-коммунистка, уро
жденная Величкина (см.).

БОНЧ-БРУЕВИЧ, Владимир Дмитрие
вич (р. 1873), коммунист, этнограф и исто
рик; в 1883 поступил в подготовительные 
классы Межевого ин-та в Москве, откуда 
за участие в студенческих волнениях в 1889 
был исключен и выслан в Курск. С 1892 
работал в с.-д. кружках в Москве; с 1896 
до революции 1905 Б.-Б. жил за границей. 
В мае 1899 сопровождал в Канаду одну из 
крупных партий духоборов (см.), что дало 
ему возможность близко и всесторонне озна
комиться с их жизнью; изучением рус. сек
тантства Б.-Б. занимался уже ранее. После 
2-го съезда с.-д. партии (1903) примкнул к 
большевикам. Заведывал заграничной тех
никой и экспедицией большевистской фрак
ции, участвовал в организации газеты 
«Вперед» и переправлял в Россию газету 
«Пролетарий». Организовал архив партии. 
С начала 1905 вернулся в Петербург, где 
работал первое время нелегально. Органи
зовал (1906) партийный еженедельный жур
нал и издательство «Наша Мысль», уча
ствовал в организации с.-д. журнала «Вест
ник Жизни» и газет «Эхо», «Волна», «Впе
ред» и типографии ЦК РС-ДРП (б)—«Дело». 
В 1907 стоит во главе легального больше
вистского издательства «Жизнь и знание», 
участвует в организации и редактировании 
газеты «Звезда», сотрудничает в с.-д. сбор
никах и журнале «Просвещение». В то же 
время Б.-Б. продолжал работупо изучению 
рус. сектантства, создав при Академии наук 
специальный сектантский отдел. С возник
новением (1912) газеты «Правда» Б.-Б. при
нимает в ней постоянное участие. После 
Октябрьского переворота Б.-Б.—управляю
щий делами Совета Народных Комиссаров 
(до октября 1920). В настоящее время 
(1927) — председатель акционерного об-ва 
«Лесные поляны» и главный редактор коопе
ративного издательства «Жизнь и знание».

Главные литературные работы Б.-Б.: «Ма
териалы к истории и изучению религиозно
общественных движений в России» (сектант
ство и старообрядчество)—13 выпусков; 
ряд статей по истории русского сектант
ства; «В. И. Ленин в России после Февраль
ской революции до третье-июльского воору
женного выступления рабочих и солдат в 
Петрограде»; «Очерки Октябрьской Рево
люции» (по личным воспоминаниям).

БОНЧ-БРУЕВИЧ, Михаил Александро
вич (р. 1888), выдающийся рус. радиоспе
циалист. Образование получил в Инженер
ном училище и в Военной электротехниче
ской школе в Петербурге. Достиг больших—

в мировом масштабе — успехов в области 
экспериментального и теоретического ис
следования и технической конструкции как 
усилительных, так и генераторных элек
тронных ламп, а также в области исследо
вания антенн и направленной радиопере
дачи. Эту работу Б.-Б. начал на Тверской 
радиостанции в 1917. Многие из наших 
радиовещательных станций оборудованы 
лампами системы Б.-Б. В настоящее время 
(1927) Б.-Б. руководит работами основанной 
им (1918) и состоящей в ведении Научно-тех
нического управления ВСНХ Нижегород
ской радиолаборатории им. В. И. Ленина; 
эта лаборатория хорошо известна и за гра
ницей. Научно-технические статьи Б.-Б. 
(числом ок. 20-ти) напечатаны в «Журнале 
Рус. Физ.-Хим. Об-ва» (1913), а также в «Ве
стнике Военной Радиотелеграфии», «Радио
технике» (1919, № 7) и «Телеграфии и Теле
фонии без проводов» (1918, № 2; 1920, 
№ 6; 1923, № 22; 1924, № 23; 1925, Кг 29; 
1926, Кг 36). В. Л.

БОНЧ-БРУЕВИЧ, Михаил Дмитриевич 
(р. 1870), военный деятель, геодезист. Окон
чил Межевой ин-т и Академию генерально
го штаба. В царской армии занимал ряд 
штабных должностей (во время империа
листской войны—в чине генерала). После 
Февральского переворота, в марте 1917, 
был назначен начальником гарнизона 
г. Пскова и был избран членом Исполкома 
Псковского совета рабочих и солдатских 
депутатов. После взятия Риги германски
ми войсками назначен командующим армия
ми сев. фронта, а затем перешел в ставку, 
в распоряжение верховного главнокоман
дующего. В момент Октябрьской Револю
ции одним из первых в ряду военных твер
до стал на сторону Советской власти, зани
мая в последующем посты: начальника шта
ба верховного главнокомандующего (с 19/XI 
1917), военного руководителя Высшего 
Военного Совета (с 4/III 1918), начальника 
полевого штаба Революционного Военного 
Совета Республики. Принимал значитель
ное участие в организационно-технической 
работе по созданию Красной армии и в орга
низации обороны границ РСФСР. «Белые» 
объявили Б.-Б. вне закона; в начале гра
жданской войны ими была сделана попытка 
захватить Б.-Б. налетом на поезд, в к-ром 
он, по их расчету, должен был находиться. 
С марта 1919 по октябрь 1923 Б.-Б. зани
мал должность начальника Высшего геоде
зического управления ВСНХ, в организации 
к-рого он принял ближайшее участие. В 
наст, время (1927) состоит в распоряжении 
Революционного Военного Совета Союза 
ССР и в должности начальника отдела аэро
съемок «Добролета» (см.). Автор ряда тру
дов по тактике и военной истории («Потеря 
Галиции в 1915», М., 1925, и др.).

БОНЫ (франц, bons), весьма распростра
ненный во Франции, менее распространен
ный в СССР термин для обозначения не
которых видов денег и кредитных доку
ментов. 1) Чаще всего Б. называются обя
зательства, выпускаемые различными учреж
дениями и предприятиями и принимаемые 
последними в уплату за причитающиеся им 
платежи. Б. иногда обращаются в качестве
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суррогатов денег. Сравнительно широко 
практикуется выпуск Б. кооперативами. При 
недостатке мелких денег для сдачи или для 
мелких платежей, кооперативы иногда рас
плачиваются со своими членами Б. Б. эти 
возвращаются при очередном- платеже ко
оперативу. В России, в годы гражданской 
войны и денежного кризиса, кооперативы 
часто договаривались с хозорганами о рас
плате с рабочими кооперативными Б. Полу
чив от предприятия в счет жалования коопе
ративные Б., рабочие обменивали их в мага
зинах кооператива на необходимые товары. 
Т. к. нек-рых нужных им товаров рабочие 
в кооперативе не находили, они стремились 
продать Б. тому, кто нуждается в товарах, 
имеющихся в кооперативе. Б., т. о., начи
нали обращаться на рынке, при чем курс их 
обычно был ниже номинала. При проведе
нии денежной реформы 1924 были приняты 
меры к ликвидации всякого рода денежных 
суррогатов, в том числе и кооперативных 
Б. этого типа. Коммунальными предприя
тиями выпускаются иногда Б., служащие 
затем для расплаты за коммунальные услуги, 
городскими ж. д.—Б., идущие в уплату за 
проезд в трамвае. Монетные дворы при 
приеме металла для чеканки выдают Б., 
действительные на то время, к-рое необхо
димо для чеканки. Почтовые учреждения в 
нек-рых странах выдают Б., по к-рым мож
но получить такую же сумму (обычно не
большую) в любом почтовом учреждении. 
2) Иногда Б. называются мелкие купюры 
бумажных денег: напр., разменные Б., до
стоинством в 1, 2, 3, 5 и 50 коп., выпущен
ные в СССР в 1924, а затем изъятые, по мере 
внедрения в оборот медной и серебряной 
разменной монеты. Часто Б. называют день
ги и суррогаты денег, выпускаемые различ
ными местными учреждениями, в отличие 
от бумажных денег центрального прави
тельства. Такие Б. особенно широко были 
распространены в России в период гра
жданской войны. 3) Во Франции Б. на
зывают также краткосрочные обязатель
ства государственного казначейства, при
носящие определенный доход (bons du tr£- 
sor, bons de la defense nationale). В СССР 
этим Б. соответствуют платежные обяза
тельства Центрокассы (см.). 4) Наконец, 
Б. называют бумажные деньги, вышедшие 
из употребления и ставшие объектом кол
лекционирования (см. Бонистика).

БООТЕС, созвездие, см. Волопас.
БОПАЛ, Бхопал (Bhopal), государ

ство в центральной части Британской Индии; 
относится к числу государств, объединен
ных в «Агентство Центральная Индия» 
(Central India Agency). Площадь — около 
17.780 км2; население (мусульмане), соста
влявшее 692 т. ч. в 1921, занимается земле
делием. Гл. город—Б. (45 тыс. жит., 1921), 
расположен на скрещении важных ж.-д. 
линий, ведущих с севера к Бомбею и из Цен
тральной Индии к Калькутте. Во главе Б. 
номинально стоит султан (в 1926—султанша 
Джехан Бегум) и Государственный со
вет из трех членов; фактически управ
ление находится в руках английского 
политического агента, подчиненного гене
рал-губернатору Индии.

БОПИРЫ, Bopyridae, сем. ракообразных 
отряда равноногих (Isopoda, обитающее в мо
рях Европы). Б. паразитируют на других 
ракообразных—креветках, раках-отшельни
ках,—гл. обр., на их жабрах и брюшке. След
ствием паразитизма являются упрощение 
строения и половой диморфизм (см.): самки 
(ок. 1—2 см в длину) яйцевидной формы, без 
глаз, без видимой сегментации, конечности 
их почти рудиментарны и играют роль 
органов прикрепления; самцы (ок. 1 мм в 
длину) имеют глаза, сохраняют членистое 
строение, сидят на брюшной поверхности 
самок. Bopyrus squillarum паразитирует 
в жаберной полости креветок.

Б О П Л А Н (Levasseur de Beaup lan), Гил ьом, 
французский инженер. В 1631—48 был на 
службе у польского правительства, зани
мался устройством пограничных укрепле
ний против татар и казаков, а также 
постройкой новых слобод на окраинах го
сударства, к-рые в это время колонизова
лись польскими магнатами, занимавшими 
здесь земли. Близко ознакомившись, т. о., 
с Украиной, Б. по возвращении на родину 
издал «Description de 1’Ukraine, qui sont 
plusieurs provinces du royaume de Pologne...» 
(первое издание, напечатанное в Руане, 
1650, не сохранилось; второе вышло в 1660). 
Сочинение Б. дает ценные сведения, по 
преимуществу географического и культур
но-исторического характера, об Украине и 
казачестве, о Крыме и крымских татарах 
и о Польше. Кроме того, Б. составил ряд 
ценных карт Украины; одна из них, в 4 ли
стах, приложена к изданию «Описания» 
1660. В русском переводе сочинение Б. 
издано Устряловым («Описание Украины», 
СПБ, 1832), затем в «Мемуарах, относящих
ся к истории южной Руси», под ред. 
В. Антоновича (Киев, 1896).

БОПП, Франц (1791—1867), берлинский 
академик и проф. университета, основатель 
сравнительного языковедения и санскрито
лог. Заинтересовав
шись изучением вост. 
языков, отправился 
в 1812 в Париж, яв
лявшийся в то вре
мя центром занятий 
востоковедением, и 
здесь изучал языки: 
персидский, арабск. 
и санскрит (древне
индийский). Первая 
работа Боппа, по
ложившая основа
ния сравнительного 
языковедения, по
явилась в 1816 и 
имела своею задачею 
сравнительный разбор глагольных форм в 
санскритском, греческом, латинском, пер
сидском и немецком языках («Uber das 
Conjugationssystem der Sanskritsprache...»). 
Сопоставление грамматических форм для Б. 
являлось не самоцелью, но лишь средством 
для объяснения возникновения этих форм. 
Названный труд устанавливал родство так 
называемых индо-европейских языков (см.) 
них происхождение от общего предка, т. е. 
индо-европейского праязыка. Выяснению
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происхождения тех или других грамматич. 
форм была посвящена и капитальная ра
бота Б. по сравнительной грамматике индо
европейских языков («Vergleichende Gram- 
matik des Sanskrit, Zend, Griechischen, 
Lateinischen, Litthauischen, Gotischen und 
Deutschen»), которая начала появляться с 
1833 (3-е изд., Берлин, 1868—71, в Зтт.). Б. 
является также автором ряда монографий 
по отдельным языкам: кельтскому, албан
скому и др. Как санскритолог, Б. много 
сделал для изучения санскрита, издав ряд 
прекрасных грамматических руководств, 
санскрито-латинский словарь и несколько 
текстов в сопровождении точного латин
ского перевода («Наль» и др.).

Лит.: L е f m a n n, Franz Bopp. Sein Leben 
und seine Wissenschaft, Berlin, 1891—97, в 3 вы
пусках. л, Мсерианц.

БОР, 1) название соснового леса; Б. на
зывается только естественный, чаще всего— 
старый, обычно растущий на песчаной почве 
лес; 2) название ряда растений; при этом в 
одних случаях это название несомненно 
применяется потому, что данные растения 
растут в Б. и даже характерны для них 
(например, вереск, плауны, один вид тимо
феевки—Phleum Boehmeri, просяник, или 
Б. — Milium effusum); в других случаях 
происходит смешение растений, обычно не 
встречающихся в Б., с растениями, харак
терными для Б., и в связи с этим—перенос 
названия (так, просяник, или Б., смешивают 
с настоящим и диким просом).

БОР (Bohr), Нильс (р. 1885), датский фи
зик, автор современной модели атома. В 
1913 Б. развил теорию атома водорода, ис
ходя из идеи Резерфорда о положительном 
ядре, вокруг которого вращается отрица
тельный электрон (см. Атом). К этому дви
жению Б. применил теорию квант и вывел 
формулу спектра водорода, установленную 
ранее на основании опытных результатов 
Бальмером (см. Бальмера формула). Даль
нейшее развитие этой теории для других 
элементов объяснило многочисленные де
тали в спектрах различных элементов, дало 
теорию их рентгеновских спектров, под
твержденную опытами, и служит главным 
основанием физических исследований до 
наст, времени. В 1922 модель атома была не
сколько видоизменена Б.: в новой модели 
вместо вращающихся колец, состоящих из 
нескольких электронов, электроны враща
ются по орбитам, плоскости к-рых накло
нены друг к другу, образуя симметричные 
группы, охватывающие ядро. Новая модель 
тесно связана с химич. свойствами элемен
тов и объясняет их магнитные свойства. Для 
понимания тех сторон в механизме атома, 
к-рые мы не можем вполне вывести из тео
рии квант, Б. выставил принцип соответ
ствия, по которому между действительными 
свойствами атома, основанными на учении 
о квантах, и теми свойствами, к-рые мы 
могли бы вычислить из классической элек
тродинамики и механики, существует опре
деленное соответствие, в силу к-рого эти 
свойства приближаются к совпадению по 
мере возрастания порядка квантовых чи
сел. По этому принципу каждой действи
тельно излучаемой частоте света соответ-

Б. С. Э. т. VII.

ствует определенная, хотя и несколько 
отличная количественно от действительной, 
частота света, которую дала бы классиче
ская электродинамика. Между этими двумя 
соответственными колебаниями существует 
полное качественное сходство, например, 
в отношении интенсивности поляризации, 
и только количественно они могут не
сколько отличаться 
друг от друга. Бор 
занимался экспери
ментальными иссле
дованиями в лабо
ратории Резерфорда, 
где он впервые раз
работал теорию ато
ма. С 1916 Бор со
стоит профессором 
теоретической физи
ки Копенгагенского 
университета,где ру
ководит Институтом 
теоретической физи
ки. В 1922 Б. получил 
Нобелевскую пре
мию. В 1926 он был избран членом Англий
ской королевской академии. Большинство 
своих статей Б. печатал в «Philosophical 
Magazine», а в последнее время, кроме 
того, также и в «Zeitschrift fur Physik». 
Статьи, напечатанные между 1913 и 1916, 
выпущены на нем. языке отдельной книж
кой: «Abhandlungen fiber Atombau», Braun
schweig, 1921; отдельными книжками по
явились также (в нем. пер.) работы: «Ueber 
die Quantentheorie der Linienspektren», 
Braunschweig, 1923; «Drei Aufsatze uber 
Spektren und Atombau», Braunschweig, 1922 
(пер. на рус. язык—«Три статьи о спектрах 
и строении атомов», М.—П., 1923); «Uber den 
Bau der Atome», 3 Aufl., B., 1925 (предста
вляет собой речь, произнесенную при по
лучении Нобелевской премии,—переведена 
на рус. язык и помещена в журн. «Успехи 
Физических Наук», т. III, вып. 4). На рус
ском языке в журнале «Успехи Физиче
ских Наук» появились также и переводы 
нек-рых других работ Б. А. Иоффе.

БОР, село, центр одноименной волости 
Нижегородского уезда. Расположен на ле
вом берегу Волги против Нижнего-Новго- 
рода, на ж.-д. линии Нижний—Котельнич; 
8.143 ж. (1926). В Б.—затон для зимовки 
и ремонта судов. Близ села находится «Ни
жегородский Теплоход», когда-то крупный 
механический и судостроительный завод, 
ныне являющийся лишь паровозострои
тельным депо; 2 мельницы. В нескольких 
км от Б. (в деревне Летнево) находится 
Везломский завод железного сурика, перет 
рабатывающий местную болотную руду 
(до 500 т в год).

БОР (химич. знак В, атомный вес=10,82), 
химич. элемент. Б.—первый элемент тре
тьей группы периодической системы и пя
тый элемент в общей последовательности 
химич. элементов. Соединения Б., а именно 
соли борной кислоты, довольно распро
странены в природе и в небольших колич. 
входят в состав целого ряда минералов; 
техническое значение в качестве источни
ков для получения соединений Б. имеют,

5
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однако, преимущественно, свободная борная 
кислота, выделяющаяся вместе с водяными 
парами горячих источников в Тоскане (фу
маролы), а в особенности минералы пандер
мит (Малая Азия) и колеманит (Калифор
ния), являющиеся по своему составу вод
ными боратами кальция, далее боронатро
кальцит (Чили), водный борат кальция и 
натрия и природная бура из «Борного 
озера» в Калифорнии. Свободный Б. может 
быть получен восстановлением его кисло
родных соединений натрием, магнием или 
алюминием, в зависимости от условий опы
та— в виде аморфного темного порошка 
или в виде окрашенных, а иногда и бесцвет
ных кристаллов. Элементарный Б. принад
лежит к числу самых твердых.веществ, при
ближаясь в этом отношении к алмазу. Плот
ность ок. 2,5; темп, плавления ок. 2.300°. 
В своих соединениях с галоидами и кисло
родом Б. трехвалентен, как того и требует 
его положение в периодической системе. 
Окись бора В2О3 получается обезвожива
нием борной кислоты путем нагревания; от 
нее производится ряд кислот. Обыкновенная 
борная кислота имеет состав Н3ВО3; 
бблыпая часть ее добывается в наст, время 
из упомянутых выше минералов путем вы
теснения более сильными кислотами. Бор
ная кислота хорошо растворима в горячей 
воде, но сравнительно мало в холодной, и 
кристаллизуется из водного раствора в бле
стящих мягких белых чешуйках. Борная 
кислота—очень слабая кислота, т. ч. раство
римые соли ее обладают щелочной реакцией. 
Применения свободной борной кислоты 
основаны, гл. обр., на ее способности задер
живать развитие микроорганизмов: в ка
честве консервирующего средства—для пи
щевых продуктов, и в медицине—в качестве 
дезинфицирующего. Бактерицидное действие 
борной кислоты, однако, невелико, и т. к. 
она далеко не безвредна для человеческого 
организма, то применение ее (и ее солей) в 
качестве консервирующего средства в боль
шинстве культурных государств (в т. ч. и у 
нас) воспрещено законом. Бблыпая часть 
борной кислоты идет на изготовление ее раз
личных солей. Важнейшие соли борной кис
лоты (бораты) отличаются довольно слож
ным составом и соответствуют не простей
шей форме борной кислоты, а поликисло
там, к-рые могут быть получены уплотне
нием нескольких частиц борной кислоты 
с выделением воды. Такова бура, или нат
риевая соль тетраборной кислоты Na2B4O7 
(с 5 или 10 частицами кристаллизационной 
воды), известная уже Геберу. Бура по
лучается или из борной кислоты или не
посредственно действием соды на борона
трокальцит и др. минералы. Как и борная 
кислота, бура применяется в качестве кон
сервирующего средства, далее — в коже
венном производстве и при стирке. Послед
нее применение основано на том, что раст
воры буры, как и растворы мыла, обладают 
слабо щелочной реакцией. Важнейшие при
менения борной кислоты основаны, однако, 
на том, что многие соли последней дают с 
солями кремнекислоты легкоплавкие спла
вы, при охлаждении застывающие в стекло
видные массы. Поэтому борная кислота идет 

на изготовление эмалей для эмалированной 
посуды, глазурей для различных керами
ческих изделий и т. п. Введение борной 
кислоты не только понижает точку плавле
ния эмали, но и сообщает ей способность 
после охлаждения плотно приставать к же
лезу. Далее, борная кислота вводится и во 
многие сорта специальных стекол. Стекла, 
содержащие борную кислоту, обладают мень
шим коэффициентом расширения и приме
няются в тех случаях, когда стекло должно 
выдерживать быстрые колебания темпера
туры (ламповые цилиндры, лабораторная 
посуда). Многие оптические и окрашенные 
стекла также содержат борную кислоту. 
Применение буры при паянии также осно
вано на ее способности растворять окислы 
тяжелых металлов с образованием легко
плавких боратов.

При действии перекиси водорода на буру 
в щелочном растворе, получается соль над
борной кислоты—перборат натрия NaBO3 
(полученный впервые рус. химиками Тана- 
таром и Меликовым). Перборат натрия со
держит перекисный кислород (см. Пере
киси), к-рый он легко отщепляет, и, благо
даря этому, обладает окисляющим и беля
щим действием. Т. к., кроме того, перборат 
натрия достаточно устойчив в сухом состоя
нии, то он получил в послед, время чрезвы
чайно широкое распространение в виде раз
нообразных порошков для стирки и беле
ния, а также в виде косметических и меди
цинских препаратов. Избыточный кислород 
пербората легко отщепляется и в свободном 
виде, при действии различных катализато
ров; на этом основано его применение для 
получения кислородных ванн.

Во всех описанных до сих пор соединениях Б. 
трехвалентен, как было уже указано выше. В послед
нее время был изучен, однако, ряд соединений,в к-рых 
Б. обладает более высокой валентностью. Самыми 
замечательными из них являются бороводороды. При 
действии слабых кислот на борид магния Mg8Ba 
получается смесь бороводородов, из к-рой фракциони
рованием может быть получен целый ряд индивидуаль
ных соединений, как-то: ВгНв, В,Н10 (газы), В5Н„ 
В„Н10 (жидкости), BioH,< (твердое тело). Эти бороводо
роды по своему составу вполне аналогичны соот
ветствующим соединениям соседнего с Б. по перио
дической системе углерода (см. Углеводороды), хотя 
и отличаются от них своей непрочностью; Б. в них 
нужно считать четырехвалентным, что представляет 
значительные трудности с точки зрения теории 
валентности (см.). А, Фрумкин.

БОР ЧЕРНЫЙ, подать, взимавшаяся с 
«черных» людей в пользу вел. князя в Нов
городской земле (вероятно, только в неко
торых ее частях). О Б. ч. упоминают грамоты 
14 и15вв. Это — подать нерегулярная, не
постоянная. Повидимому, она взималась при 
начале княжения вел. князя, затем в тех 
случаях, когда он нуждался в средствах. 
Собирали Б.ч. великокняжеские сборщики, 
называвшиеся борцами или черноборцами.

БОРА (Borah), Вильям Эдгар (род. 1865), 
американский политический деятель. Учил
ся в Канзасском ун-те, с 1899 занимался 
адвокатурой, в 1907 был избран в сенат и 
с тех пор неизменно переизбирался сенато
ром от штата Айдахо. Принадлежа к респуб
ликанской партии, Б. неизменно проявляет 
большую независимость, стяжавшую ему 
широкую популярность. Группировал во
круг себя наиболее прогрессивные элементы 
республиканской партии. В 1913 Б. резко
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выступил против предложения о протектора
те над Никарагуа. Отстаивал независимость 
Филиппинских островов. Поддерживал дви
жение в пользу предоставления избиратель
ных прав женщинам. Во время мировой 
войны был за участие Соед. Штатов в войне, 
но энергично выступал против подавления 
гражданских свобод во время войны и был 
решительным противником ратификации 
Версальского договора и вступления Соед. 
Штатов в Лигу Наций. Б. был фактиче
ским инициатором созванной в ноябре 1921 
Вашингтонской конференции по вопросу об 
ограничении вооружений. Неизменно про
тивился увеличению америк. армии в мир
ное время. Боролся против оккупации 
Гаити и Сан-Доминго. После избрания пре
зидентом Соед. Штатов Кулиджа, Б. часто 
выступал против политики последнего. 
Признавая желательность сотрудничества 
с другими государствами, Б. решительно 
высказывался против заключения догово
ров, связывающих свободу действий Соед. 
Штатов в будущем. Б. неизменно выступал 
сторонником признания Советской России. 
Несмотря на свое оппозиционное положе
ние в республикан. партии и борьбу про
тив демократической, Б. решительно укло
нялся до сих пор от выступлений в качестве 
лидера какой-либо третьей партии или ее 
кандидата на президентских выборах. С кон
ца 1924 состоит председателем комиссии 
сената по иностранным делам. В начале 
1926 он голосовал в сенате против участия 
Соед. Штатов во «всемирном трибунале», 
т. к. видел в этом трибунале лишь прида
ток к Лиге Наций. В том же году выступил 
против военного вмешательства в дела Ни
карагуа и против интервенции в Китае.

БОРА, холодный, чрезвычайно сильный 
и порывистый ветер, с громадной силой 
скатывающийся со склонов горных возвы
шенностей в тех случаях, когда потоку 
холодного воздуха приходится, встречая 
возвышенность, переваливать через нее 
(см. также Фен). Представляя, т. о., лишь 
видоизменение общего движения атмосферы, 
Б. охватывает обычно небольшой район 
(вертикальные размеры—несколько сот м). 
Наиболее резко Б. выражается, когда гор
ные возвышенности граничат непосред
ственно с морем.—В Зап. Европе особенно 
известны Б. Адриатического побережья 
(Триест, Фиуме и др.), в СССР—Б. Ново
российской бухты (с направлением от С.-В.) 
и на Новой Земле (от С.-З. на вост, берегу 
и Ю.-З.—на западном).

Общая картина Б. повсюду одинакова: на 
вершинах гор появляются характерные 
облака; постепенно увеличиваясь, они ино
гда образуют как бы сплошную стену, от 
к-рой отрываются и падают вниз отдельные 
хлопья. Ветер часто меняет свое направле
ние и силу, но вскоре приобретает устой
чивость и достигает огромной силы (от
дельные порывы — 50—60 м в сек.), снося 
людей, ломая мелкие строения, опрокиды
вая груженые вагоны и т. д. Низвергаясь в 
воду, ветер вызывает сильное волнение, 
волны заливают берега, и вес воздух на
полняется водяной пылью. При темпера
турах ниже 0° (в Новороссийске иногда при 

25—30° мороза) все покрывается толстой 
ледяной корой (как это имело место в Но
вороссийске в декабре 1899). То ослабе
вая, то усиливаясь, Б. может продолжать
ся в течение недели.

БОРАТЫ, минералы, в состав к-рых вхо
дит элемент бор. В большинстве случаев 
это — кальциевые, натриевые и аммиачные 
соли триборных кислот. Главнейшие из Б.: 
тинкал (бура), беккилит, боронатрокальцит, 
пандермит; лардереллит, а также магнези
альный борат—-борацит. Б. идут на изготовле
ние бор-содержащих препаратов (см. Бор).

БОРАЦИТ, минерал, хим. состав которо
го Mg7Cl2B16O30,—встречается в виде пре
красно образованных маленьких кристал
лов ромбической системы. Твердость 7; уд. 
в. 2,9—3,0. Цвет белый, серый или желто
ватый. Блеск стеклянный. Наиболее круп
ные кристаллы находят в гипсе и ангидрите 
близ Люнебурга; Б. встречается также в 
карналлите в Стассфурте и в др. местах, 
где отложился из воды усыхавших озер и 
морей. Идет на изготовление буры и дру
гих борных препаратов (см. Бор).

.БОРГБЬЕРГ (Borgbjerg), Фредерик Хеде- 
гард Иеппесен, лидер датской с.-д-тии, род. 
в 1866 в семье ветеринара; окончил бого
словский факультет. В 1888 вступил в с.-д. 
партию, а в 1892 вошел в ее ЦК; с 1890 
стал постоянным сотрудником «Социал-Де
мократен», с 1911—его главным редактором. 
Т. о., Б. очень быстро выдвинулся и ока
зался в первых рядах датской с.-д-тии, 
сделавшись первым ее писателем и орато
ром. По своим убеждениям Б.—типичный 
реформист, постоянно боровшийся с рево
люционно-марксистским течением в партии. 
Во время империалистской войны Б. не
устанно оправдывал действия германской 
с.-д-тии и резко выступал против циммер- 
вальдистского движения.

Во время Февральской революции в Рос
сии Б. стал на сторону меньшевиков (что 
доказал при посещении Петрограда вес
ной 1917) и резко нападал на Ленина; после 
нек-рых колебаний осудил Октябрьскую 
Революцию. В период политической реак
ции в Дании в 1920 — 24 Б. находился в 
оппозиции к правительству; это не мешало 
ему, однако, защищать ту точку зрения, 
что капиталистический строй должен быть 
восстановлен и укреплен, ибо «рабочим во
все неинтересно перенять разрушенное хо
зяйство». Пристрастие Б. к стабилизации 
капитализма отнюдь не оставалось чисто 
платоническим. Обвинение в подкупе, выд
винутое против созданной Парвусом рабо
чей организации по торговле топливом, 
было направлено также и против Б., имев
шего близкое отношение к датскому капита
листу Генкелю, уличенному по окончании 
войны в мошенничестве.

В апреле 1924 Б. вошел в образованное 
Стаунингом (см.) чисто с.-д. министерство 
(все же опиравшееся на буржуазное боль
шинство). Его деятельность в качестве ми
нистра по социальному обеспечению выра
зилась лишь в том, что, под давлением 
коммунистической оппозиции, Б. принял 
меры к получению средств для выдачи по
собий безработным и содействовал также5*
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образованию т. н. «комиссии труда» с бур
жуазным по составу большинством, зани
мавшейся разрешением конфликтных вопро
сов между трудом и капиталом. В декабре 
1924 Б., вместе со всем остальным с.-д. ми
нистерством, вышел в отставку.

Б. был одним из представителей датского 
правительства на сессиях Лиги Наций, чле
ном совета Международного союза парла
ментариев; кроме того, Б. состоит также 
членом правления кооперативного союза и 
членом правления рабочего просветитель
ного союза. Э. Христиансен.

БОРГЕС, шрифт, имевший раньше, до пере
вода типографского материала на четное чи
сло пунктов, девять пунктов; ныне отливает
ся на кегль 8 с увеличенным очком или кегль 
10 с уменьшенным очком. См. Шрифты.

БОРГМАН, Иван Иванович (1849—1914), 
физик, проф. Петербургского ун-та, автор 
ряда научных работ в области электриче
ских и магнитных явлений. Б. изучал, гл. 
образом, вопросы о влиянии среды .на элек
тромагнитные взаимодействия и о разряде 
электричества через газы. Долгое время 
был в России единственным специалистом 
в области электромагнитных явлений. Б. 
построил в 1900 одну из лучших в России 
физических лабораторий—Физич. ин-т Пе
тербургского ун-та, к-рым он заведывал до 
конца своей жизни. По своим политиче
ским взглядам принадлежал к умеренным 
либералам. После революции 1905 был пер
вым выборным ректором Петербургского 
ун-та (1905—1910). Организовал 11-й съезд 
рус. естествоиспытателей и врачей в 1901 
и два Менделеевских съезда—в 1907 и 1911. 
В течение 30 лет был редактором единствен
ного в России научного журнала по физи
ке—Физического отдела «Журнала Русско
го Физ:-Хим. Общества»; редактировал семь 
книжек серии «Новые идеи в физике» 
(изд. «Образование»).

Важнейшие труды Б. (напечатаны в 
«Журн. Рус. Физ .-Хим. Об-ва»): «О прово
димости гальванического тока жидкими 
пластинками» (1881), «О нагревании стекла 
конденсаторов при прерывчатой их элек
тризации» (1885), «Опыты над распростра
нением электрического тока через воздух» 
(1886—87). Особенную ценность предста
вляет его выдающийся труд—«Основания 
учения об электрических и магнитных явле
ниях», 2 тома, СПБ, 1893—95. А. Иоффе.

Б ОРГ 0, небольшой портовый город в Фин
ляндии, на берегу Финского залива, к С.-В. 
от Гельсингфорса. Около 6 тыс. жит. (1920). 
Основан ок. 9 в. В Б. был собран 15 марта 
1809 первый финляндский сейм.

БОРГУ, область в Африке, см. Борку.
БОРД (Bordes), Шарль (1863—1909), ис

следователь народной песни басков и сред
невековой франц, культовой музыки, осно
ватель парижской высшей музыкальной 
школы—«Schola cantorum». В качестве ком
позитора написал ряд интересных произве
дений, в том числе несколько камерных и 
оркестровых, на народные темы басков, 
сюиту для флейты и струнных инструментов 
(1887), рапсодию для фортепиано и оркестра 
и др* Главная работа Б.: «Du sort de la mu- 
sique religieuse en France» (1906)*

БОРДА, Жан Шарль (1733—1799), франц, 
физик и геодезист; был морским офице
ром. Ряд усовершенствований оптических 
приборов был сделан им применительно к 
задачам мореплавателей и астрономов. С 1782 
участвовал в работах комиссии по триан
гуляции, устанавливавшей длину париж
ского меридиана. В 1790 определил длину 
секундного маятника в Париже.

БОРДЕР-ЛЕЙСТЕРСКАЯ порода длинно
шерстых овец в Шотландии. Помесь мест
ной овцы с английской лейстерской; отли
чается большей выносливостью, чем по
следняя (см. Овгщ).

БОРДЕРО (франц, bordereau), 1) препрово
дительное отношение, отсылаемое вместе с 
документами или ценными бумагами и со
держащее в себе точное перечисление доку
ментов и ценностей, с указанием отличи
тельных их признаков (названий, номеров, 
номинальной стоимости, сроков купонов 
и т. д.); 2) выписки, посылаемые банками 
или маклерами своим клиентам, содержа
щие сведения об операциях, выполненных 
по поручению клиентов. В Б. указываются: 
а) дата совершения операции, б) сущность 
операции (например, количество и номера 
листов купленных или проданных процент
ных бумаг, их номинальная и курсовая 
стоимость, проценты по купонам и т. д.), 
в) сумма по операции, с указанием размера 
разного рода сборов и вознаграждения 
банку или маклеру (куртаж) и г) общий 
итог по операции. Б. посылаются пери
одически (ежемесячно) или по окончании 
определенной операции; 3) Б. в перестра
ховании—особые ведомости, по к-рым про
изводятся все регулярные сообщения от 
страховщика к перестраховщику. Б. высы
лаются в сроки, точно указанные в дого
воре перестрахования, и бывают оконча
тельны е, содержащие в себе все и притом 
точно установленные сведения, и пред
варительные, когда это условие не 
может быть выполнено; 4) в практике гер
манских расчетных палат — особый доку
мент, содержащий перечень требований 
одного члена расчетной палаты ко всем 
остальным членам; расчетная палата, в 
свою очередь, рассылает отдельным ее чле
нам перечни требований, предъявленных 
к ним в определенный день; эти перечни 
также носят название Б.; 5) в счетоводстве— 
итог частных сумм, выносимых за черту 
счета или записи по книгам.

БОРДЖИА, испан. дворянский род, пере
селившийся в 15 веке в Италию. Из этого 
рода вышли папы Калликст III (1455—58) и 
Александр VI (1492—1503). Наиболее из
вестны Александр VI и его сын Чезаре Б. 
(1476—1507), герой трактата Маккиавелли 
«О государе». Оба они являются типичны
ми представителями эпохи Возрождения. 
Как полит, деятели они ставили себе за
дачей объединение Италии под своею вла
стью, колеблясь в своей политике между 
Францией и враждебным ей Неаполем. 
Они заключали союзы и вступали в род
ственные отношения то с тем, то с другим 
королевским домом, поскольку это могло 
приблизить их к достижению намеченной 
цели, порывая отношения, как только
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это представлялось им удобным. Как отец, 
так и сын вели упорную борьбу с феода
лами Римской области, не останавливаясь 
при этом ни перед каким вероломством. 
Настойчивость Чезаре в осуществлении сво
их планов объединения Италий и привлек
ла к нему симпатии Маккйавелли. Алек
сандр VI и Чезаре, и та утонченная и вместе 
развратная придворная обстановка, в к-рой 
они находились, типичны как показатели 
крайнего упадка, до к-рого дошла в ту эпоху 
католическая церковь. Покупка за деньги 
голосов при папских выборах, продажа 
церковных должностей, открытое наруше
ние обета безбрачия, признание своих се
мейных связей и ярко выраженный непо
тизм—таковы черты Александра VI. Бор
джиа, что тоже характерно для эпохи, люби
ли окружать себя светилами науки и искус
ства. При дворе Борджиа работали Бра- 
манте, Микеланджело, Рафаэль, Леонардо 
да Винчи и Тициан.

Лит.: В и л л а р и, П., Маккиавелли и его 
время, СПБ, 1914; V. Schub ert-So Idem, Die 
Borgias und ihre Zeit, Dresden, 1902; E. A 1 v i s i, 
Cesare Borgia, duca di Romagna, Imola, 1878. ,

БОРДИГА, Амадео, итал. коммунист, род. 
в 1889 в семье профессора; по образованию— 
инженер. К социалистическому движению 
примкнул в 1910; через два года принял 
участие на конгрессе в Реджио-Эмилии, 

давшем победу ле
вому крылу социа
листической пар
тии, а в 1914 на 
конгрессе партии в 
Анконе был одним 
из активных сто
ронников левого 
крыла. Когда вес
ной 1914 вспыхну
ло восстание в Ро
манье и Марках, 
подавленное воору
женной силой, Б. 
был одним из ор
ганизаторов жел.- 
дор. стачки, объяв

ленной в знак протеста. Во время импе
риалистской войны боролся в первых ря
дах против социал-патриотизма. На нацио
нальной конференции социалистической 
партии в февр. 1917 Б. организовал фрак
цию левых, положившую основание т. н. 
«революционной фракции непримиримых», 
к-рая впоследствии получила название ма
ксималистской. На созванном в сент. 1917 
Конгрессе юношеской социалистической фе
дерации Б. был назначен редактором ее 
органа «Avanguardia». Осенью 1917 Б. был 
мобилизован в армию. В дек. 1918 осно
вал в Неаполе газету «Совет». В 1919 при
нимал участие в подготовке Болонского 
конгресса, работая совместно с Дженари, 
Серрати и др. в комиссии по составлению 
программы максималисток, фракции, к-рая 
должна была быть предложена конгрессу. 
Разошедшись со своей фракцией по вопросу 
о бойкоте выборов в парламент, Б. высту
пил на конгрессе с собственной бойко- 
тистекой программой. На 2-м Конгрессе 
Коминтерна (1920) Б. выступал горячим 
сторонником ультра-левых бойкотистских

взглядов. Вернувшись в Италию, он при
нимал деятельное участие в подготовке Ли
ворнского партийного съезда (янв. 1921), 
на к-ром * произошел раскол социалистиче
ской партии; результатом его было образо
вание коммунистической партии. После 
раскола Б. вошел в Исполком коммунисти
ческой партии, в к-ром оставался до июня 
1923, когда расширенный пленум ИККИ 
осудил взгляды Б. После решения ИККИ 
Б. отказался от своих бойкотистских взгля
дов, но вскоре у него обнаружились дру
гие левые уклоны—в вопросах о растворе
нии коммунистов в социалистической пар
тии, о едином фронте, о рабочем прави
тельстве. В дальнейшем расхождения Б. с 
Коминтерном не только не были изжиты, 
но еще более обострились, и он дошел до 
отрицания почти всей тактики итал. ком
партии и Коминтерна. Б. была сделана по
пытка организовать особую фракцию в ком
партии—попытка, осужденная ИККИ и 3-м 
съездом итальян. компартии. Ультра-левые 
взгляды Б. не имеют успеха и среди рабо
чей массы. Б. был также участником 4-го 
(в 1922) Конгресса Коминтерна и 5-го и 
6-го расширенных пленумов ИККИ. В наст, 
время (1927) Б. сослан фашистским прави
тельством на о-в У стика. Маджи.

БОРДО (Bordeaux), Анри (род. 1870), фран
цузский писатель-романист и театральный 
критик. С 1920—член Академии. В много
численных своих романах выдвигает неиз
менный «идеал» — семейную жизнь, вер
ность «матери — католической церкви»* лю
бовь к родине и т. д.

БОРДО (Bordeaux), гл. гор. департамен
та Жиронды, крупный морской порт на 
левом берегу Гаронны, недалеко от перехо
да ее в широкий эстуарий (губу), из;вестный 
под именем Жиронды. [Картосхема — при 
ст. Жиронда (см.)]. Нас.—256.026 ч. (1926). 
Оборот порта Б. за последние два года:

Годы
Число су
дов, про
шедших 

через порт

Тоннаж 
судов (тыс. 

per. т)
Вес гру
зов (тыс. 
метр, т)

Число 
пассажи

ров

1925 5.490 7.567 4.634 54.863

1926 4.713 6.829 3.602 59.411

Б.™гл. обр., город сношений и торговли; 
промышленное развитие Б. далеко не соот
ветствует значению его, как морского пор
та,—в этом одна из причин медленности раз
вития города. Б. вырос,прежде всего, как го
род внутренних сношений. Здесь с вод
ным путем скрещиваются сухопутные доро
ги, направляющиеся сюда потому,что даль
ше по течению реки нет удобной переправы. 
Но область притяжения Б. всегда была и 
осталась ограниченной: к нему тяготеет не 
вся южно-французская низменность, а лишь 
зап. ее часть (восточная имеет свой центр 
в Тулузе). В наше время развитию Б. 
мешают, гл. обр.: 1) недостаточность инду
стриальной переработки привозимого сырья 
и 2) недостаточная глубина Гаронны-Жи- 
ронды. Пришлось создать для Б. отдель
ную приморскую гавань Пойяк (Pauillac), 
являющуюся просто перегрузочной стан
цией, а не самостоятельным портом. До Б.
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проникают суда с осадкой до 7,75 м, до 
Пойяка—с осадкой 9 м; недавно устроенный 
у самого устья Жиронды порт Вердон имеет 
глубину от 10 до 13 м (вдоль мола длиной 
300 м). Поставщиками Б. являются, гл. обр., 
Испания (вино, руды), Западная Африка 
(масло-семена), Бразилия (каучук), Арген
тина с Уругваем (кожи, шерсть), Чили (медь 
и селитра), Англия (уголь). Вывоз напра
вляется, преимущественно, в Юж. Америку 
(вина, ткани, предметы роскоши). В связи 
с подвозом товаров в Б. развилась ярмарка. 
Она собирается в начале июня на эсплана
де площади Кэнконс (Place des Quinconces) 
для сделок по многообразным товарам, по
ступающим как из близлежащих областей, 
так и из колоний и иностранных государств. 
Главным предметом торговли Б. являются 
вина окрестных земель: красные (различные 
сорта, известные под общим названием «Ме
док»: Шато-Лафит, Шато-Марго, Шато-Ла
тур и др.) и белые (Грав и Сотерн, Шато- 
Икэм и др.).—Крупнейшие отрасли .про
мышленности Б. связаны с подвозом сахара 
(сахаро-рафинадные заводы, шоколадные фа
брики), виноторговлей (производство вино
градной водки, винного камня, уксуса, сте
клянные заводы, бондарные и пробочные 
мастерские) и с нуждами судоходства (кора
бельные верфи, канатные мастерские, метал
лургии. заводы, фабрики консервов и проч.).

Лучший вид на город и порт открывается с моста 
(на 17 арках), соединяющего вокзал с городом. Рез
ко противоположны средневековая часть города— 
с кривыми и узкими улицами, и широко раскинув
шийся новый город—с обширными площадями и ши
рокими аллеями. В старом городе ряд церквей в 
готическом стиле; из них особенно выделяется собор 
(St. Andr£), выстроенный в 12—14 вв. (картины Ве
ронезе, Иорданса и др.); много интересных картин 
и статуй в церкви St. Seurin (И—12 вв.). От римских 
времен остались развалины амфитеатра. Из площадей 
нового города обширнейшая—Place des Quinconces, 
из аллей оживленнейшая — Тоигпу, с огромным 
фонтаном на месте статуи Наполеона, сброшенной 
народом в Гаронну в 1870. Излюбленное место гуля
ний—прекрасный общественный сад (Jardin Public). 
В городе, кроме начальных школ, мужских и жен
ских лицеев и коллежей, имеется старинный ун-т 
(основан в 1441; в 1923/24—2.752 студента) и Коло
ниальный ин-т с музеем; Национальная академия 
(Acaddmie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et 
Arts), основанная в 1712, и ряд ученых обществ. 
В публичной библиотеке — 264 т. книг, около 4 т. 
рукописей. Картинная галлерея, Музей доисториче
ских древностей, керамики и т. д.; 4 театра (особенно 
выделяется здание Большого театра, построенное 
в 18 в.). Пресса: наибольший тираж имеют «La France» 
(335 т.) и «La Petite Gironde» (480 т.). Л.Синиг^кий.

История Б. В кельтскую эпоху Б., 
известный под именем Burdigala, был гл. г. 
галльского племени битуригов. В римские 
времена он сделался цветущей столицей про
винции Аквитании (Aquitania secunda). С 
начала 5 в. Б. в течение пяти столетий на
ходится в упадке, подвергаясь многочис
ленным разгромам от проникавших в его 
область племен (вандалов, готов, франков, 
арабов, норманнов); в течение большей 
части этого периода город входил в состав 
франкской державы. От герцогов аквитан
ских Б. перешел к Генриху Анжуйскому, а 
со вступлением его на англ, престол в 1154— 
к Англии. С Англией, преимущественно с ее 
портами (Гуллем, Бристолем и др.) и сто
лицей, жители Б. в период англ, владыче
ства вели оживленную торговлю. В 1441 в 
Б. основан ун-т. В конце Столетней войны 

город, после трехмесячной осады, сдался 
Карлу VII Французскому и с этого времени 
не порывал связи с Францией. При Людо
вике XI Б. сделался местопребыванием Гиен- 
ского парламента (см.). В 1548 в Б. про
изошло беспощадно подавленное восстание 
против вводившегося правительством соля
ного налога. В 18 в. Б. занял важное место 
в торговле с Америкой и Англией, и его вина 
получили значение одного из важных пред
метов французского вывоза. Во время Вели
кой французской революции Б.—центр жи
рондистского движения. В период континен
тальной блокады торговля Б. значительно 
уменьшилась, в связи с чем, после падения 
Наполеона, симпатии городской буржуазии 
перешли к Бурбонам. Дважды, в 1870—71 
(до перехода в Версаль) и в начале импе
риалист. войны, Б. служил времен, место
пребыванием франц, правительства, а в 1871 
здесь собралось и Национ. собрание, утвер
дившее мир с Германией. С. Фрязинов.

БОРДО, радиостанция, одна из са
мых мощных в мире и вторая по мощности 
во Франции, находится в Круа д ’Эн, в 25 км 
к югу от г. Бордо. Она открыла свои дей
ствия в 1920. Ток для питания передатчика 
и для вспомогательных целей поступает от 
центральной электрической станции близ 
Б. по воздушной линии длиной 28 км.

При открытии радиостанция имела два 
дуговых передатчика (см.) Американской 
федеральной телеграфной компании, мощ
ностью по 500 kW в антенне (см.).

Действие дугового передатчика основано на коле
бательном горении вольтовой дуги. Положительный 
полюс дуги — анод — состоит из медной трубки диа
метром в 2 см, охлаждаемой внутри водой. Отрица
тельный полюс — катод — представляет угольный ци
линдр ок. 4 см в диаметре. Горение дуги происходит 
в атмосфере водорода. Вес дугового передатчика Б. 
80 т. Т. к. дуга обладает целым рядом технических 
недостатков, то в 1922 была поставлена машина вы
сокой частоты (см. Альтернатор) системы Латура 
в 500 kW, дающая при 2.500 оборотах ротора в мин. 
15.000 колебаний в сек.

Антенна горизонтальная, плоская, натя
нута на восьми железных решетчатых мач
тах высотой 250 м, расположенных в два 
ряда по четыре. Расстояние между рядами 
и между мачтами в каждом ряду 400 м. 
Площадь, занимаемая антенной, 48 га (43,8 
десятины). Сила тока в антенне 475 ампер. 
Радиостанция Б. обслуживает связь с Соед. 
Штатами Сев. Америки. Позывные сигналы 
L. Y. Длина волны 19.100 м. Описание 
радиостанции Б. помещено в журнале «Ra
dio electricite», 1920, № 2, р. 79, 1921, 
№ 8, р. 423 и 1922, № 4, р. 177.

Б О Р Д О Н Е, Парис (1500—71), венецианский 
живописец, ученик Тициана и последователь 
Джорджоне. Картины Б. дают нам яркую 
праздничную Венецию 16 в. В этом отноше
нии типично лучшее произведение Б.—«Ры
бак, передающий дожу кольцо св. Марка» 
(1535, Венеция, академия), где на фоне 
величественной архитектуры изображен тор
жественный венецианский церемониал. В Ле
нинграде, в Эрмитаже, имеются три карти
ны Б.: «Аллегория», «Св. семейство со св. 
Екатериной» и «Женский портрет» (т. н. 
«Портрет Изабеллы д’Эстэ с сыном»).

БОРДОССКАЯ ЖИДКОСТЬ, наиболее рас
пространенное средство для борьбы с гриб
ными болезнями растений. Б. жидкость
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приготовляется смешением раствора медного 
купороса и известкового молока (по разным 
рецептам). Б. ж. опрыскивают или заражен
ные уже растения или еще только угро
жаемые. Виноградники более или менее 
регулярно опрыскиваются Б. ж. для предо
хранения их от милдью (см.).

Б. ж. приготовляется обычно по старому рецепту 
Мильярде (Millardet), впервые ее описавшему, таким 
образом: 3 кг медного купороса растворяют в 125 л 
воды; в другом сосуде гасят 1кг хорошо обожженной 
негашеной извести в 2 л воды. Ждут, пока получившее
ся известковое молоко охладится, и только тогда вли
вают его в раствор медного купороса, при чем все 
тщательно перемешивается деревянной лопаткой. 
Получается непрозрачная жидкость голубого цвета. 
При опрыскивании Б. ж. должна постоянно взбалты
ваться, что в опрыскивателях делается помощью 
струи воздуха. При составлении Б. ж. необходимо 
следить за тем, чтобы она давала среднюю реакцию, 
т. е. не была ни кислой, ни щелочной. Это определяет
ся лакмусовой бумагой, к-рая в хорошо пригото
вленной Б. ж. не должна изменять цвета. В против
ном случае, следует прибавлять медный купорос или 
известковое молоко.

БОРДОССКИЕ ВИНА, франц, виноград
ные столовые вина—красные и белые. Крас
ные Б. в.—лучшие красные вина в мире. 
Производятся в департ. Жиронды ок. г. Бор
до в виноградниках Медока, Грав, Сент- 
Эмильона и Сотерна. Лучшие красные вина 
получаются из хозяйств (chateaux): Латур, 
Лафит, Марго в Мед оке. Лучшие белые 
бордосские вина: Го-Сотерн, Шато-Икэм 
(см. Вино виноградное).

БОРДЮРЫ (франц.), в типограф
ском деле, отдельные фигурки, гартовые 
или гальвано, из к-рых, при одинаковости 
рйсунка, составляются рамки и др. укра
шения в тексте и на переплетах (см. рис.). 
Иногда к ним имеются и особые уголки 
для симметричного перехода рисунка в 
углах рамок. Обычно Б. располагаются так, 
что образуют прямые или кривые полосы, 
обрамляющие рисунки или текст.

Типографские бордюры.
В обойном деле Б. — неширокие по

лоски, обычно с рисунками орнаментного ти
па, к-рыми обклеиваются края обоев вдоль 
потолка, иногда и пола. Изготовляются, 
как обои, по нискольку полос в рулоне и 
затем разрезаются по полосам для наклейки.

БОРЕЙ (Boreas), в мифологии древних 
греков—имя бога сев. ветра (применялось 
и к самому ветру); имя Б. удержалось в 
европ. поэзии эпохи франц, классицизма.

БОРЕЛЬ, Петрюс (1809—59), франц, ро
мантик, один из второстепенных поэтов, не 
лишенный, впрочем, нек-рого своеобразия. 

Благодаря своему боевому сектантству Б. 
(литературное прозвище — «Оборотень») иг
рал большую роль в художественных круж
ках (cenacles) «Молодой Франции» («La Jeune 
France»), где складывались нравы этих буя
нов в искусстве, «bousingos», увлекавшихся 
декоративной, показной стороной быта. 
Б. обострил стилистические особенности Де
монического романтизма. Стихи его «Рап
содии» характерны своей патетической утри
ровкой; «Шампавер, безнравственные новел
лы» сочетают мрачность с шутовством; исто
рический роман «Г-жа Пютифар», насыщен
ный рассказами об убийствах, описывает 
время Людовика XV в духе памфлетистов 
эпохи террора. Республиканизм Б.—скорее 
книжное увлечение лозунгами и бытом Вели
кой французской революции, чем выраже
ние его политических убеждений. Характер
ная антибуржуазность Б.—не что иное, как 
социальный протест анархически настроен
ной литературной богемы того времени. 
Реакционно мысливший к концу жизни, Б. 
занял должность колониального инспектора 
в Алжире (1846). Б. удачно перевел «Робин
зона Крузо», издавал журнал «Сатана» и др.

Лит.: Мэгрон, Луи, Романтизм и нравы, 
М., 1914; A. Marie, Petrus Borel, le Lycanthrope, 
sa vie et son oeuvre, P., 1922; J. С 1 a r e t i e, Petrus 
Borel, le Lycanthrope, sa vie, ses Merits, P., 1865.

БОРЕЛЬ, Эмиль (p. 1871), знаменитый 
французский математик, проф. Парижского 
ун-та, с 1922 член Французск.академии наук. 
Б. принадлежит инициатива создания не
скольких отраслей современного математи
ческого анализа (расходящиеся ряды, рас
ширение понятия аналитической функции, 
мера множеств, диофантовы приближения, 
теория роста). Б. первый обратил внима
ние на важность идей Георга Кантора о 
существовании различных форм бесконеч
ного и притом в ту пору, когда эти идеи 
встречали общее недоверие (см. Бесконечно
большие и бесконечно-малые). Он первый 
применил их к учению о функциях (теорема 
Heine-ВогеГя). Однако, с присущим ему 
стремлением к классической простоте и кон
кретности, Б. предостерегал ученых от 
увлечения чисто логическим построением 
бесконечных множеств без анализа их отно
шения к реальности. Взгляды Б. («Illusion 
du transfini») были одно время недостаточно 
поняты, но дальнейшее развитие теории 
функций привлекло к ним общее внимание. 
Б. один из лучших франц, стилистов и за
мечательный научный организатор (см. его 
«Collection de Monographies sur la Th6orie 
des Fonctions»).—Б. живо интересуют также 
многие вопросы математической физики и, 
в особенности, теорий вероятностей, в об
ласти к-рой им в наст, время предпринято 
издание ряда монографий. Как и его учитель 
Ж. Таннерй, Б.—выдающийся педагог. Он 
давно состоит руководителем математических 
работ в Ёсо1е Normale. Его руководства по 
элементарной математике, переведенные на 
многие языки, сыграли большую роль в 
преподавании математики не только во 
Франции, но и в Германии. Они изданы в 
переработанном виде П. Штекелем на нем. 
языке и В. Каганом—на русском.

Важнейшие работы Б.: Sur quelques points de la 
th^orie des fonctions, «Ann. de 1‘Ecole Normale»
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Р.» 1895;Lemons sur lath£orie des fonctions, 2-me 6d.,P., 
1914; Leqons sur les series divergentes, P., 1901; Lecons 
sur les fonctions monog&ies, P., 1917; Lemons sur la 
th£orie des fonctions de variables r6elles, P., 1898. 
На рус. яз. переведены: Случай, введение в теорию 
вероятностей, ГИЗ, М.—П., 1923; Пространство и 
время, ГИЗ, М.—Л., 1924; Основные идеи алгебры и 
геометрии, М., 1927; Элементарная математика, ч. 1, 
Арифметика и алгебра, Одесса, 1922, ч. II, Гео
метрия, Одесса, 1923. н. Лузин.

БОРЕЦ, растение, то же, что аконит (см.).
БОРЕЦКИЕ, род новгородских бояр, 

игравший в 15 веке крупную социально-по
литическую роль. Б. принадлежали к тому 
ограниченному кругу бояр-капиталистов, 
которые, с ростом торгового капитала в Нов
городе, сосредоточили в своих руках денеж
ное могущество и политическое влияние. 
Когда в середине 15 в. ясно обозначилось 
стремление Москвы подчинить Новгород, 
чтобы захватить его ценные колонии и 
устранить торгового конкурента,—Борец
кие оказались во главе противомосковской 
партии, готовой скорее покориться Литве, 
т. к. подчинение Москве означало бы конец 
ее олигархии. В этой борьбе с Москвой осо
бенно выдвинулась Марфа Ивановна Б., 
вдова посадника Исаака Андреевича, обла
давшая, повидимому, незаурядным умом и 
характером. Деятельными помощниками ее 
были ее сыновья Дмитрий и Федор. Успеху 
их дела мешала классовая рознь в самом 
Новгороде, т. к. зависевшие от бояр низшие 
и средние классы в большинстве предпочи
тали этой зависимости власть Москвы. Лит
ва, на которую надеялась партия Б., вяло 
поддерживала ее. После поражения Новго
рода в 1471 был казнен Дмитрий Б. и мно
гие видные сторонники’Б. Однако, борь
ба внутри Новгорода продолжалась, и в 
1477 партия Б. снова сделала попытку 
поднять народ против Москвы. Отсутствие 
поддержки «житьих и молодших людей» 
привело ее к быстрому поражению, и 
2 февраля 1477 Марфа была отправлена в 
Москву и затем пострижена в Нижегород
ском девичьем монастыре. Год смерти ее 
неизвестен. Федор Борецкий умер еще в 
1476, в ссылке.

БОРЖОМ, курорт в Горийском у. Гру
зинской ССР, на высоте 797 м над ур. м. 
Постоянных жителей—3.524 чел. (1917). 
Адм. центр Боржомского теми. Расположен 
на р. Куре. Ст. Закавказских ж. д. (ветка 
от ст. Хашури). От Б. отходит узкоколейная 
ж.-д. ветка на Бакуриани. Автомобильное 
сообщение с Ахалцыхом и Абас-Туманом. 
Б. обладает мягким и ровным климатом. 
Окружен горами, поросшими хвойным ле
сом. Минеральные источники Б.—Екатери
нинский и Евгениевский—относятся к ще- 
лочно-углекислым, имеют почти одинако
вый состав и различаются лишь t° (Екате
рининский—30°, Евгениевский—23°,5). Б., 
так. обр., является горно-климатическим и, 
вместе с тем, бальнеологическим курортом. 
Вода минеральных источников Б. употреб
ляется внутрь при хронических катаррах 
желудка и верхнего отдела кишек, катар
рах желчных путей, желчных камнях, пе
ченочных коликах и подагре.

БОРЖОМСКОЕ УЩЕЛЬЕ, глубокая выем
ка в горах Малого Кавказа, промытая р. Ку
рой и представляющая естественный путь 

сообщения восточной Грузии с Армянским 
плоскогорьем. Существование этого горного 
прохода в значительной мере определило 
политическую принадлежность и культур
ное тяготение сев. части Армянского плоско
горья к Грузии. Ущелье имеет до 57 клг в 
длину, протягиваясь от сел. Цниса на Ю. 
до сел. Ташискари на С. Узкое и живо
писное Б. у. богато лиственными и хвой
ными лесами; окружающие его горы возвы
шаются на 1.300—1.500 м над Курою, к-рая 
здесь стремительно несется по каменистому 
дну ущелья в русле, местами суженном ска
лами до 200 м. В пределах Б. у. в Куру 
впадает справа горная речка Боржомка, 
ущелье к-рой близ устья славится своими 
целебными минеральными источниками (ку
рорт Боржом). В Б. у. развит лесной про
мысел. Лес (преимущественно сосна) спла
вляется, в виде плотов, по Куре до Тифлиса. 
По левому берегу Куры по ущелью прохо
дит высеченное в скалах шоссе, а по пра
вому (в северной части ущелья) — железная 
дорога, соединяющая станцию Хашури 
с Боржомом.

БОРЗНА, б. уездн. г. Черниговской губ., 
ныне центр Борзненского района Конотоп- 
ского округа УССР; 10.752 жит. (1923), 
из них в сел. х-ве занято 48,5%. Две меха
нических мельницы, 3 кирпичных завода.

БОРЗОВ, Александр Александрович (род. 
1874), проф. географии в 1 Московском 
гос. университете. По окончании физико- 
математического факультета Моск, ун-та 
(1900) продолжал работать под руководством 
проф. Д. Н. Анучина; преподавал одновре
менно в средней школе, для нужд к-рой вы
пустил «Картины по географии России» (54 
картины и 2 тт. текста). С1911—магистрант 
географии. С 1909 работал по геоморфоло
гии Европейско-Русской равнины; иссле
дования производил в Подольской, Пензен
ской, Уфимской, Тверской, Владимирской, 
Московской и Ярославской губ.; результа
ты опубликованы в специальных изданиях— 
гл. обр., в «Землеведении». В «Сборнике в 
честь Анучина» Б. напечатал статью «Асим
метрия междуречных пространств». В по
следнее время изучает генезис моренных по
верхностей и историю развития средне-рус
ской речной сети. Напечатал более 50 ра
бот. В Б.С.Э. редактирует статьи по фи
зической географии и географии СССР. 
Читает специальные курсы по геоморфоло
гии и топологии в Межевом ин-те и заве
дует отделом географии в Публичной биб
лиотеке СССР имени В. И. Ленина. Кроме 
многочисленных научных работ, следует 
особо отметить общественную географо-педа- 
гогич. деятельность Б., внедрение, под его 
непосредственным влиянием, основных гео
графии. дисциплин в программу подготовки 
геодезистов-картографов и создание им шко
лы молодых геоморфологов, часть которых 
уже вступила в практическую работу.

БОРЗЫЕ, охотничьи собаки, не пользую
щиеся на охоте чутьем, а преследующие и 
ловящие зверя, убегающего на виду у со
бак. Важнейшее качество Б.—быстрота бега, 
дающая им возможность догонять таких 
быстрых животных, как заяц или джейран. 
Тело Б. очень стройное и поджарое, на
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сухих, но очень мускулистых ногах; грудь 
широкая; щипец (морда) сильно вытянут; 
псовина (шерсть) может быть длинной и ко
роткой, цвет разнообразен. Обоняние Б., 
сравнительно с др. охотничьими породами, 
тупо (при охоте в наездку Б., однако, часто 
им пользуются, отыскивая зайца чутьем); 
характер самостоятельный и мало-привяз
чивый. Среди Б. различают группы: 1) пси- 
вых, или русских Б., имеющих 
длинную псовину и небольшие приподня
тые, почти полу стоячие уши; 2) азиат
ских — с псовиной длинной или умерен
ной длины и висячими ушами «под буркой» 
(одетыми длинной шерстью); 3) хор
тых — с короткой и гладкой шерстью и 
4) брудасты х—с клокастой и жесткой 
псовиной, образующей на морде усы и бо
роду. В каждой группе насчитывается по 
несколько пород,—всего свыше 20. Из 
русских пород старинная густопсовая, кур
ляндская псовая и чистопсовая могут счи
таться давно исчезнувшими. Уцелела только 
порода, называемая «псовой» или «совре
менной псовой» и имеющая примесь крови 
азиатских и хортых Б. К хортым принад
лежат английская (имеет примесь буль
дога) и польская Б. (последняя порода так
же исчезла). Некоторые авторы (на осно
вании сходства черепов) полагают, что Б. 
произошли от абиссинского волка (Canis 
simensis). Собаки типа Б., со стоячими 
ушами и короткой шерстью, преимуществен
но, желтой окраски, известны были в Аф
рике еще в древние периоды египетского 
царства. Приблизительно такого типа Б. 
и теперь еще уцелели: таковы собаки Ба
леарских о-вов и арабские слюги. Время 
появления Б. в Европе точно неизвест
но. Во всяком случае, Арриан во 2 веке 
описывает галльских собак, сходных с Б. 
по типу и по способам охоты с ними. С Б. 
обыкновенно охотятся верхом. У охотника 
на своре (длинном ремне) находятся 2 или 
3 собаки, к-рые вместе также называются 
сворой (слово это часто употребляют оши
бочно, придавая ему смысл слова «стая»). 
Травят Б. зверя, выгнанного из «острова» 
(леса, зарослей бурьяна) гончими собаками 
или кричанами. При этом борзятники ожи
дают зверя на номерах вблизи опушки, 
чтобы травить в поле. Охотятся также в на
ездку по полям, проезжая цепью с собаками 
на сворах или свободными, и травят зверя, 
поднятого с лежки. Русские охотники тра
вили, преимущественно, зайцев и лисиц, 
местами и волков, к-рых далеко не все Б. 
берут. Большие помещичьи охоты с сот
нями гончих и Б. постепенно сокращались 
в течение 19 в., пока, с революцией, не ис
чезли окончательно. В Германии охотятся, 
преимущественно, с англ. Б. Русских псовых 
культивируют местами в Англии и Северной 
Америке. Рис. см. в ст. Собаки. Б. Житков.

БОРИС I, хан (князь) болгарский (853— 
888), крупный политический деятель своего 
времени на Балканском п-ове. После целого 
ряда неудачных военных походов выну
жден был принять христианство, т. е. вы
брать для себя вассальную зависимость от 
Рима или от Византии. Умело пользуясь их 
взаимным соперничеством, Б. несколько раз 

поручал крестить своих подданных то рим
ским, то византийским миссионерам, ка
ждый раз извлекая для себя политические 
выгоды. Так, в 864 за изгнание римских свя
щенников Б. получил от Византии целую 
область Загору. Однако, Византия упорно 
отказывалась признать независимость Б. в 
церковных делах, и в 866 он снова вернулся 
к западной церкви. Только в 870, когда 
константинопольский собор согласился на 
избрание самостоятельного болгарского ар
хиепископа, Б. окончательно присоединил
ся к восточной церкви. При помощи грече
ского духовенства Б. еще в 865 сделался не
ограниченным властителем внутри страны 
(вырезав поголовно более 50 семейств бол
гарской родовой знати). В борьбе против 
восстановления язычества и прежнего по- 
литич. строя Б. даже своему сыну Владими
ру выколол глаза и заточил его в монастырь. 
Причислен к святым болгарской церкви.

БОРИС III (род. 1894), царь Болгарии, 
сын царя Фердинанда, вступил на пре
стол после свержения его отца в окт. 1918, 
когда, в связи с поражением Болгарии, 
вспыхнуло восстание в армии и в стране, 
что вынудило Фердинанда бежать за гра
ницу и отречься в пользу своего сына. Цар
ствование Б. характеризуется стремлением 
последнего полностью реставрировать по
литические порядки, господствовавшие в 
стране при его отце. Это удалось ему после 
контр-революционного цанковского пере
ворота 9 июня 1923 (см. Болгария, истори
ческий очерк), в к-ром Б. принял самое 
активное участие. За установленный в Бол
гарии режим белого террора Б. должен 
быть признан ответственным в полной мере, 
как один из его вдохновителей.

БОРИС И ГЛЕБ, сыновья Киевского вел. 
князя Владимира Святославича, убитые 
в 1015 по приказу кн. Святополка во время 
междоусобиц преемников Владимира из-за 
великокняжеского престола. О жизни и 
деятельности Б. и Г. и даже их отношении 
к христианству ничего достоверно не извест
но. Во 2-й половине 11 в. среди первенство
вавшей в Киевской Руси военно-торговой 
знати, князей и дружины стало обрисовы
ваться стремление иметь своих собственных 
классово-национальных святых. Мойахи 
Киево-Печерского монастыря во 2-й поло
вине 11 в. начинают заниматься усиленны
ми поисками таких святых. Б. и Г. были 
первым опытом этого рода. Первое житие 
Б. и Г. составлено великокняжеским при
дворным духовником Иаковом; написано, 
по господствующему мнению, около 70-х гг. 
11 в. Автор использовал византийские жи
тия. Почитание Б. и Г. распространялось 
в первое время очень вяло. Постройка на их 
предполагаемой могиле в Вышгороде срав
нительно редкой в тогдашней Руси камен-, 
ной церкви стала привлекать к ним значи
тельное количество молящихся; пошли слу
хи о чудесах, явились новые, расширенные 
жития. Как святые, выдвинутые княжье- 
дружинной средой, Б. и Г. стали, по преи
муществу, покровителями ратного дела и 
тогдашней государственности. К жертвам 
Святополка относят трех князей (Б., Г. и 
Святослава). В почитании лишь двух из них
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проявляется отображение и в рус. христ-ве 
старинного,идущего через Византию, культа 
священных двоиц: 2 братьев или друзей— 
подвижников, мучеников, а ранее—богов.

Лит.: Голубинский, Е., История русской 
церкви, т. 1,ч. I, М., 1880. Об общих условиях христи
анизации древней Руси см. М. Н. Покровский, 
Русская история с древнейших времен, т. I; его 
ж е, Очерки истории русской культуры, ГИЗ, 
Москва, 1925. С. Урсынович.

БОРИС ФЕДОРОВИЧ ГОДУНОВ (1551— 
1605), русский царь (с 1598). Происходил 
от татарского выходца 14 в., вошедшего в 
состав «вольных слуг» московских князей. 
Обладал крупным умом, хотя и был «бескни- 
жен»—мало начитан в богословской лите
ратуре своего времени. 20-ти лет Б. женился 
на дочери Малюты Скуратова-Бельского 
(см.), что помогло ему приблизиться к Ива
ну Грозному и сделать блестящую карьеру: 
к 30 годам он был уже боярином. Положение 
его особенно упрочилось после женитьбы 
царевича Федора Ивановича на сестре его 
Ирине. Во время царствования Федора Б. 
сделался правителем государства и сосредо
точил в своих руках огромные богатства. 
По смерти Федора, последнего Рюриковича, 
земский собор избрал царем Б. Как и Гроз
ный, Б. был дворянским царем. В интересах 
среднего и мелкого дворянства Б. принимал 
меры к уничтожению вывоза крестьян круп
ными землевладельцами у мелких и сред
них. Широкая колонизационная деятель
ность Б., построившего ряд городов по юж. 
окраине государства, в Поволжьи и Сибири, 
создавала новые фонды для поместных раз
дач и, вместе с тем, закрепляла торговые пути 
в Азию и на юг. С целью обеспечить сев. 
выход-на европейский рынок, Б. способ
ствовал развитию Архангельского торга, 
привлекая голландских, датских и др. куп
цов. К англичанам Б., как и Грозный, отно
сился дружественно, но, тем не менее, не 
восстановил их торговой монополии. Удач
ной войной со Швецией 1590—93 были воз
вращены Ям, Ивангород и Копорье, а, вместе 
с тем, и выходе Балтийское море. От войны 
с Польшей Б. воздерживался, но построил 
мощную крепость в Смоленске. В области 
церковной политики весьма значительным 
событием было учреждение патриаршества 
в 1589, в царств. Федора. Дворянский царь 
Б. возбудил против себя, с одной стороны, 
боярство, с другой—крестьян, холопов и 
близкий к ним по положению служилый 
мелкий люд юж. окраины государства. Это и 
объясняет торжество названого Димитрия.

Лит.: Покровский, M. Н., Русская исто
рия, т. II, гл. 7; П л а т о и о в, С. Ф., Борис 
Годунов, Петроград, 1921. С. Гадзяцкий.

БОРИСОВ, районный центр Минского окр., 
до апреля 1927 центр упраздненного Бори
совского округа Белорусской ССР, на р. Бе
резине, ст. Московско-Белорусско-Балтий- 
ской жел. дор.; 23.954 жителя (1926). Б.— 
один из виднейших промышленных центров 
БССР: 5 больших лесопильных й фанерных 
заводов, фабрика сапожных колодок, круп
ная спичечная фабрика (свыше 800 раб. в 
1925), бумажная фабрика «Профинтерн» (свы
ше 150 раб.), хрустальная фабрика им. Дом- 
баля (ок. 400 раб.), типография (60 раб.), 
электростанция. Всего в цензовой промыш

ленности занято свыше 2.000 чел. (1925), в 
мелкоремесленной и кустарной—свыше 800. 
Торговые обороты за 1924/25 составляли 
свыше 5 милл. руб. В Б.—сельско-хозяй
ственный и педагогический техникумы, про
фессиональная школа деревообделочников, 
2 рабочих клуба, 2 библиотеки.

БОРИСОВ, Александр Алексеевич, жи
вописец, р. 1866 в Вологодской губ., на бе
регу Сев. Двины, в крестьянской семье. 
Учился в иконописной мастерской Соловец
кого монастыря. 20-ти лет поступил в пе
тербургскую школу Об-ва поощрения худо
жеств. С 1897 Б. предпринял ряд поляр
ных путешествий в тундры и на Новую 
Землю. Результатом этих путешествий яви
лась огромная коллекция картин й этюдов, 
главная часть к-рых была приобретена П. М. 
Третьяковым «для его галлереи. В 1906 Б. 
выпустил книгу «У самоедов», где описы
вает быт и нравы самоедов, рисует отдельные 
эпизоды своих путешествий и условия своей 
работы среди них. Из наиболее известных 
картин его можно отметить: «Карские во
рота» (Рус. музей в Ленинграде), «Весен
няя полярная ночь», «В области вечного 
льда» (Третьяков, галл.). Шум, вызванный 
некогда его полярными пейзажами, объ
ясняется скорее географическим и этногра
фическим к ним интересом, нежели их живо
писной ценностью. Русским предпринима
тельским и правительственным кругам им
понировала энергия северного самородка, 
в котором они готовы были видеть гения; 
сейчас же картины Б. почти забыты и сли
ваются со всей массой современной ему 
продукции академических выставок после- 
левитановского периода. Л. Варшавский.

БОРИСОВ, Иван Николаевич (р. 1860), 
инженер путей сообщения. По окончании 
Петербургского ин-та путей сообщения в 
1884, поступил на службу по ж.-д. ведом
ству и, последовательно проходя служеб
ную лестницу от должности десятника, 
кончил службу на линии в должности на
чальника дороги. В 1911 Б. перешел в цен
тральное управление Министерства путей 
сообщения, где занимал должности упра
вляющего эксплоатационным отделом, на
чальника управления ж. д. и, наконец, 
товарища министра путей сообщения. В 
1916—председатель междуведомственной ко
миссии по выработке плана ж.-д. строитель
ства (протоколы этой комиссии и изданная 
ею карта до сего времени сохраняют свой 
интерес). Советская служба Б. началась в 
1918 в должности члена Финансово-экономи
ческого совета Главного комитета государ
ственных сооружений, откуда он в 1920 
перешел в НКПС на должность начальника 
Главного управления путей сообщения. В 
этой должности Б. принимал непосред
ственное участие в реорганизации всей 
структуры управления путями сообщения 
и восстановлении транспорта после мировой 
и гражданской войн, в частности—в работе 
по капитальному восстановлению мостов, 
разрушенных в количестве 4.283, общим 
протяжением до 90 км. С 1923 Б.—замести
тель народного комиссара путей сообщения 
по технической части. Деятельность Б. оце
нена благодарственной грамотой от ВЦИК’а.



В. Э. БОРИСОВ-МУСАТОВ

Реквием.
Третьяковская га ллер ея. Мо с ква.

П. С. Э. т. VII.
У водоема.

Третьяковская галлерея. Москва.
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БОРИСОВ, Николай Константинович (род. 
1875), агроном - писатель, популяризатор 
с.-х. знаний. Сотрудник, редактор и орга
низатор с.-х. отдела газеты «Беднота».

БОРИСОВ-МУСАТОВ, Виктор Эльпидифо- 
рович (1870—1905), художник. Род. в Са
ратове, в семье ж.-д. служащего. Десяти лет 
поступил в реальное училище и начал посе
щать рисовальные классы при Радищевском 
музее. В 1886 поступил в Московское учи
лище живописи, в 1891 перешел в Петербург
скую академию художеств, в 1895 отпра
вился в Париж, где работал в частной 
школе Кормона. Выставлял свои произве
дения на выставках Товарищества москов
ских художников и «Мира искусства». Уже 
в первой своей картине—«Игра в мяч» 
(Третьяковская галлерея), написанной еще 
до поездки в Париж и явившейся резуль
татом увлечения франц, пленэристами (см.), 
Б.-М. пытался разрешить новые для тогдаш
ней России световые задачи. В вещах, напи
санных после поездки в Париж,—«Девушка 
с агавой» (1897, Третьяк, галл.), «Портрет» 
(1898, Рус. музей), или этюдах голого маль
чика в саду—Б.-М. является убежденным 
последователем импрессионизма, художни
ком чистых тонов и насыщенных гамм. 
Два лета, проведенные в старинных сара
товских усадьбах—Слепцовке и Зубрилов- 
ке, подсказывают ему темы былого, и для 
них он находит новую манеру письма—при
тушенные и прозрачные краски, характер
ные для его последующего творчества., Ре
троспективные темы, ставшие для него те
перь единственными, он освещает особой 
лиричностью, сделавшей изображенных им 
лиц 18 в. как бы современными его эпохе и 
сблизившей его с группой поэтов-символи
стов, для журнала к-рых «Весы» он испол
нил несколько рисунков, обложек и заста
вок. После целого ряда произведений, напр., 
«Гармония» (1900), «Встреча у колонны» 
(1901) и «Гобелен» (1902, Третьяк, галл.), 
Б.-М. пишет свой «Водоем» (1902—03, Тре
тьяк. галл.), где элегичность уже сочетается 
с декоративностью, еще более проявившей
ся в написанном через год «Изумрудном 
ожерельи» (Третьяк, галл.). Стремление к де
коративности захватывает художника все 
более и более. Он меняет технику, пишет, 
преимущественно, акварелью, создавая ряд 
эскизов для фресок, оставшихся неиспол
ненными. Среди них, быть может, лучшая 
вещь Б.-М.—«Реквием» (1905). Б.-М., пойдя 
по пути, открытому французским худож
ником Гереном (см.), сумел по-своему отоб
разить 18 в., в свойственных только ему 
красках и формах, обобщенность и упро
щенность к-рых делают его очень крупным 
декоративным мастером.

Лит.: Врангель, Н. Н., В. Э. Борисов- 
Мусатов, спб, 1910. jo. Анисимов.

БОРИСОВСКИЙ, Вадим Васильевич (род. 
1900), выдающийся русский альтист; ученик 
В. Бакалейникова, член квартета им. Мо
сковской гос. консерватории и преподава
тель последней. Исполнитель, по преиму
ществу, новейшей музыки. В последние го
ды Б. занимается игрой на старинном ин
струменте viole d’amour (см. Виола), явля
ясь одним из немногих представителей это

го искусства. Ему принадлежит также ряд 
обработок различных произведений для 
альта и viole d’amour.

БОРИСОВСКИЙ ОКРУГ, Белорусской 
ССР, * образован в 1924 из частей уездов: 
Борисовского (73,7% территории уезда) и 
Игуменского (16,6%) б. Минской губ.; 
Сенненского (36,3%), Лепельского (21,3%) 
и Велижского (3,5%) б. Витебской губ. 
Граничит с округами: на С.—с Полоцким, 
на С.-В.—с Витебским, на В.—с Оршанским 
и Могилевским, на Ю. — с Бобруйским, на 
Ю.-З.—с Минским; на 3. и С.-З. границы 
округа проходят по польско-советской по
граничной линии. Делится на 9 районов: 
Борисовский, Березинский, Бегомльский, 
Зембинский, Крупский, Лепельский, Пле- 
щеницкий, Хол опеничский, Черейский. 
Площадь —11.954 км2. Население—376.144 
(1926): сельск. — 331.335, городск.—44.809. 
Число населен, пунктов — 3.042. Адм. ц.— 
г. Борисов.—Б. о. занимает песчаную доли
ну верхнего течения р. Березины и склоны 
соседних сев.-вост, и западных возвышен
ностей. На 3. преобладает чисто моренный 
ландшафт; на В. и С. тоже моренная страна, 
изобилующая озерами. Преобладающие поч
вы песчано-супесчаные, в сев .-вост, части 
округа встречаются суглинки; в юго-вост, 
части почвы песчано-болотные. Округ—один 
из наиболее лесистых в Белоруссии: удоб
ной лесной площади 409 т. га—свыше 34% 
площади округа; лесные массивы располо
жены по обоим берегам р. Березины.

Основные экономические показа
тели (1926).

Площадь км*...............................................
Население...................................................
Плотность на 1 км*...................................
% городского населения............. ...
Посев в тыс. га..........................................
га посева на 100 чел. сел. населения. . 
Фабрично-заводских рабочих................
% фаб.-зав. рабоч. ко всему населению. 
Ж. д. км......................................................
км ж. д. на 1.000 км*............................
Население. По плотности 

ния Б. о. занимает предпоследнее место 
среди остальных округов Белоруссии (по
следнее место занимает Мозырский). В то же 
время наблюдается значительная разница 
в плотности населения отдельных его райо
нов: менее лесистые районы, обладающие 
плодородной суглинистой почвой, отли
чаются сравнительно высокой густотой на
селения. Таковы Черейский район с 43,8 чел. 
на 1 км2 и Лепельский—36,2 чел. на 1 км2. 
В других районах плотность значительно 
ниже средней по Б. о. По национальностям 
население Борисовского округа делится 
следующим образом (в процентах):

11.954
376.144

31,4
11,9 

265
80,6

3.316
0,88 

101 
8,4

населе-

♦ В апреле 1927 постановлением Съезда, советов 
БССР Борисовский округ расформирован. Большая 
часть Б. о. перешла к Минскому округу.

Источник све
дений Бе

ло
- 

ру
сс

ы 9 1 
. СвЗ 

о ft Д' 
Д Ев

ре
и

П
ол

я
ки П
ро


чи

е

Переписи 1917, 
1920 и 1923 . . .

Административный 
учет 1925 (без на
селения окруж
ных городов). . .

83,6

88,0

4,6

1,0

8,1

4,6

3,3

5,5

0,4

0,9



151 БОРИСОВСКИЙ ОКРУГ—БОРИСОВЫ 152

Как и в остальных округах БССР, про
цент белоруссов в городах резко пони
жен, а евреев повышен. Мужчин—48,7%, 
женщин — 51,3%. Грамотных — 21,8%, в 
городах — 41,8%, в сельских местностях— 
20,7%; процент учащихся ко всему насе
лению около 8—9.

Пути сообщения. Б. о.—один 
из наименее обслуженных ж.-д. путями 
округов Белоруссии (всего 101 км ж. д.). 
Московско - Белорусская линия, соединяю
щая Борисов с Минском и Москвой, обслу
живает лишь центральные районы округа. 
Законченная в 1925 линия Лепель—Орша 
входит в сев. часть округа очень малень
кими отрезками. Единственное шоссе со
единяет окр. центр с Зембинским и Пле- 
щеницким районами. По меридиану Б. о. 
прорезается судоходной рекой Березиной. 
Находящийся в сев. части округа канал, 
соединявший Березину с Зап. Двиной, со
вершенно запущен. Пароходное движение 
совершается вниз от Борисова.

Экономика. Преимущественным за
нятием населения является с. х-во. Общее 
количество земледельческих х-в — 62.262 
(1926); пашня составляет 372 т. га, площадь 
естественных сенокосов—145 т. га. В округе 
развиты различные внеземледельческие за
нятия сел. населения; х-в, имеющих таковые, 
насчитывается ок. 31%. Система полевод
ства— характерное для Белоруссии трех
полье с занятым паром. За последние годы 
замечается переход к поселковым формам 
землепользования. Из общего числа х-в в 
округе имеется: чересполосных — около 
86%, хуторских — около 9,5%, поселко
вых— около 2,5%, отрубных—около 2%. 
Полевое хозяйство Б. о. отсталое,—отчасти 
вследствие небольших размеров пашни и 
недостаточного развития путей сообщения. 
Кроме того, на состоянии с. х-ва крайне 
гибельно отразились происходившие на 
территории округа в 1914—20 военные дей
ствия. Преобладающие культуры — рожь 
(42,9% посевной площади), овес (19,3%), 
картофель (11,2%). В 1924/25 валовой сбор 
зерновых хлебов оценивался в 1.331 т. кв, 
картофеля — 2.087 тыс. кв. По хлебу Б. о. 
дефицитный; Недостаток покрывается вво
зом из Украины,—гл. обр., в виде пшенич
ной муки. Излишки для вывоза дают лен 
(льняное семя ок. 5 т. т) и картофель.— 
Состав стада, по выборочной переписи 1926, 
определяется (в тыс. голов): лошадей—74,7, 
крупного рогатого скота —146,2, овец— 
168,8, свиней—144. Направление крупного 
рогатого скотоводства—мясное, с значитель
ным сбытом молодняка до l1^ лет; коневод
ство и овцеводство развиты сравнительно 
слабо. Округ несколько выделяется разви
тием птицеводства. В 1925 насчитывалось: 
совхозов—12 с посевной площадью 1.422 га, 
колхозов—13 с посевной площадью 764 га, 
садово-огородных хозяйств — 40 с посев
ной площадью 106 га.

Доход от лесных разработок в большин
стве районов является важнейшей состав
ной частью крестьянского бюджета. С целью 
восстановления лесного хозяйства, разру
шенного войной, в округе заложены 25 
сосновых питомников.

Промышленность развита в Б.о. 
несколько сильнее, чем в большинстве др. 
округов БССР. По числу рабочих, занятых 
в фабрично-заводской промышленности, 
округ занимает третье место после Минского 
и Витебского округов. На 1 июля 1926 в 
Б. о. числилось 24 цензовых промышленных 
заведения, в к-рых были заняты 3.316 чел. 
Предприятия сосредоточены, главн. обр., в 
г. Борисове. Главные, отрасли промышлен
ности связаны с обработкой дерева: лесо
пильная, бумажная, спичечная. По вы
работке стекла и спичек округ занимает 
первое место в БССР. Мелкая кустарно
ремесленная промышленность насчитывает 
3.770 занятых в ней лиц, из них 2.800 
в сел. местностях. Кустарно-ремесленные 
заведения обслуживают, главным образом, 
нужды местного населения; наибольшее 
распространение имеют: выработка решет, 
кузнечный, смолокуренный, столярный и 
бондарный промыслы.

Торговля. Торговые обороты в 
1924/25 при 786 заведениях достигли 10.393 
тыс. руб., что составляет 4,2% общего обо
рота по БССР; больше половины этой суммы 
падает на торговые обороты окружного цен
тра. Кооперативная торговля составляет ок. 
45% общей суммы торгового оборота, а в 
сел. местностях — 74%. Главными предме
тами вывоза из округа являются лес и лесо
материалы. Потребительской кооперацией 
охвачено 25,9% всего населения, а сельско
хозяйственной кооперацией и кредитными 
товариществами—16,75%.

Местный бюджет составлял в 1925/26 
2.443.398 руб.; 42,1% дают доходы от ле
сов, 18,7% — доходы от с.-х. налога и гос- 
промышленности, 10,6% — доходы от ком
мунального хозяйства и оброчных статей. 
Состав расходной части бюджета в %:

Наименование статей 
расхода

% к обще
му итогу

Народное образование ...................... 36,2
Здравоохранение ................................ 15,1
Обще-административные учреждения 14,6
Органы общественного порядка . . . 6,3
Коммунальное хозяйство................... 6,0
Сельское хозяйство............................. 3,8
Социальное обеспечение.................... 2,7
Органы юстиции................................ 2,2
Прочие................................................... 13,1

Членов профсоюзов в 1925 насчитывалось 
(без ж.-д. рабочих и служащих) 10.231, в том 
числе: рабземлес—1.714, промышленных ра
бочих и служащих—4.721, транспорт и 
связь (без ж. д.)—267, совторгслужащих и 
работников умственного труда—2.946, про
чих—583. Членов и кандидатов КП (б) Б— 
831, членов и кандидатов ЛКСМ—671, что 
составляет немного менее 1 % молодежи ком
сомольского возраста.—Литература приве
дена в ст. Белорусская ССР. А. П-о.

БОРИСОВЫ, братья, Андрей Иванович 
(1798—1854) и Петр Иванович (1800—54), 
декабристы, основатели Общества соединен
ных славян (см.), убежденные демократы; 
безземельные дворяне. Будучи юнкерами, 
Б. основали в 1818 тайное общество «Пер
вого согласия», имевшее целью моральное 
усовершенствование его членов. Оно скоро
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перестало их удовлетворять и было пре
образовано в «Общество друзей природы», 
ставившее себе тайной политической целью 
образование республики. Но его наивные 
формы скоро оказались непригодными для 
растущей сознательности Б., служивших 
в армии и на себе испытывавших бесправие 
и гнет той эпохи. Под влиянием поляка 
Люблинского, бывшего члена тайной поль
ской организации, «Общество друзей при
роды» было преобразовано в 1823 в «Обще
ство соединенных славян», ставившее себе 
целью образование республиканской демо
кратической федерации славянских племен, 
из к-рых каждое имело бы приспособлен
ную к местным условиям конституцию. Ле
том 1825 Славянское общество слилось с 
Южным обществом (см. Декабристы), в ре
волюционной деятельности которого Б. сы
грали большую роль: они были внесены в 
списки цареубийц. Кроме того, Петр Б. 
вел пропаганду в солдатских массах. Во 
время восстания Черниговского полка (см. 
Декабристы) Б. стремились поднять вос
стание в др. воинских частях, а также и 
среди поляков. Присужденные к смертной 
казни, Б. были помилованы и сосланы в Си
бирь на вечную каторгу. Петр Б. умер в 
ссылке, а Андрей Б. сошел с ума и повесился 
сейчас же после смерти брата. М. Нечкина.

БОРИСОГЛЕБСК, у. г. Тамбовской губ., 
на р. Вороне, ст. Юго-Вост. ж. д.; 39.062 ж. 
(1926). Крупный центр хлебной торговли; 
промышленных заведений (по переписи 
1923)—347 с 2.507 занятыми в них лицами, 
из них в ж.-д. мастерских—1.379. 5 валь
цовых и 6 жерновых мельниц, 10 маслобой
ных заведений, несколько мыловаренных 
заводов; водопровод и электростанция. Бо
рисоглебский союз потребительских об-в 
объединяет 44 кооператива (в т. ч. один го
родской с 3.773 членами). Там же уездное 
объединение промысловых, с.-х. и кредит
ных кооперативов (135 организаций с 17.205 
участниками); заготовляет пшеницу, рожь, 
подсолнухи. В 1926 в Б. было: 9 школ 1-й 
ступени с 2.153 учащимися, 3 школы 2-й 
ступени с 1.745 учащимися; 5 детских до
мов, 3 ликпункта и школы для малогра
мотных, 1 профшкола с 100 учащимися; 
4 библиотеки, 5 клубов, 2 кино и театр. 
Б. возник в середине 17 в. как укреплен
ный пункт против татарских набегов.

БОРИСОГЛЕБСК (или Романов о- 
Б орисог л ебск), город в Ярослав
ской губ.; ныне переименован в Тутаев (см.).

БОРИСЯК, Алексей Алексеевич (р. 1872), 
геологи палеонтолог, проф. Ленинградского 
горного ин-та, член-корреспондент Акаде
мии наук СССР, работает, гл. обр., по пале
онтологии позвоночных (третичных млекопи
тающих) и юрских беспозвоночных, а также 
по вопросам исторической геологии. Вместе 
с К. Фохтом, произвел геологическую съемку 
Крыма и, совместно с Наливкиным, иссле
довал северо-западную окраину Донбасса. 
Главные работы: «Геологический очерк Изюм- 
ского у.», в «Трудах Геологич. Комитета», 
1905; «Севастопольская фауна млекопитаю
щих», там же, 1914—15; широко известный 
«Курс палеонтологии», части 1 и 2, М., 1906; 
«Курс истории, геологии», М., 1922 и др.

БОРИСЯК, Никифор Дмитриевич (1817—1 
1882), геолог, профессор Харьков, ун-та; 
занимался изучением геологического строе
ния юж. России, гл. обр., Украины, и со
брал большой фактический материал, опу
бликованный им в капитальном труде «Сбор
ник материалов по геологии юж. России» 
(Харьков, 1867) и в ряде многочисл. статей.

БОРК (O’Hara Burke), Роберт (1821—61), 
ирландский путешественник; первый в 
1860—61 пересек Австралию с Ю. на С. 
Умер, возвращаясь из экспедиции. Именем 
Б. назван южный берег залива Карпента
рия на севере Австралии.

БОРК (Burke), Эдмунд (1729—97), англ, 
парламентский деятель и политический пи
сатель. Был наиболее ярким выразителем 
идеологии Земле
владельческой оли
гархии, составляв
шей главную силу 
партии вигов. Вы
двигая на первый 
план интересы англ, 
торговли, Б. пола
гал, что управлять 
Англией может 
только аристокра
тия крупных земле
владельцев. Отстаи
вал всемогущество 
аристократическо
го парламента про
тив попыток Геор
га III и его двора активно руководить 
политикой («Мысли о причинах тепе
решнего недовольства», 1770). Нападал на 
политику министерства «королевских дру
зей» в америк. вопросе, отстаивая право 
колоний на самостоятельность. Стремился 
передать управление SJOct-индской компа
нией в руки парламента; в связи с этим воз
будил преследование против наиболее яр
кого из деятелей компании, жадного и же
стокого Уоррена Гастингса. Б. смотрел 
с недоверием на рост буржуазной политиче
ской идеологии во Франции и яростно об
рушился на идеи Великой франц, револю
ции («Размышления о франц, революции», 
1790); Б. раздражало нарушение прав круп
ного землевладения во Франции и страшила 
мысль о возможности такого же разрыва 
между землевладельцами и буржуазией в 
Англии. Старый порядок во Франции пред
ставлялся Б. крепким и здоровым, в револю
ции он видел торжество беспочвенных аб
страктных учений и кровожадной черни. 
Его книга имела необыкновенный успех: в 
первый же год было распродано 11 изда
ний. Она стала евангелием европейской 
реакции. Георг III был в восторге, Екатери
на II прислала Б. поздравление. С другой 
стороны, появилась целая литература про
тестов и возражений. Б. проповедывал кре
стовый поход против революционной Фран
ции и идейно подготовил объявление войны 
в 1793. Его последним памфлетом были 
«Письма о цареубийственном мире» (1796), 
вызванные нежеланием министерства Пит
та (см.) продолжать войну. Социологиче
ские идеи Б., развитые им, гл. образом, в 
«Размышлениях о французской революции»,
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были усвоены теоретиками европейской реак
ции, а потом исторической школой права в 
Германии. Основная мысль Б. заключается 
в том, что общество развивается из корней 
прошлого и стоит на фундаменте этого прош
лого; последнее предопределяет и будущее, 
ограничивая как политическое, так и со
циальное творчество отдельных людей; в 
силу этого общество является не механиче
ским соединением индивидов, обладающих 
равными правами, . а представляет собой 
сложную систему взаимоотношений раз
личных общественных групп, классов, со
словий, являющихся органическим резуль
татом прошлого развития. Б. указывает, что 
сохранение старого при постоянных изме
нениях есть общий закон всякого живого 
организма, состоящего из преходящих и 
постоянно обновляющихся частей.

Лит.: Сочинения Борка издавались несколько 
раз. Есть также издания его писем и речей. Лучшая 
биография: J. Morley, Edmund Burke, L., 1879. 
См. также Б л у н ч л и, История общего госуд. 
права и политики, СПБ, 1874. И. П.-Л. и Е. К.

БОРКГОЛЬМСКИЙ ЯРУС (век), геоло- 
гич., см. Силурийская система.

БОРКУ, 1) группа оазисов в вост. Саха
ре (политически—в составе Франц. Эквато
риальной Африки); хорошие пастбища, ро
щи финиковых пальм и акаций, дающих гум- 
миарабикум. Площадь 16 т. км2, ок. 12 т. ж. 
из племени тиббу. Важный узел караван
ных путей на Фесан, Вадай и Канем. 2) Об
ласть в Зап. Судане, расположенная к 3. 
от Нигера, частью включена во франц. 
Дагомею, частью—в брит. Нигерию. Насе
ление состоит из смеси племен фульбе, 
гаусса и йоруба. Плодородная страна, бо
гатая лесом. По Б. проходит несколько 
караванных путей от Гвинейского побе
режья к Нигеру. Называется также Б о р- 
г у или Б у с с а н г.

БОРКУМ, остров в Немецком море, из 
группы Восточно-Фрисландских островов, 
перед устьем реки Эмс. Еще в историческое 
время Б. занимал пространство до 1.000 км2, 
но, подвергаясь разрушительному действию 
морских волн, сильно сократился в своих 
размерах. Теперь его площадь — 36 км2. 
Песчаная поверхность частью всхолмлена 
ветром в виде дюн. На зап. берегу—посе
лок Б., значительный морской и климати
ческий курорт (до 30 тыс. приезжих еже
годно). Центральная телеграфно-кабельная 
станция. От о-ва идут шесть кабельных ли
ний: 4 в Англию (в Бэктон и Лоустон), 1 в 
Испанию (Виго) и 1 на Азорские о-ва. Б. 
принадлежит Германии. В 1907 на Б. были 
воздвигнуты укрепления, срытые в 1919.

БОР-МАШИНА, аппарат, применяемый 
в зубоврачебном деле для высверливания 
(удаления) пораженных частей зуба и при
дачи образовавшейся полости удобной фор
мы для удержания пломбы. Главной частью 
Б.-м. является длинный гибкий рукав, 
внутри к-рого находится спираль длиною 
ок. 1 м. Спираль приводится во вращатель
ное движение при помощи ножной педали 
(ножная Б.-м., рис. 1), или же—в но
вейших системах—при помощи небольшого 
электрического мотора (электриче
ская Б.-м., рис. 2). Вся система укреплена 
на массивном штативе. К концу рукава при

креплен наконечник, в который вставляет
ся б о р—стальное сверло с мелкими остры

ми нарезками. Вра
щательные движения 
спирали передаются 
бору, при помощи ко
торого и производится 
удаление пораженных 
частей зуба. В зави
симости от формы ре
жущей части бора, 
различают шаровид
ные (рис. 3,а), кону
совидные (пламевид
ные), колесовидные 
(рис. 3,6), обратноко
нусовидные (рис. 3, с), 
грушевидные, бочко
образные, копьевид
ные и др. боры. Для 
рассверливания эмали 
зуба и ее бороздок 
(фиссур) применяются 
боры цилиндрической 
формы, чаще с двой
ной нарезкой, назы
ваемые фиссурными 
борами (рис. 3, d). 
Головки боров приго
товляются различных 

Рис. 1. ножная бор- размеров — от точеч- 
машина. пых до большой го

рошины; размеры от
мечаются номерами, к-рых имеется 20. Дли
на бора 2—5 см. Предшественниками совре-

Рис. 2. Электрическая бор-машина.

менных боров являлись примитивные руч
ные сверла различной конструкции, при
менявшиеся для 
сверления зубов
еще в античном ми
ре. Прототип со
временной ножной 
Б.-м. был скон
струирован в 1868 
амер, зубным вра
чом Моррисоном. 
До последних лет 
Б.-м. ввозились к 

abed
Рис. 3. Боры: а—шаро
видный, b — колесовид
ный, с — обратноконусо
видный, d — фиссурный.нам из-за границы;

в наст, время изготовление ножных Б.-м. 
налаживается и в СССР. А. Евдокимов.
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БОРН, Макс (р. 1882), проф. теоретиче
ской физики в Геттингене. Один из круп
нейших нем. теоретиков. Первая группа 
работ Б., резюмированная им в книге— 
«Atomtheorie des festen Zustandes (Dynamik 
der Kristallgitter)», Leipzig, 1923, касается 
динамики кристаллических решеток. Б. 
установил важное термохимическое поня
тие энергии решетки, т. е. коли
чества энергии, освобождающегося при об
разовании 1 грамм-молекулы кристалла из 
свободных ионов, его составляющих. При 
помощи энергии решетки оказывается воз
можным вычислить ряд физико-химических 
постоянных. Другая группа работ Б. и его 
многочисленных учеников касается теории 
атома. Борн указал способы вычисления 
деформации электронных оболочек ато
мов, дал метод применения теории возму
щения к вопросам атомной механики и за
ложил основания новой квантовой механи
ки. Частично результаты этих работ из
ложены в книге «Vorlesungen fiber Atomme- 
chanik», Berlin, 1925, и в «Probleme der 
Atomdynamik (Dreissig amerikanische Vor
lesungen)», Berlin, 1926.

БОРН (Б у т т е р м и л ь х), Стефан 
(1824—98), видный деятель нем. рабочего 
движения и революции 1848. Б. родился 
в Познани в мелкобуржуазной семье и до 
15 лет учился в гимназии; в 1840, за от
сутствием средств, он вынужден был пре
кратить свое образование и уехать в Бер
лин, где поступил учеником в типографию. 
20 лет от роду он написал брошюру «Der 
Verein zur Hebung der arbeitenden Klassen 
und die Volkstimme uber ihn» (Lpz., 1845), 
с посвящением «мыслящим рабочим от вер
ного товарища». В ней Б. призывает рабо
чих объединяться в союзы для борьбы за 
поднятие своего материального и культур
ного уровня. Для мировоззрения Б., на
ходившегося тогда, повидимому, под влия
нием идей нем. «истинного социализма», 
характерны следующие заключительные 
слова его брошюры: «Мы хотим завоевать 
для себя права не путем применения гру
бого насилия, а божественной силой истины; 
во имя святых законов ее мы подымем ору
жие разума... Мы хотим создать союз, 
чтобы стать людьми». Осенью 1846 Б. уехал 
в Париж, где познакомился с Энгельсом, 
вступил в Союз коммунистов, и в тесном 
контакте с Энгельсом, вел энергичную ра
боту среди нем. рабочих-эмигрантов. С осе
ни 1847 Б., по поручению ЦК Союза, со
вершил поездку в Лион и Швейцарию с 
целью инструктирования местных комму
нистических организаций и пропаганды идей 
Союза. В это время он выпустил в Берне 
памфлет против Гейнце по поводу его на
падок на коммунистов («Der Heinzensche 
Staat. Eine Kritik von Stephan», Bern, 1847). 
С конца 1847 до мартовской революции Б. 
жил в Брюсселе, где близко сошелся с 
Марксом и работал как деятельный член 
Союза. Через несколько дней после мартов
ской революции Б. приехал в Берлин и 
скоро стал во главе рабочего движения. 
19 апр. 1848, по инициативе Б. и при бли
жайшем его участии, был создан Централь
ный рабочий комитет под председатель

ством Б. Комитет созвал всеобщий рабочий 
конгресс в Берлине (23 авг.—3 сент. 1848), 
на к-ром была организована массовая ра
бочая организация—союз «Рабочее брат
ство» (Arbeiter - Verbriiderung). Б. в числе 
других был избран в ЦК «Братства». Про
граммное введение к уставу организации 
было составлено Б. Одновременно Б. был 
редактором рабочих газет, официальных 
органов ЦК: сначала «Volk», в Берлине 
(с 25 мая до конца августа), затем «Verbrii
derung», в Лейпциге (с окт. 1848 по 1849), 
куда переехал ЦК. Б. пользовался большим 
влиянием как прекрасный организатор и 
руководитель, как увлекательный и силь
ный оратор, превосходивший в этом отно
шении, по словам одного буржуазного ор
гана, всех тогдашних народных вождей 
в Берлине. Однако, как теоретик и практик 
движения, Б. выступал уже не в качестве 
коммуниста и отказался от основных идей 
Союза коммунистов. Б. превратился в прак
тика-оппортуниста, приспособившегося к 
уровню развития тогдашних квалифициро
ванных рабочих и цеховых подмастерьев; 
он стал их идеологом и вождем. Выра
ботанная им союзная программа, его статьи, 
выступления и официальные документы 
основанного им Союза носят на себе печать 
эклектизма. В них правильные марксист
ские взгляды, в частности — о социальной 
роли мелкой буржуазии, перемешаны с уто
пическими идеями, особенно с идеями Луи 
Блана, и всякого рода цеховыми предрас
судками и стремлениями. Созданное Б. 
«Братство» должно было, по мысли Б,., за
щищать интересы не только рабочих и под
мастерьев, но вообще всех трудящихся и 
угнетенных, в т. ч. мелких мастеров, тру
дящейся интеллигенции и т. п. В полити
ческом отношении Б., подобно своему франц, 
прообразу Луи Блану, был крайне умерен. 
Он выступал против обострения борьбы 
с буржуазией, ’полагая, что в Германии 
рабочие и капиталисты еще не противо
стоят резко друг другу, как два враждеб
ных класса, что главная задача, стоящая 
пред революцией,—это уничтожение феода
лизма, и потому революционная инициатива 
должна быть в руках буржуазии, т. к. в 
этом отношении ее интересы совпадают 
с интересами пролетариата: Б. был против 
всяких самостоятельных политических вы
ступлений рабочего класса. Так, он вы
сказался в ЦК против демонстрации ра
бочих 20 апр. 1848 с лозунгами всеобщего 
избирательного права.

На втором общедемократическом кон
грессе в Берлине в окт. 1848 Б. внес предло
жение, чтобы конгресс обратился к рабочим 
с призывом примкнуть политически к демо
кратической партии. Франкфуртское на
циональное собрание (см.) Б. резко кри
тиковал в газете «Verbriiderung» за его ре
акционность и враждебное отношение к ра
бочему классу. С ноября 1848, когда в Гер
мании началась повсюду реакция, ЦК, ру
ководимый Б., призывал рабочих воору
жаться. Б. сам принял участие в майском 
восстании в Дрездене в 1849, но в подго
товке его участия не принимал. После пода
вления восстания |Б. бежал в Швейцарию.
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На этом его политическая деятельность за
канчивается. В рабочем движении Б. больше 
участия не принимал. В Швейцарии Б. за
нялся своим образованием, стал журнали
стом и педагогом. С 1878 он был редактором 
«Baseler Nachrichten» и приват-доцентом Ба
зельского ун-та, а с 1879 профессором по 
истории литературы. Из его литературных 
произведений известны: «Die romantische 
Schule in Deutschland und Frankreich», 
Heidelberg, 1880; литературногбиографиче- 
ский очерк к сочинениям Гейне в изд. Cotta 
(Stuttg., 1893); кроме того, он переводил 
Ренана, Додэ^и др., а в 50-х гг. писал даже 
трагедии. В 1898 он выпустил свои «Erin- 
nerungen» (воспоминания), где имеется ряд 
личных выпадов против Энгельса.

Оценка Б., как политического деятеля 
революции 1848 из рабочих, в германской 
социалистической литературе различна. Эн
гельс подвергает резкой критике его по
литическую деятельность за оппортунизм. 
Меринг воздает дань личным качествам Б., 
как организатора и оратора, и находит 
оправдание его теоретическому эклектизму 
и политическому соглашательству в нераз
витом состоянии тогдашнего рабочего дви
жения. Зато Бернштейн в восторге от Б., 
гл. обр., потому, что его программа «дышит 
глубоким историческим пониманием, твер
достью и умеренностью». Еще дальше идут 
в «реабилитации» Б. от «нападок» Энгельса 
с.-д. Кварк и Фриденсбург.

Лит.: Энгельс, Фр., К истории Союза комму
нистов (Предисловие к «Разоблачениям о Кельнском 
процессе коммунистов», изд. 1885); М е р и н г, Ф.., 
История германской соц.-д-тии, т. II; Берн
штейн, Эд., История рабочего движения в Бер
лине, СПБ, 1908; Max. Quark, Die erste deutsche 
Arbeiterbewegung, Lpz., 1924; Wilhelm Frie
densburg, St. Born und die Organisationsbestrebun- 
gen der berliner Arbeiterschaft bis zum berl. Arbeiter- 
kongress,Lpz., 1923; Stephan Born, Erinnerungen 
cines Achtundvierzigers, Lpz., 1898. Q, Гингор.

БОРНАЯ КИСЛОТА, H3BO3, весьма рас
пространенное слабое.антисептическое, обез
зараживающее и, частично, вяжущее сред
ство; применяется в 3—5% растворах (чай
ная ложка на стакан воды) для полоскания 
горла, рта, промывания глаз, спринцеваний 
и пр., а также в виде мазей и порошков для 
вдувания.—Так как введение внутрь более 
или менее значительных количеств Б. к. 
может вызвать тяжелое отравление (острый 
катарр желудочно-кишечного тракта, ино
гда—резкое падение кровяного давления), 
то применение Б. к. для лучшего сохра
нения консервов недопустимо и пресле
дуется законом.—О химических свойствах 
и добывании см. Бор.

БОРНГОЛЬМ (Bornholm), самый восточ
ный из датских островов в Балтийском мо
ре, близ ю.-в. оконечности Скандинавско
го п-ова. Площадь—588 км2, жителей—46 т. 
<1925). Северную часть о-ва образует гра
нитная равнина, покрытая глинистыми отло
жениями и песком; высшая точка—Риттер- 
кнегтен—поднимается до 162 м высоты, ска
листые берега имеют до 100 м высоты. Юж. 
часть состоит из песчаника, известняка и 
сланца. Гранит идет на постройки и на 
мощение (гл. обр., в Копенгаген). На зап. 
стороне о-ва имеются хорошие сорта глины 
(терракотовая промышленность) и выходы 

каменного угля (плохого качества). На рав
нине во многих местах—хвойные леса, в 
защищенных долинах — лиственный лес. 
Население занимается сел. х-вом, рыболов
ством (сельди, лососи), мореходством, до
быванием камня и глины. Главный город и 
главный порт — Рённе. Б. имеет удобные 
места для морского купанья и привлекает 
много посетителей. Несколько ж.-д. линий, 
пароходное сообщение с Данией, Германией 
и Швецией. Б.,—некогда стоянка викин
гов,—в 16 в. был присоединен к Дании.

БОРНЕЙСКАЯ КАМФОРА, один из ви
дов естественной камфоры (см.).
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Борнео—самый большой о-в Малайского 

архипелага, третий по величине на всем 
земном шаре, уступающий своими размера
ми только Гренландии и Новой Гвинее; ле
жит на экваторе между 7°3' с. ш. и 4° 10 'ю.ш. 
Вместе с Целебесом, Явой и Суматрой от
носится к Большим Зондским о-вам. Площ. 
Б. = 735,7 тыс. км2 (в четыре раза больше 
острова Великобритании). Население—ок. 
2.500 т. ч. (1921); плотность населения— 
3,4 чел. на 1 км2 (наименьшая из Б. Зонд
ских о-вов). Наибольшие протяжения с С. 
на Ю. и с 3. на В. почти одинаковы,—ок. 
1.200 км. Побережья мало изрезаны; бере
говая линия имеет 5.200 км. длины. Омы
вается Б. на С.-З. Южно-Китайским м., на 
С.-В.—морями Зулу и Целебес, на В.—Ма- 
кассарским проливом, на Ю.—морем Ява.

I. Географический очерк.
В середине о-ва, в направлении с Ю.-З. 

на С.-В., проходит горный хребет Иран с 
вершиной Тебанг, выс. в 3.000 м. К юж. и 
сев. оконечностям этого хребта примыкают 
высокие горные узлы, от к-рых лучеобразно 
отходят к внешним частям о-ва по несколь
ко горных цепей; гора Кинибалу на севере 
Б. является высшей точкой всего Малайско
го архипелага (св. 4.000 м). Хребты юж. узла 
во многих участках превышают 1.500 м, а 
горы Шванера достигают ок. 2.300 м выс. 
В строении гор Б. принимают большое 
участие древнейшие (архейские) кристалли
ческие сланцы, гнейсы и граниты, образую
щие большие массивы, гл. обр., в централь
ных областях острова. Более поздние оса
дочные породы представлены здесь песча
никами, известняками, сланцами разнооб
разного состава и возраста. Вулканические 
образования встречаются редко; землетря
сений не бывает. Краевая, прилегающая к 
морям, полоса занята наносными низменно
стями, к-рые, вклиниваясь между горными 
хребтами, проникают иногда далеков глубь 
о-ва. По этим низменностям находят выход 
к морю реки, берущие начало в горах. 
Реки (наиболее значительны—Капуас, Ба- 
рито, Кутей, Реджанг) многоводны, почти 
все обладают быстрым течением и несут 
много взвешенного материала. Речные на
носы в значит, степени слагают низмен
ности о-ва и, откладываясь в речных устьях, 
выдвигают в море дельты, встречающиеся
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на многих участках берега. Реки, большей 
частью, порожисты, что препятствует судо
ходству. Соответственно своему экватори
альному положению, Б. имеет жаркий кли
мат; круглый год держится температура 
около 26 — 27°. Осадков выпадает много— 
от 2 до 4 тыс. мм в год. В зависимости от 
периодических муссонов, приносящих с со
бой влагу, находится распределение осад
ков по временам года. Зимой (январь) в сев. 

бамбуков, панданусов, лиан и т. п. Рас
пространены саговая пальма, хлебное де
рево, бананы, камфорное дерево. Юго-вос
точная сторона острова, отличающаяся от
носительно большей сухостью, по характе
ру растительности близка к саваннам. Жи
вотный мир также разнообразен, с большим 
количеством своеобразных местных форм. 
Из обезьян — оранг-утаны, гиббоны, мар
тышки, носухи (Nasalis larvatus); из хищ-
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половине Б. дуют более влажные северо- 
восточные ветры, а в южной — более сухие 
сев.-западные; летом они сменяются ветрами 
противоположных направлений, и это время 
наиболее богато осадками для южной по
ловины острова. Растительность богата и 
разнообразна. Морские побережья поросли 
мангровыми зарослями или рощами коко
совых пальм. Вся внутренняя область почти 
сплошь покрыта первобытным тропическим 
лесом с разнообразными видами пальм,

б. с. э. т. VII.

ных — дымчатая пантера (Felis macrosce- 
lis), малайский медведь; из травоядных — 
слон, тапир, носорог, бабирусса (Babirussa 
alfarus), олени.

Коренное н ас е л е ние —dae 
(см.) — принадлежит к малайской расе. 
Даяки стоят на очень низкой ступени куль
турного развития й живут в деревнях, 
состоящих, в большинстве случаев, из свай
ных построек. Они были оттеснены5 во 
внутренние части острова переселившимися6
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позже с Суматры и Явы собственно малай
цами, к-рые осели по берегам и по нижним 
течениям рек. Вост, берег населяет племя 
бугов. Кроме туземцев, на Б. живут, гл. 
обр., китайцы, арабы, а из европейцев,— 
преимущественно, голландцы и англичане.

В по л итичес ком отношении 
сев. часть Б. (свыше % территории) предста
вляет владение Англии; сюда относятся: 
колония Британское Северное Борнео (Bri
tish North Borneo) и султанаты Саравак и 
Броней (см.), находящиеся под британским 
протекторатом. Бблыпая часть Б. принадле
жит Голландии, разделяясь на две «резиден
ции»: 1) 3 ап ад н о е Б.и2)Южное и Во
сточное Б. Площадь и население о-ва 
распределяются между британскими и гол
ландскими владениями следующим образом:

Названия
Пло
щадь 
в тыс. 
км*

Количество 
населения 

(в тыс.)

Плот
ность 

населе
ния на 

1 км*

Голландские
владения

Западное Б............ 147,2 605,4 (1920) 4,1
Южное и Вост. Б. 388,5 1.020,6 (1920) 2,6

Всего . . . 535,7 1.626,0 3,0
Британские
владения

Колония:
Северное Б. . . . . 80,6 257,8 (1921) 3,2

Области под 
протекторатом:

Бруней ................
Саравак ............. .

10,4 
Г09,0

25,4 (1921) 
600,0 (1920)

2,5
5,5

Всего . . . 200,0 883,2 4,5

Весь о-в Б.............. 735,7 2.509,2 3,4

II. Экономический очерк.
Естественные ресурсы Б. исследованы в 

англ, части острова значительно больше, чем 
в голландской. Энергетические ресурсы Б. 
велики. Возможности использования белого 
угля оцениваются в 2 милл. л. с. для одно
го только Британского Северного Б. В Гол
ландском Б.—богатые месторождения ка
менного угля и нефти. Однако, по своему 
экономическому развитию Б. отстает от др. 
крупных островов Малайского архипелага, 
что объясняется природными условиями и 
положением Б. Остров с его громадной, 
слабо расчлененной морем, территорией, по
крытый в значительной части тропическими 
лесами, мало доступен для заселения. Б. ле
жит несколько в стороне от главных мор
ских путей и в стороне от цепи о-вов Малай
ского архипелага, связывающей Малайский 
п-ов с Новой Гвинеей почти непрерывной 
линией и служившей главным путем им
миграции более культурного малайского на
селения. Климат Б. губителен для евро
пейцев. Существенным препятствием для 
экономического развития острова является 
недостаток рабочих рук;европ. предприни
мателям приходится обращаться к труду 
китайцев или яванских кули.

Сел. х-во, составляющее основной источ
ник пропитания населения, стоит на чрез

вычайно низкой ступени развития и лишь 
в незначительной мере втянуто в мировой 
торговый оборот; огромные лесные богат
ства о-ва используются лишь в слабой 
степени; обрабатывающая промышленность 
почти отсутствует. Капитализм делает здесь 
лишь первые шаги и не успел еще разрушить 
родового быта туземцев. В северной части 
Б. преобладает плантационное х-во; добы
вающая промышленность наиболее развита 
в Голландском Б.

Б. Британское Северное занимает Сев. край 
о-ва, гранича на Ю.-З. с султанатом Бруней, 
на 10.—с Голландским Б. Вдоль зап. бере
гов—выходы нефти. Имеются месторожде
ния золота, железа и бурого угля. Зна
чительно развито рыболовство. Земледелие 
у туземцев ведется примитивными спосо
бами; возделываются рис, маис, бананы, 
ямс. На европейских плантациях возделы
ваются табак и кофе. .>Главные предметы 
экспорта: каучук (1924—553 т. ф. ст.), строе
вой лес (200 т. ф. ст.), табак (146 т. ф. ст.), 
саго, кофе, пряности, копра, камедь. Вво
зятся рис и текстильные изделия. Общая 
сумма ввоза в 1924 — 827,7 т. ф. ст., вы
воза—1.301,7 т. ф. ст. Внешняя торговля 
направляется через Сингапур и Гонконг. 
Имеется ж. д. (190 км) от порта Иессельтон 
до Мелалапа, с веткой к заливу Бруней. 
Гл. г. Сандакан, 12 т. ж. (1921). Северное 
Б. было в 1881 продано султаном Бруней 
«Британской компании Северного Б.» (Bri
tish North Borneo Company). Совет дирек
торов компании до сих пор фактически рас
поряжается в колонии. Государств, власть 
представлена в стране губернатором Б.

Б. Голландское. Сел. хозяйство. 
Почва Голландского Б. не уступает по пло
дородию почвам Явы и Суматры, но обра
батывается лишь ничтожная часть. Даяки 
возделывают рис, бермудский картофель, 
саго, различные овощи, табак и перец; 
экспорт с.-х. продуктов ограничен строе
вым лесом, каучуком, копрой, смолами, 
диким воском; все это сырье по рекам до
ставляется даяками из глубины о-ва к по
бережью и обменивается, преимущественно, 
на яванский табак и хлопчатобумажные 
ткани.—За последнее время сильно выдви
нулась культура каучука, возделываемого 
не только на плантациях европейцев, но и 
непосредственно самими туземцами (т. н. 
«туземный каучук»).

Горная промышленность. На 
первом месте по значению стоит добыча 
нефти (тяжелые сорта), находящаяся в 
руках англо-голландского нефтяного тре
ста «Рояль Дотч-Шелл». Продукты перегон
ки нефти—параффин и мазут; из параффина 
изготовляются свечи, наиболее приспособ
ленные для тропиков (вследствие высокой 
точки плавления местного параффина); па- 
раффиновый завод в порту Балик-Папан 
(юго-восточное Б.) — один из самых боль
ших и хорошо оборудованных параффино- 
вых заводов в мире; здесь же большой нефте
перегонный завод. Главн. месторождения 
нефти—Кутей и о-в Таракан (у сев .-вост, 
побережья Б.). Добыча нефти за последние 
годы растет усиленным темпом: 1922— 
857 т. ж, 1923—1.018 т. ш, 1924—1.045 т. т,
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1925—1.241 т. т. Добыча 1925 составляет 
по отношению ко всей продукции Индоне
зии 41%. Центр добычи у г л я—о-в Лаут 
(Laoet) (ок. юго-восточного побережья Б.), 
расположенный в узле важных океанских 
путей. В общей угольной продукции Индо
незии Лаут дает 20%. Добыча, гл. обр., в 
руках «Компании Восточного Б.» (East Bor
neo Company). В копях работают законтрак
тованные кули (гл. обр., яванцы). Золото 
привлекало китайскую иммиграцию в те
чение семи столетий. В 1897, в связи с от
крытием новых месторождений, начинается 
золотая лихорадка. Однако, надежды ока
зались преувеличенными; большинство зо
лотопромышленных компаний обанкроти
лось. Несколько столетий назад славились 
алмазные копи Монтрадо, служив
шие предметом нескончаемых войн между 
владыками Дальнего Востока; в наст, время 
коммерческое значение разработки алмазов 
почти сведено к нулю. В бассейнах Капуа- 
са, Мартапуры и Кутей и на некоторых ост
ровках вблизи берега есть залежи сере
бра, свинца, меди, сурьмы, цинка, висмута, 
ртути, мышьяка и пр.; все эти богатства 
почти не используются (в незначительном 
количестве добывается лишь серебро).

Концессии даются только голланд
ским гражданам и компаниям, но послед
ние могут привлекать к участию в них и 
иностранцев. В последние годы иностран
ный капитал, особенно американский и 
немецкий, проявляет к Голландскому Б. 
значительный интерес.

Труд. До сих пор в Южном и Восточ
ном Б. существуют принудительные повин
ности. По закону требовать от туземцев 
исполнения барщины можно в случае со
оружения дорог и каналов, мостов, прию
тов для путешественников, перевозки го
сударственного имущества, официальных 
лиц и их багажа и т. д. В Западном Б. при
менение барщины официально ограничи
вается лишь «необходимостью предупре
ждения катастроф или общественных опас
ностей», но практически круг ее примене
ния значительно шире. В последнее время 
вводится подушная подать, имеющая целью 
заставить туземца искать работу.

Города. Понтианак — столица рези
денции Западного Б., 29 тыс. жит. (1921); 
Банджермазин (Банджермассинг)—17 т. ж. 
(вместе с пригородами — 47 т. ж.) — центр 
бассейна р. Барито; Балик-Папан—центр 
нефтяной промышленности.

III. Исторический очерк.
Португальцы и испанцы, впервые обос

новавшиеся в Б. в 1521, удерживали 
здесь торговую монополию до конца 16 в., 
когда на сцену выступили Голландская и 
Британская Ост-Индские компании. В 1604 
учреждаются первые голландские посты на 
зап. берегу Б.; в 1698 англичане основы
вают важную факторию в Банджермазине, 
но вскоре вытесняются оттуда более энер
гичными и предприимчивыми голландцами, 
получившими в 1733 торговую монополию 
от местного султана. Соперничество обеих 
компаний длилось в продолжение всего 17 
и 18 вв. В начале 19 в., в результате англо

голландских войн, ведшихся с 1795, почти 
весь Малайский архипелаг очутился в без
раздельном владении Англии. В 1809 гол
ландский губернатор Дандельс, стяжавший 
себе печальную славу политикой «железа 
и крови» по отношению к туземцам, лик
видировал на Б. голландские фактории, с 
целью сосредоточить все силы Голландии на 
Яве. После наполеоновских войн, в резуль
тате лондонского пакта 1814, Голландия сно
ва получает Б., при чем сталкивается с от
крытой враждебностью китайцев, поселив
шихся на вост, побережьи Б., около богатых 
рудников Ландак и Монтрадо. Китайцы, ор
ганизованные в братства (конгсис), ведут 
оборонительную войну с 1853 по 1856; пода
вление восстания передает в распоряжение 
голландцев территорию Монтрадо. В 1859 
против завоевателей вспыхивает восстание в 
копях Оранж-Нассау, подавленное только 
в 1866; для подавления туземцев, восстав
ших против носителей западной «цивилиза
ции», предпринимаются карательные 'экспе
диции в 1870, 1873 и в последующие годы. 
С завоеванием сев. части Б. неразрывно свя
зано имя Джемса Брука,’англ, «конквиста
дора» 19 в., залившего страну реками крови 
и заслужившего чины и поместья в Англии. 
В 1892 произошел окончательный раздел Б. 
между Англией и Голландией.

Лит.: Малакка, Т., Индонезия, ГИЗ, 1925; 
A. W. Nieuwenhuis, In Zentral Borneo, 2 В-de, 
Leiden, 1900; «Quer durch Borneo», Leiden, 1904; 
Beccari, Nelle foreste di Borneo, Firenze, 1902; 
Hose and W. M c Dougall, The Pagan Tribes of 
Borneo, N.-Y., 1912; Shelford, A Naturalist in 
Borneo, 1916; S. Lumholtz, Through Central Bor
neo, New-York, 1920; A. C a b a t о n, Java, Sumatra 
and the other islands of the Dutch East Indies, London, 
1911;Peace, Handbooks, v. XIV, Dutch and British 
Possessions, London, 1920; «Report on the Econo
mic Conditions of the Netherlands East Indies», Lon
don, 1924; «Wirtschaftlicher Nachrichtdienst», 31/III 
1924; «Asiatic Review», January, L., 1927; «Wirt- 
schaftsdienst», Hamburg, 14/1 1927; J. A. Fowler, 
Netherlands East Indies and British Malaya, Wa
shington, 1923. г. Дашевский, В. Ламакин:

БОРНЕОЛ, спирт терпенного ряда, коль
цевого строения (см. Терпены); различают 
правый Б., вторичный сцирт (см. Алкоголи), 
находящийся в природе в Dryobanalops 
camphora, и изомерный с ним и з о б о р- 
н е о л, оптически недеятельный. Б. полу
чается восстановлением обыкновенной япон
ской камфоры, изоборнеол—из камфена (см.) 
присоединением к нему воды в особых усло
виях (см. Камфора). О Б. в медицине см. 
Валериановые препараты, Камфора.

БОРНИТ, или пестрая медная 
руда, минерал, по химическому составу 
Cu3FeS3. Твердость 3, уд. в. 4,9—5,2* Блеск 
металлический. Цвет меднокрасный. По
верхность Б. покрыта пестрой побежало
стью голубого и красного цвета, откуда и 
произошло второе его название — «пестрая 
руда». Кристаллизуется в кубической си
стеме, хотя кристаллы его редки. Обычно 
Б. образует сплошные, плотные массы, ко
торые являются одною из важных медных 
руд. Б. содержит 55,5% Си и 28,1% S, 
является типичной медной рудой для зоны 
цементации (см. Жилъные месторождения) 
совместно с медным блеском, медным кол
чеданом и самородной медью, попутно с 
к-рыми и добывается. Данные о добыче— 
см. в ст. Медные руды. В СССР Б. известен

6*
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в небольших скоплениях, как спутник мед
ного колчедана, на Урале, Алтае и в неко
торых др. рудниках. Большие его залежи 
находятся, гл. обр., в Соед. Штатах Сев. 
Америки и в Южной Америке.

БОР НУ у область в центральном Судане, 
прилегающая с Ю. и Ю.-З. к побережью оз. 
Чад; на С. примыкает к пустыне Сахара. 
Территория—ок. 200 тыс. ?ш2, население— 
ок. 5 милл.; в физико-географическом отно
шении представляет возвышенную равнину, 
пересеченную невысокими горными цепями, 
постепенно снижающуюся к оз. Чад. Глав
ные реки (впадают в оз. Чад)—Ваубе (в 
нижнем течении—Камадугу) и Шари, соста
вляющая в нижнем течении вост, границу 
Б. Растительный покров на севере скуден, 
в южной-части гораздо богаче; в орошенных 
долинах—лесные заросли (ценные древесные 
породы). Возделываются: из хлебных рас
тений— пшеница, рис, из технических— 
хлопок, индиго. Население Б.—смешанное 
по своему составу. Основную массу соста
вляют племена суданских негров, из ко
торых наиболее многочисленны — канури 
(см.); южную часть области населяют 
многочисленные племена, принадлежащие 
к группе южно-суданских негров (мусги и 
др.); кроме того, в составе населения— 
арабы, фульбе и др. Б. в продолжение не
скольких столетий было независимым го
сударством (султанат), в 16 веке достигшим 
значительного экономического процвета
ния. Кука—столица Б., была крупным по 
населению и торговле городом, (караванные 
пути в Триполи). На рынок Куки.одновре
менно доставлялось до 15—20 тыс. рабов. 
Кроме рабов, предметами» вывоза служили: 
слоновая кость, меха, страусовые перья, 
мед и др. Богатства Б. еще с начала 19 в. 
стали привлекать внимание европейских 
империалистических государств. К послед
ней четверти 19 в. уже ясно определились 
три претендента на Б.: Англия, Франция и 
Германия. Захват Куки негром-работоргов
цем Рабахом дал повод Франции двинуть 
свои отряды в Б.; Рабах был убит (1900), 
и франц, войска заняли всю область. Контр
выступление Англии и Германии, не дошед
шее, правда, до вооруженного столкнове
ния с Францией, принудило франц, отряды 
отступить в свою зону. В результате согла
шения держав, Б. было разделено между 
Англией, Францией и Германией, при чём 
ок. 3/4 его территории вошло в состав Бри
танской Нигерии, юго-вост, часть—в состав 
германского Камеруна, и северная часть, с 
г. Синдер,—в состав французской Зап. Афри
ки. Англ, часть Б. была подчинена британ
скому резиденту. После объявления миро
вой войны англо-французские войска, за
нявшие Германский Камерун, заняли и 
германскую часть Б.; по соглашению 4 июля 
1919, последняя была присоединена к Бри
танской Нигерии (см.).

Лит.: Дармштеттер, П.» История раздела 
Африки (1870—1919), ГИЗ, M., 1924; М. Oppen
heim, Rabeh und das Tschadslegebiet, B., 1902; 
Enziklopaedie des Islam, 13 Lieferung, Leipzig, 1912; 
H. M i g e о d, Through British Cameroons, London, 
1925; его же, Through Nigeria to lake Chad, Lon
don, 1924; L. Haase, Durchs unbekannte Kamerun, 
Berlin, 1915; A. Schultze, Das Sultanat Bornu, 
Essen, 1910. Б, Пурецкий.

БОРНУКОВСКИЕ ПЕЩЕРЫ (Барну- 
ковские), в Лысковском у. Нижегород
ской губ., близ с. Борнукова, в гипсово
известковых отложениях пермского периода. 
Наиболее крупная имеет до 65 м длины, 
25 м ширины и может вместить до 500 чело
век. Вход в нее находится у подножья Бор- 
нуковской скалы и представляет свод из 
белорозового алебастра; высота его 4 м, 
ширина 6 м. От входа тянется коридор в 8 м 
длиной и ведет в большую пещеру до 10 м 
высотой. Стены и свод ее состоят из белого 
гипса, дно завалено глыбами алебастра и 
покрыто илом. Во время весенних разливов 
воды р. Пьяны заливают пещеру. В глубине 
пещеры имеется озеро.

БОРО-БУДУР, местность на острове Яве, 
известная знаменитым буддийским хра
мом (9 в.), представляющим собой ступу, 
поставленную на грандиозную платфор
му, которая идет ступенями (высота—ок. 
30 лг) и украшена многочисленными ста
туями и рельефами. Темы рельефов Б.-Б.— 
история жизни Будды и его перерождений 
(см. Буддийское искусство).

БОРОВ, канал, служащий для отвода к 
дымовым трубам газов от котлов и различ
ных печей после того, как использовано их 
тепло. При наличии нескольких котлов или 
печей для них может быть устроен один об
щий Б., носящий в этом случае название 
сборного. Б. выкладываются из простого 
кирпича или бетона; иногда подвесные Б. 
делаются даже из железа, когда идущие по 
ним газы имеют сравнительно невысокую 
температуру порядка 150—300°, редко 350°. 
Для чистки Б. от вносимой в него мелкой 
золы и твердых частиц несгоревшего топ
лива в стенах его устраиваются люки, 
плотно закрываемые крышками во избе
жание присоса воздуха. Размеры сечения 
борова определяются допускаемыми скоро
стями прохождения газов, обыкновенно в 
пределах от 3 до 6 м в сек., и условием 
доступа внутрь борова.

БОРОВ, к р я х, или хряк, племенной 
производитель-самец свиней. Б. должен 
иметь такие статьи тела, чтобы быть типич
ным представителем своей породы, без ка
ких-нибудь заметных недостатков. У всех 
других с.-х. животных самцы обыкновенно 
имеют несколько более грубов.атое (сравни
тельно с самками) сложение в смысле кре
пости костяка, для свиней же предпочи
тается у Б. несколько более нежная консти
туция и менее грубые формы, а именно: 
короткая, широкая голова, округлые гана
ши, толстая короткая шея, округлые ребра, 
широкая объемистая грудь, широкая пояс
ница, тонкая эластичная кожа с нежными 
блестящими волосами. Б. назначается в 
случку не ранее 12-месячного возраста.

БОРОВАЯ СОСНА, особый сорт сосны, 
высоко ценный в строительном отношении. 
См. Сосна.

БОРОВИК, то же, что белый гриб (см.).
БОРОВИКОВСКИЙ, Владимир Лукич 

(1757—1825), знаменитый художник. Уро
женец Миргорода, сын дворянина. Учился в 
Академии Художеств. Работал у Левицкого 
и Лампи. С 1795 — академик. В 1810-х го
дах исполняет иконостас для Казанского



В. Л. БОРОВИКОВСКИЙ.

Портрет вице-канцлера А. Б. Куракина.
Третьяковская галлерея. Москва.

Портрет неизвестной из семьи Шидловскил.
Третьяковская галлерея. Москва.

Б. с. э.
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собора. В последние 15 лет своей жизни был 
близок со многими религиозными искате
лями и мистиками эпохи (кн. Голицыной, 
Десницким и др.). В 1819 принят в мис
тический кружок Татариновой. Для этого 
кружка исполнил большой групповой пор
трет, изображающий Татариновское брат
ство. Портрет этот бесследно пропал. Б. 
оставил дневник, опубликованный Бартене
вым в сборнике «Девятнадцатый век» (1872). 
Достоверных ранних произведений Б. не 
сохранилось. Академические рисунки 1792 
(Третьяковская галлерея) свидетельствуют 
уже о большой выучке. Несомненна за
висимость первых портретов Б.—Екатери
ны II (1794, Русский музей), сестер Льво
вых (1794, Третьяк, галл.)—от миниатюр
ной живописи, к-рой Б. также занимался 
(портреты Васильева—1794, Капниста, су
пругов Львовых). Годы 1795—1805—время 
расцвета творчества Б. В этот период он 
пишет портреты Муртазы Кули-хана (1796, 
Рус. музей, эскизы в Рус. музее и Третьяк, 
галл.), дочерей Павла I—Александры, Еле
ны и Марии (Гатчинский дворец-музей и 
Зимний дворец), Лопухиной (1797, Третьяк, 
галл.), Боровского (1799, Рус. музей), На
рышкиной (1799, Третьяк, галл.), портрет 
неизвестной из семьи Шидловских (1799, 
там же). В своих парадных портретах [Па
вел I (Рус. музей) и Куракин (Третьяк, 
галл.)] Б.—еще мастер 18 в., со всей чопорно
стью и нарочитостью официального портрет
ного искусства. Для произведений Б. по
следней четверти 18 в., равно как и для пор
третов первых лет 19 в. [портреты Гагари
ных (1802, Третьяк, галл.), Безбородко 
с дочерьми (1803, Рус. музей), Куракиных, 
(1802)], характерен тот особый л иловатый 
тон, к-рый сообщает им некоторую сдержан
ность и холодность. Произведения послед
него 20-летия жизни Б.—весьма неравно
ценны: наравне с такими вещами, как пор
трет «Дама в тюрбане» (1812, Третьяк, галл.) 
и портрет Борщевского (1816, Рус. музей), 
где изумительная лепка тела сочетается с 
оригинальным разрешением колористиче
ских заданий, Б. исполняет многочислен
ные полотна, в к-рых при вялости формы 
неприятно поражает и тусклость колорита. 
Б. создал свой тип женщины, часто некра
сивой, слегка жеманной,—тип глубоко-ин
дивидуальный и своеобразный, несмотря на 
всю свою кажущуюся однообразность. Од
нако, портреты Б. лишены остроты харак
теристики, столь свойственной его учите
лю и современнику Левицкому. Как живо
писец, Б. обладал тонким чутьем формы, до
водя ее иногда почти до живописной скульп
турности.— Как религиозный живописец, 
Б. испытал сильное влияние украин. ико
нописной школы (лучшее его произведение 
этого рода—«Благовещение», в Казанском 
соборе). Б.—первый из рус. мастеров, по
рвавший с традициями 18 в.; является родо
начальником рус. романтизма в живописи.

Лит.: Горленко, В. П., Украинские были, 
Киев, 1889; его же, В. Л. Боровиковский, «Рус
ский Архив», № 6, 1891; Маковский, С., Не
сколько неизданных портретов Боровиковского, 
«Старые Годы», июль—сентябрь, 1907; Б о ж е р я- 
н о в, В., К биографии Боровиковского, «Русский 
Архив», № 26, 1891. А. Стрелков.
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БОРОВИНКА, распространенный у нас 
сорт яблока, средней величины; круглое, 
несколько приплюснутое, светло-желтое с 
яркой карминовой полосатой окраской. 
Хороший хозяйственный сорт, широко рас
пространенный в СССР. Дерево нетребова
тельно к почве; хорошо переносит суро
вые зимы; отличается большой урожай
ностью. Б. особенно пригодна для северной 
части полосы распространения яблони.

БОРОВИЧИ, уездный город Новгород
ской губернии на р. Мете. Ж.-д. веткой 
соединены со станцией Угловкой Октябрь
ской ж. д.; 18.761 ж. (1926). Центр Боро
вичского промышленного района и раз
витой крестьянской кооперации. Благодаря 
богатым залежам в уезде огнеупорных глин 
высокого качества, в Б. значительно разви
лась керамическая промышленность, пред
ставленная 7 заводами по изготовлению 
огнеупорного кирпича, канализационных 
труб и кислотоупорных изделий; заводы 
объединены в трест республиканского зна
чения— «Боркомбинат». Глина добывается 
в шахтах, расположенных в 3 км от Б., и 
в 50 км от них, в селе Любытине, которое 
соединено ж.-д. веткой со ст. Окуловкой 
Октябрьской ж. д. На 1 янв. 1927 на за
водах было занято 2.250 рабочих и служа
щих, в шахтах—1.320. Продукция готовых 
изделий в 1925/26 составляла 123.640 т. 
Глины добыто 162.000 т. Продукция пре
взошла довоенную на 75%, составляя 25% 
всей керамической продукции Союза. ВБ., 
кроме того, находятся: 3 чугуннолитейных 
завода, лесопильный завод и кожевенный. 
По данным 1923, в Боровичах числилось 
216 промышленных заведений, в которых 
было занято до 43% всего самодеятельного 
населения города. Город освещается элек
тричеством.

Площадь Боровичского уезда—10.020 км2, 
нас.—198.857 ч. (1926). Кроме залежей огне
упорных глин, в уезде (см. карту) имеются 
значит, лесные массивы, торфяные болота 
и залежи каменного угля. Вся промышлен
ность уезда работает, преимущественно, на 
дровяном топливе, отчасти на местном торфе. 
Значительное количество древесины выво
зится также за пределы уезда. Всего в Боро
вичском у. 6 лесопильных заводов с 134 ра- 
боч. (1925). Гораздо меньшее значение имеют 
каменноугольные залежи, район к-рых охва
тывает долину р. Меты до села Шереховичи. 
Уголь бурый, пласты редкие и тонкие (б. ч., 
0,3—0,5 м), богатые включением серного 
колчедана, вследствие чего разработка угля 
даже для местных заводов, при наличии 
дешевой древесины, невыгодна. Попытки 
использования боровичского каменного уг
ля делались в военные годы в связи с же
стоким топливным кризисом петроградской 
промышленности. .Промышленное значение 
могла бы иметь разработка каменного угля, 
комбинированная с использованием серного 
колчедана. Пока же добыча последнего про
изводится местными крестьянами-кустаря
ми. При станции Угловке имеется группа 
известковых заводов, являющаяся в этой 
отрасли самой крупной в Сев .-Зап. обла
сти. Угловская известь находит себе сбыт 
вплоть до Москвы и Ленинграда. Бумажная
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промышленность представлена 4 фабрика
ми с 517 рабочими (1925).—Видное место в 
экономике Боровичского у. занимает ку
старный вязальный промысел, в котором 
занято около 3.900 крестьянских х-в. Глав
ные изделия: чулки, перчатки, жакеты и др. 
Годовая продукция достигает 3 милл. р. 
Кустари объединены в товарищества, имею
щие ряд подсобных предприятий: красиль
ни, отделочные, электрические аппараты- 
сушилки и др. В Боровичском у. развиты 
также сапожный промысел, годовая про
дукция к-рого исчисляется в 350 т. р., гон
чарный промысел, горный—по добыче из
вестняков, огнеупорных глин и т. д. По
давляющее большинство кустарей коопери
ровано в Боровичско-Валдайском кустарном 
союзе, возглавляющем 40 первичных това
риществ, кустарных и сельско-хозяйствен
ных, и охватывающем свыше 8 т. крестьян
ских хозяйств (1926). Союзом оборудован 
крупный кожевенный завод, с возможной 
производительностью в 30 т. кож. В настоя
щее время (1927) союзом предпринята по
стройка на р. Шегринке, в 13 км от Углов- 
ки, гидроэлектрической станции мощностью 
в 525 лошадиных сил.

В 1926 в Б. было: 9 школ 1-й ступени 
с 1.600 учащимися, 1 школа 2-й ступени 
(девятилетка) с 640 учащимися, 2 детских 
сада; 2 технические школы, 1 школа фаб- 
завуча и 1 педагогический техникум; 4 лик- 
пункта, 2 библиотеки, 3 клуба, кино и театр.

Лит.: «Статистический ежегодник по Новгород
ской губернии», за 1925 г., Новгород, 1927; П а л ь- 
ч и н с к и й, П., Боровичско-Тихвинский район, П., 
1919; Абезгуз, А., Огнеупорная промышлен
ность Боровичского района, «Хозяйство Северо-За
падного Края», № 4, Л., 1926.

БОРОВОЕ, климатический и кумысоле
чебный курорт в Кокчетавском у. Акмолин
ской губ. Казанской АССР, в 265 км от 
Петропавловска. Конечный пункт ж.-д. ли
нии Петропавловск — Кокчетав — Боровое. 
Благодаря удачному расположению гор, 
большой инсоляции, присутствию сосно
вых лесов и озер, Б. является выдающейся 
климатической станцией, а обширные ко
выльные пастбища, на которых киргизы па
сут большие табуны лошадей, делают, его 
прекрасным кумысолечебн. курортом; при
сутствие соленых, горько-соленых и грязе
вых озер, частью уже исследованных, мо
жет сделать его в будущем и ценным бальне
ологическим курортом.

БОРОВОЙ, Алексей Алексеевич (р. 1876), 
литератор-анархист. В 1898 окончил юри
дический факультет Московского ун-та, с 
1901—приват-доцент в нем. Читал ряд кур
сов по рабочему вопросу, административ
ному праву и политической экономии в Мо
сковском ун-те и др. учебных заведениях. 
Выступал также с защитой анархо-индиви
дуалистического, а затем анархо-синдика
листского мировоззрения в публичных лек
циях. Лекционная деятельность Б. под
вергалась преследованиям администрации. 
В 1911 Б. эмигрировал в Париж, где читал 
лекции в Coll6ge libre des sciences sociales 
и в эмигрантском рабочем ун-те. В 1913 
вернулся в Россию и занялся журнальной 
деятельностью. В начале 1918 Б. был воен
ным комиссаром при Главном военном сани

тарном управлении. С 1918 по 1923 читал ряд 
курсов в разных учебных заведениях Мос
квы. С 1924 Б. состоит экономистом-консуль
тантом при Московской товарной бирже.

Работы Б.: Общественные идеалы современного 
человечества (либерализм, социализм, анархизм), 
2 изд., М., 1906 и 1917; Революционное миросозер
цание, М., 1907; Популярный курс политической эко
номии, М., 1908; История личной свободы во Франции, 
М., 1910; Революционное творчество и парламент 
(революционный синдикализм), 2-е изд., М., 1918; 
Анархизм, М., 1918; Личность и общество в анар
хистском мировоззрении, Москва, 1920; Миф о Баку
нине, Москва, 1925, и др.

БОРОВОЙ ЛЕС, термин, применяемый 
к сосновым насаждениям, выросшим на бо
ровых (песчаных) почвах (см. Бор). Древе
сина сосны из Б. л. отличается узкослой- 
ностью, значительным развитием ядра, 
обилием смолы,—все это, вместе взятое, по
вышает ее технич. качества. Такого рода 
сосну именуют кондово й,—расценивае
мой весьма высоко,—в отличие от мян- 
довой, выросшей на болоте, на суглинках 
и пр. См. также Еутра.

БОРОВСК, б. уездный город, ныне центр 
Боровской волости Малоярославского у. 
Калужской губ. Расположен на р. Прош
ве, в 14 км от ст. Балабаново, Моск.-Киево- 
Воронеж. ж. д. Окружен сосновыми лесами 
(откуда и название его), много садов и ого
родов. Жит. 5.822 (1926). В Б. и окрестно
стях текстильные фабрики; в 1925 работало 
несколько фабрик: хлопчатобум. тканей, 
платков и суконная, кожев. завод, электро
станция, механически - ремонтная мастер
ская. Торговля хлебом, льном, продуктами 
огородничества. Б. известен с 13 века.

БОРОВСКИЙ, Александр Кириллович 
(род. 1889), один из выдающихся представи
телей современного рус. пианизма и, в част
ности, тонкий исполнитель рус. фортепиан
ной музыки (Скрябин, Прокофьев, Метнер); 
ученик А. Есиповой. С 1915—проф. Москов
ской консерватории. С 1920 живет за гра
ницей, концертируя в различных европей
ских странах и в Америке.

БОРОВЫЕ ОЗЕРА, в Барнаульском окр. 
Сибирского края; представляют группу из 
15 самосадочных озер. Наиболее крупные— 
Малиновое (18 км в окружности), Большое 
и Малое Ломовое, Кочковатое и Вшивское— 
дают поваренную соль.

БОРОДА, у человека—важный вторичный 
половой признак, свойственный мужскому 
полу. Из всех приматов человек обладает 
наиболее сильно развитой Б. Как все вто
ричные половые признаки, в частности, т. н. 
терминальный волосяной покров (см. Во
лосы), Б. является и расовым признаком. 
Различают возрастные и расовые варианты 
Б. Первый этап в росте Б., соответствую
щий половому созреванию, характеризуется 
появлением волос на подбородке, второй— 
на щеках вдоль ушей (баки), третий—не
большим заполнением промежутка между 
двумя первыми участками, четвертый— 
более или менее равномерным развитием 
волос на подбородке, по бокам нижней че
люсти и на щеках вдоль ушей, наконец, пя
тый—большой окладистой бородой, доходя
щей нередко до скул. Этот последний этап 
наблюдается даже у типов с сильным ростом 
бороды только в зрелом возрасте. У многих
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рас развитие Б. останавливается на второй 
или третьей стадии, и только под старость 
Б. приближается к четвертому этапу. К ра
сам с обильным ростом Б. (4 й 5-й типы) при
надлежат европейцы, армяне, айны, австра
лийцы и нек-рые другие. Негры имеют сред
нюю Б. (3 и 4-йтипы), монголы и американ
ские индейцы—слабую (2 и 3-й типы). Среди 
рус. населения — встречаются как типы с 
очень густой Б. (5 тип), так и типы со средним 
развитием ее (3 тип). У женщины Б. встре
чается только как аномалия, хотя у многих 
женщин с наступлением климактерического 
периода наблюдается нек-рое усиление ро
ста Б. Уход за Б. у различных народов не 
одинаков. Многие народы бреют или выщи
пывают Б., считая ее лишним придатком 
(древние египтяне, американские индейцы 
и др.), другие, наоборот, холят Б. и уха
живают за ней. В древней Руси Б. расче
сывали, заплетали в косички и украшали 
лентами и привесками. В допетровской 
Руси ношение Б. было повсеместным и 
бритье считалось непристойным, а покуше
ние на чужую Б. строго наказывалось по 
закону. По указу Петра I за ношение Б. 
установлена была особая значительная пеня. 
Впоследствии ношение Б. было разрешено; 
однако, до Александра II военным еще 
предписывалось не носить бороды.

БОРОДА АРОНОВА, Saxifraga sarmen- 
tosa L., очень распространенное комнатное 
растение из сем. камнеломковых, с белыми, 
неправильными цветками, два длинных ле
пестка к-рых напоминают бороду. Чрезвы
чайно легко размножается помощью почек 
на длинных плетях, откуда другое назва
ние этого растения—«бабьи сплетни». Ро
дина—Китай и Япония.

БОРОДАВКА, небольших размеров кож
ная опухоль; сидит обыкновенно на пальцах 
рук и кистях, реже на лице, голове и на 
др. местах; Б. бывают чаще всего множе
ственными. По строению ткани Б. пред
ставляют удлиненные сосочки кожи, покры
тые утолщенным ороговевшим слоем эпи
телия. По наблюдениям, Б. заразительны; 
часто бывают у нескольких членов одной 
семьи. Появляются Б. внезапно, иногда и 
исчезают внезапно. Лечение — прижигание 
или оперативное удаление.

БОРОДАВОЧНИК, Phacochoerus africa- 
nus Gmel., очень крупный африканский

Phacochoerus africanus.

представитель сем. свининых. Серо-аспидная 
кожа лишь слабо покрыта белесыми воло
сами; вдоль хребта располагаются очень

длинные черные волосы, подобно гриве, сви
сающие почти до брюха. Голова крайне мас
сивная; весьма толстая верхняя губа несет 
три бородавчатых выроста. Клыки огромны. 
Область распростра
нения—бблыная часть 
сев. Африки к Ю. до 
Замбези; в юж. части 
этой страны встре
чается близкий вид 
(Ph. aethiopicus L.). 
Держится небольши
ми стадами; предпо
читает сырые кустар- Череп бородавочника, 
никовые или лесные 
заросли, хотя не избегает и сухой кустарно
травянистой степи. Питается растительной 
и животной пищей. Количество молодых 
в одном помете до 10.

БОРОД АВЧАТКА, Synanceia verrucosa, 
рыба из сем. скорпеновых, подотряда ‘ ко
лючеперых. Внешность безобразна: голова 
непомерно велика, рот направлен вверх, 
глаза очень маленькие, способные втяги
ваться в глазничные впадины. На спине 
гребень из острых шипов, из к-рых передние 
сильны и похожи на иглы. Грудные плав
ники—закругленные, очень крупные. Кожа 
лишена настоящих чешуй и покрыта редко 
разбросанными бородавками. Изменчивая 
окраска, варьирующая от буроватых до 
ярко красноватых тонов, соответствует 
окраске морского дна. Длина тела до 40 см. 
Б. распространена от Красного моря до 
Индийского океана. Неподвижно затаи
вается между донными водорослями и кам
нями. Рыбаки, бродящие босиком по отме
лям, зачастую нечаянно наступают на Б., 
к-рые наносят тяжелые и болезненные по
ранения своими спинными шипами. Б.— 
хищная рыба, питается другими рыбами 
меньших размеров.

БОРОД АТКА, или бородавка, мест
ные названия усатой синицы, Panurus biar- 
micus, распространенной на всем юге 
Европы. См. Синицы.

БОРОДАЧ, Andropogon Ischaemum, из 
семейства злаков, широко распростра
ненная в южной и юго-восточной Европе, 
Туркестане, южной Сибири трава с коло
совидными соцветиями, образующими на 
конце соломины пучок. Все части колосьев 
покрыты белыми длинными волосками. 
Растет по холмам, степям, песчан. местам; 
хорошо задерновывает почву.

БОРОДАЧ, или ягнятник, Gypae- 
tus barbatus L., очень крупная хищная пти
ца (размах крыльев—до 2,6 м) из сем. со
колиных; Б. живет высоко в горах Европы 
и Азии; широко распространен также на 
Балканах и в Пиренеях, совершенно истреб
лен в Альпах, изредка попадается на Кор
сике и в Сардинии; на Алтае и в Китае ре
док; в большом числе живет во всей Перед
ней Азии, на Кавказе, в Туркестане, Гима
лаях и в сев .-вост. Африке. Легко узнается 
по длинному пучку щетинистых перьев на 
подбородке и удлиненному хвосту. Голова 
белесая, низ рыжий, спина почти черная. 
Нападает на такую крупную добычу, как 
горные серны и козлы, которых сбрасы
вает в пропасть ударами могучих крыльев.
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БОРОДИН, Александр Порфирьевич 
(1834—87), выдающийся композитор и хи
мик. С детства обнаруживал как блестящие 
музыкальные способности, так и влечение 
к естественным наукам,—в частности, к хи
мии. Не имея еще полных 16 лет от роду, 

Б. поступил в Петер
бургскую Медико-хи
рургическую акаде
мию, к-рую окончил 
в 1856, а с 1862 сде
лался ее профессо
ром по кафедре хи
мии. В области му
зыкальной, до зна
комства в 1863 с Ба
лакиревым (см.) и его 
кружком, Б. был лю
бителем - самоучкой. 
Музыкальный вкус 
Б. воспитывался, гл. 
обр., игрою в ансам

блях (Б. играл на фортепиано, флейте 
и, в студенческие годы, на виолончели) 
и знакомством с музыкальной литерату
рой, преимущественно западной (симфони
ческая и камерная музыка классиков и 
Мендельсона). Из русских авторов силь
нейшее впечатление на Б. производил М. 
Глинка. К середине 50-х гг. относится пер
вое дошедшее до нас произведение Б., хо
тя сочинять он стал значительно раньше. 
Сближение с группой рус. музыкантов- 
новаторов («могучая кучка») и женитьба на 
Е. С. Протопоповой—талантливой пианист
ке—направили симпатии Б. в сторону му
зыки Шумана, Листа, Берлиоза. Знаком
ство Б. с главой группы—М. А. Балакире
вым—произошло осенью 1862 и имело ре
шающее значение для дальнейшего твор
ческого пути композитора. Сочинением пер
вой симфонии Es-dur (1863—67) Б. создает 
уже мастерской образец своеобразного сим
фонического письма, хотя и не лишенного 
западных влияний, особенно в финале 
(влияние Шумана). В ближайший период, 
ознаменованный теснейшей дружбой Б. с 
деятелями новой рус. школы, особенно с 
Римским-Корсаковым, он приступает к со
чинению второй, «богатырской» симфонии 
(1869), ряда романсов (1867—68; всего, с 
более поздними, Б. сочинено 12 романсов) 
и начинает (в 1869), по совету В. В. Стасова, 
оперу «Князь Игорь» на сюжет «Слова о 
полку Игореве». Но сочинение оперы затя
нулось надолго. Внезапная смерть (от раз
рыва сердца) помешала Б. закончить оперу. 
Она дооркестрована и приведена в оконча
тельный вид Н. А. Римским-Корсаковым и 
А. К. Глазуновым.

Творчество Б. явно разделяется на два 
периода: до 1863 и с 1863 по 1887. Сочинение, 
прд руководством Балакирева, первой сим
фонии (1863—67) положило решительный 
рубеж между камерными опытами в духе 
Мендельсона и всем последующим творче
ством Б. Первый период еще недостаточ
но изучен, и в музыкальном наследии Б. 
имеется еще ряд неразобран. композиций 
этого периода. Во втором же—его талант 
полно раскрывается в его немногочислен
ных, но получивших мировую известность, 

симфонических и камерных произведениях, 
романсах и единственной его опере. Харак
терными чертами творчества Б. являются: 
могучий размах музыкального воображения, 
пластическая мелодичность, любовь к про
стым, отчетливым формам (в этом отноше
нии Б. проявляет даже склонность к извест
ному консерватизму), крепкое полифони
ческое письмо, чрезвычайная смелость гар
монических оборотов, яркий ритмический 
рисунок. В области оперы Б. является про
должателем Глинки, вместе с тем, обнару
живая тяготение к романтике полусказоч- 
ного-полуисторического эпоса и пристрастие 
к восточному элементу (широко использо
ванные кавказские и средне-азиатские мо
тивы в т. н. «половецком» акте «Игоря»). К 
этому следует присоединить еще и склон
ность к бытовому комизму и, наконец, 
острое чувство инструментальных красок. 
Являясь очень сильным выразителем на
роднических стремлений в рус. музыке, Б. 
занимает совершенно особое место в истории 
рус. музыкальной интеллигенции, выразив 
в своей музыке здоровое, жизнерадостное 
и цельное мироощущение.

Характерные особенности музыкального 
письма Б. были очень важны для дальней
шего развития рус. и западной музыки. В 
области симфонической, где Б. первый со
здал монументальные образцы рус. симфо
нии, наиболее близкий ему талант—Глазу
нов, а из молодого поколения рус. музы
кантов—Стравинский и Прокофьев. Сильное 
впечатление произвело за границей первое 
исполнение (в 80-х гг.) его симфонических 
произведений, а затем и постановка оперы 
«Князь Игорь» Дягилевым в Париже (в 
первом десятилетии нашего в.) ив 1925 
в Германии. Следы бородинских влияний 
особенно заметны у новых франц, авторов 
импрессионистического направления. Число 
опубликованных музыкальных произведений 
Б. невелико: 2 оконченные симфонии (Es-dur 
и H-moll) и одна неоконченная (2 части орке
строваны Глазуновым), 12 песен и романсов, 
2 струнных квартета (первый A-dur, 1877—79, 
второй D-dur—в начале 80-х гг.), «В средней 
Азии»—музыкальная картина для оркестра, 
опера «Князь Игорь» на собственные слова 
(1869—87), законченная и редактирован
ная Н. Римским-Корсаковым и А. Глазу
новым, финал из оперы-балета «Млада» 
(1872), «Petite suite» (семь пьес для форте
пиано, 1885), «Scherzo pour orchestre» в 
переложении для фортепиано в 2 руки 
(1885), «Полька», «Реквием» и «Траурный 
марш» в коллективных парафразах рус. ком
позиторов на детскую тему, «Serenata alia 
spagnola» в коллективном квартете на тему 
B-La-F (Bdlaeff, 1886), «Серенада четырех ка
валеров»—комический вокальный квартет.

Лит,: Стасов, В., А. П. Бородин, его жизнь, 
переписка и музыкальные статьи, СПБ, 1889; Ч е- 
чотт, В., А. И. Бородин, СПБ, 1890; Б pay до, 
Е. М., А. П. Бородин, его жизнь и творчество, П., 
1922. Статьи: Тимофеев, Г. Н., А. П. Бородин, 
журн. «Современник», Ks 8—9, 1912; Ю. 3., Неиздан
ные и забытые письма Бородина, «Муз. Летопись», 
сб. 1, П., 1922; A. Habets, Borodine (по Ста
сову), Paris, 1893. е. Браудо.

Научная деятельность. Б. вы
полнил около 20 исследований по химии, 
из к-рых наиболее замечательными являются
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исследования амарина, получение фтори
стого бензоила, ряд исследований конден
сации альдегидов и широко распространен
ный в медицинских лабораториях метод 
определения мочевины в моче с помощью 
прибора, им сконструированного. Б. при
нял большое участие в организации Жен
ских медицинских курсов. Педагогические 
и организационные работы помешали раз
витию экспериментальных исследований Б. 
Замечательно, что профессорские обязанно
сти Б. считал своим главным делом и в 
письме в 1876 писал: «У меня музыка— 
отдых, потеха, блажь, отвлекающая меня 
от прямого моего настоящего дела—профес
суры, лекций» (из переписки Б.).

Лит.: Дианин, А. П., А. П. Бородин, Биогра
фический очерк и воспоминания, «Журн. Рус. Физи- 
ко-Химич. Об-ва», т. XX, 1888. Л. Чичибабин.

БОРОДИН, Иван Парфентьевич (р. 1847), 
выдающийся ботаник-физиолог, член Ака
демии наук с 1902. По окончании Петер
бургского ун-та Б. состоял преподавателем 
и проф. Петербургского земледельческого 
ин-та, Лесного ин-та, Военно-медицинской 
академии, Петербургского ун-та, Высших 

женских курсов. — 
Первая печатная ра
бота (1867), а также 
большая работа Б.— 
«Физиологические 
исследования над ды
ханием листовых по
бегов» (СПБ, 1876, 
магистерская диссер
тация)—создали ему 
известность не толь
ко в России, но и в 
Зап. Европе. Затем 
последовал ряд фи
зиологических и ана
томических работ, 
особенно по распро

странению различных веществ в растениях, 
при чем Б. разработал особый метод их из
учения, названный его именем. Б. принад
лежит открытие (1880—82) кристаллизующе
гося хлорофилла, сыгравшее большую роль 
в изучении этого вещества. Последние ра
боты Б. принадлежат к области системати
ки растений; им написан ряд замечатель
ных учебников по ботанике: «Курс анато
мии растений» (4 изд., СПБ, 1910); «Краткий 
очерк микологии» (СПБ, 1897), остающий
ся, несмотря на устарелость нек-рых част
ностей, лучшим рус. введением в миколо
гию; наибольшим распространением поль
зуется «Краткий учебник ботаники для с.-х. 
школ» (13 изд., Л., 1927). Б. написал также 
несколько популярных статей, из к-рых из
вестны: «Процесс оплодотворения в расти
тельном царстве» (2 изд.,1896) и «Новейшие 
успехи ботаники» (СПБ, 1880). Б. принимал 
активное участие в организации «Междуна
родного каталога научных изданий».— 
В 1916, по инициативе Б., было учре
ждено Русское ботаническое об-во, бессмен
ным президентом которого он является. Он 
состоит также президентом Ленинградского 
об-ва естествоиспытателей и директором 
Ботанич. музея Академии наук. Б. создал 
также озерную биологич. станцию—сперва 

на озере Бологом (совместно с академиком 
Ворониным), затем на оз. Селигере (Боро
динская биологическая станция), которая 
ныне перенесена на Онежское озеро. На 
свои личные средства Б. издал 4 тома 
«Трудов станции». С давних пор Б. неодно
кратно выступал в печати и в научных 
обществах с идеей об охране памятников 
природы.

Лит.: «Материалы для биография, словаря дей
ствительных членов императ. Акад, наук», ч. I, 
П., 1915; «Юбилейный сборник» (в честь акад. 
И. II. Бородина), Л., 1927.

БОРОДИН (Г р у з е н б е р г), Михаил 
Маркович, «высокий советник» («High Ad
viser») Центрального исполнительного ко
митета китайской партии Гоминдан. Б. ро
дился 9 июля 1884 в м. Яновичи Витебской 
губ. Детство свое Б. провел в Латвии, где 
учился в русской школе, по окончании ко
торой поступил в университет. Совсем юно
шей, в начале 900-х гг., он примкнул к рево
люционному движению и первое время вхо
дил в Бунд. С 1903 Б. стал с.-д.-большеви
ком. С конца января 1905, под партийной 
кличкой «Кирилл», он работал в Риге, среди 
латышских с.-д. и входил в состав существо
вавшего там федеративного комитета (объе
динявшего РС-ДРП, латышских с.-д. и 
Бунд). Он быстро выдвинулся, как хороший 
организатор, и стал известен среди широких 
слоев рабочих в качестве популярного и 
живого оратора и пропагандиста. В это 
время он принял участие, от рижской ор
ганизации, на Стокгольмском объедини
тельном съезде 1906. Вскоре после возвра
щения со съезда Б. был арестован и затем 
эмигрировал в Америку. В Америке Б. за
нялся научной и педагогической работой и 
в 1908 организовал в Чикаго школу для эми
грантов («Progressive Preparatory School»). 
В Америке он состоял членом американ
ской социалистической партии («Socialist 
Party of America») и исполнял обязанности 
казначея Общества помощи русским поли
тическим заключенным, организованного 
в 1909. В июле 1918 Б. приехал в Москву и 
вошел в местную партийную работу. На 
короткое время он ездил в Мексику и в Ан
глию. В Англии в г. Глазго в авг. 1922 Б. 
был арестован и приговорен к 6 месяцам 
тюремного заключения с предложением по 
отбытии наказания выехать за пределы 
Англии. По вызову Сун-Ят-Сена Б. в 1923 
уехал в Китай и горячо взялся за укрепле
ние китайской национально-революцион
ной партии Гоминдан. В речи, произнесен
ной 25 ноября 1924 в Кантоне на собрании 
районных комитетов и организаторов Го
миндана, Сун-Ят-Сен следующим образом 
охарактеризовал роль Б.: «Чтобы учиться 
у русских революционеров, я пригласил 
т. Бородина руководителем (советником) 
партии. Т. Бородин имеет большой опыт 
в партийной работе, и я надеюсь, что вы 
будете также учиться у него». В. Райт.

БОРОДИНО, село близ г. Можайска в 
90 км от Москвы. Тут 26 августа (стар, 
стиля) 1812 произошло сражение между 
франц, армией Наполеона (ок. 130 т.) и рус. 
армией Кутузова (до 120 т., считая ратни
ков). Днем 24 августа, после упорного боя, 
французы овладели передовым пунктом рус.
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расположения—редутом у дер. Шевардино. 
На следующий день, 25 августа, обе стороны 
готовились к сражению. Кутузов занял по
зицию поперек большой дороги из Смолен
ска в Москву, на фронте в 5 км, от с. Малое 
(на р. Колоче) до дер. Утица (на старой 
Смоленской дороге). Маршал Даву предло
жил Наполеону произвести обход левого 
фланга русских у дер. Утица, с целью 
прижать их к Москве-реке; но Наполеон, 

опасаясь, что осторожный Кутузов, заметив 
обход, снимется с позиции и будет продол
жать отступление, решил направить свой 
главный удар в центр — на Багратионовы 
флеши и на батарею Раевского (тактический 
ключ позиции), отстоявшие друг от друга 
приблизительно на 1 км. В 6 часов утра 
26 августа с обеих сторон был открыт артил
лерийский огонь. В 12-м часу дня, после 
нескольких кровопролитных атак, флеши 
были окончательно взяты французами, при 
чем смертельно ранен Багратион. Атака 
батареи Раевского была временно приоста
новлена движением рус. кавалерии Платова 
и Уварова, перешедшей р. Колочу близ се
ла Малое и атаковавшей левое крыло фран
цузов во фланг и тыл. Правое крыло фран
цузов, наступавшее вдоль старой Смолен
ской дороги, в районе дер. Утица, действова
ло нерешительно. Около 2 часов пополудни 
французы возобновили атаки батареи Раев
ского, и в 3 часа она окончательно перешла 
в их руки. Рус. войска центра и левого 
крыла стали постепенно отходить. Напо
леон не решился, однако, довершить удар 
введением в дело своего последнего, не уча
ствовавшего в бою резерва—гвардии (ок. 
20 тыс.), и к 4 часам пополудни бой затих. 
Русские, отойдя на расстояние до 1 км, за
няли новую позицию — примерно, на линии 
от с. Горки на юг до старой Смоленской 
дороги; французы, со своей стороны, очи
стили взятые ими Багратионовы флеши и 
батарею Раевского, отведя главные силы 
за р. Колочу. Т. о., Бородинское сражение 
имело нерешительный характер. Каждый из 
противников потерял убитыми и ранеными 
до 40% введенных в дело войск; пленных 
и трофеев почти не было. Ночью русская

армия продолжала свое отступление к 
Москве. Кутузов дал Бородинское сражение 
в угоду общественному мнению, обеспечив 
себе этим свободу дальнейших отступатель
ных действий. Е. Мартынов.

БОРОДОК, инструмент, применяемый в 
кузнечном и слесарном деле для пробивания 
отверстий в металле; изготовляется из ин
струментальной стали и бывает двух типов:

1) прямой ручной 
Б. (рис. 1) приме- няется дЛЯ Пр0_ 

р бивания малых от-
ис’ * верстий в тонком

железе (холодном или раскаленном) по
мощью легкого ручного молотка; это круг
лый или восьмигранный кусок стали дли
ною 20—25 см', конец его книзу заострен до 
размера, несколько меньшего, чем проби
ваемое отверстие; 2) Б. с 
рукояткой (рис. 2) приме
няется для пробивания 
толстого металла помощью 
большого молота. Порядок 
работы показан на рис. 3 
(А—С). Раскаленная по
ковка кладется на нако
вальню, и Б. вбивается до рис. 2. 
половины ее толщины (А),
затем она переворачивается, и Б. вбивается 
в центре выпуклости (В), оставляя металл 
в положении С. Затем поковку переносят
на отверстие в конце наковальни или плиты 
и пробивают железо насквозь (В). Если 
вбить Б. насквозь с одной стороны, отвер-

Рис. з.

стие получит форму, показанную на рис. 3 
(В). При пробивании толстого металла, 
после начального углубления Б., в отверстие 
всыпается немного угольного порошка, что
бы предохранить Б. от чрезмерного нагре
вания и прилипания.

БОРОЕВИЧ (Boroevid v. Bojna), Светозар 
(1856—1920), барон, австро-венг. фельдмар
шал. В империалистской войне, началь
ствуя 3-й австро-венгерской армией, принял 
участие в прорыве рус. позиции у Горлице 
(май 1915). В 1917 весьма успешно коман
довал группой армий, действовавших в 
Италии на р. Изонцо. В январе 1918 был 
назначен главнокомандующим на итальян
ском фронте. В ноябре 1918 в сражении при 
Витторио Венето бывшая под его командова
нием армия подверглась полному разгрому, 
т. к. солдаты не желали более драться.

БОРОЗДИН, Александр Корнильевич 
(1863—1919), историк литературы. Читал 
рус. литературу в Историко-филологиче
ском ин-те и ун-те в Петербурге. Из работ 
его особой известностью пользовались «Ли
тературные характеристики 19 в.» (1-е изд. 
в 1903—06 в 3 вып.; 2-е изд. в 1911 в 2 тт., 
СПБ). Авторы, о которых Б. пишет: Грибо
едов, Крылов, Карамзин, Рылеев, Пушкин, 
Баратынский, Лермонтов, Белинский, Гер
цен, Грановский, Хомяков, И. Аксаков,
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И. Киреевский. Литературные характери
стики Б. страдают эклектизмом, к-рый не
редко ведет к противоречиям и отсутствию 
центральной идеи. Методологии, вопросы не 
интересовали Б. Работы Б. по истории обще
ственного движения в России («Герцен и кре
стьянский вопрос», «Ю. Самарин и освобо
ждение крестьян») носят чисто компилятив
ный характер. Книга «Из писем и показаний 
декабристов» (СПБ, 1906) составлена из не
изданных материалов Государственного ар
хива; тексты напечатаны не вполне точно. 
Большее значение имеет магистерская дис
сертация Б.: «Протопоп Аввакум. Очерк 
из истории умственного развития русского 
общества 17 в.» (СПБ, 1898; 2-е изд., СПБ, 
1900); книга эта вызвала отзывы акаде
мика А. Н. Пыпина и знатока раскола— 
профессора П. С. Смирнова.

БОРОЗДНИК, с.-х. орудие, предназна
ченное для проведения борозд (одной или 
нескольких). Термин Б. применяется к не

скольким с.-х. ору
диям. Существуют 
ручные Б. (см. Руч
ные сельско-хозяйст
венные орудия), при
меняемые преимуще
ственно при обработ
ке огородов. Б. на

ручной бороздник. зывают также «окуч
ники» (см.), к-рые, 

действительно, выполняют иногда функции 
бороздования для последующего посева или 
посадки огородных растений,, корнеплодов 
или клубнеплодов, и «маркеры», (см.), под 
к-рыми условно понимают обыкновенно 
многорядные бороздники.

БОРОЗДНОЙ ЕЖ, небольшой рыхлитель 
(см. Экстирпатор), прикрепляемый сзади 
корпуса плуга к грядилю; служит для 
разрыхления плужной борозды, уплотняе
мой действием лемеха и подошвы плуга и 
становящейся поэтому трудно проницаемой 
для воды.

БОРОЗДОВАНИЕ, надрезы коры плодовых 
деревьев, часто применяемые в садовод
стве. Кора обычно сильно сжимает лежа
щие под ней ткани (камбий). При некото
рых болезнях коры, она настолько затвер
девает, что теряет упругость, вследствие 
чего находящиеся под ней части не могут 
развиваться. Тогда прибегают к Б., т. е. 
производят продольные разрезы коры, на
чиная от нижних сучьев и до самой шейки 
корня. Б. лучше всего производить во вто
рой половине весны, когда пройдет первый 
весенний напор соков. Надрезы к осени 
обыкновенно зарастают. Для Б. существует 
особый инструмент — бороздун, но можно 
производить надрезы и обыкновенным садо
вым ножом, что, однако, требует большой 
осторожности. Б. применяется также в слу
чае местных поражений коры (рак, обмора
живание). Тогда надрезы должны быть более 
глубокими, до самой древесины. Их про
водят через все больное место, выходя за 
его пределы на 7—10 см с каждой стороны.

БОРОНА, почвообрабатывающее орудие, 
употребляемое для приготовления «посев
ного ложа» и для выполнения других за
дач, каковы: удаление сорняков, равномер

ное распределение искусственных удобре
ний, уничтожение корки, аэрация почвы 
(см.), вообще, поддержание бактериальной 
жизни почвы и т. д.

Рис. 1. Боронка «Субверзор».

Кроме того, Б. служат для заделки семян. 
Агрономические требования, предъявляе
мые к Б. и культиваторам (см.), до сих 
пор не формулированы ясно, а крупное 
значение этих орудий не осознано, хотя оно, 
вероятно, не меньшее, чем роль плуга. Пред
лагаемые в настоящее время типы Б. и куль
тиваторов, а равно и самые приемы клас
сификации их мы вынуждены признать не
совершенными: практически большинство 
типов современных Б. представляет собой 
лишь историче
ски накопленные >----^5^25— _

наслоения несу- — 
щественных кон- :
структивных %
улучшений при- V
митивныхтипов. Р*
С ЭТОЙ оговоркой J /
необходимо при- /
нимать ИЗЛО- J7
женное в даль- i
нейшем описа- ------------------------------ 1—~
ние наиболее Рис. 2. План бороны, 
важных типов.— 
Сознательное, с агрономической точки зре
ния, отношение к орудиям рыхления, к ко
торым приходится отнести Б., возможно 
только тогда, когда ознакомление с их кон
струкциями и типами будет происходить в не
разрывном единении с теоретическим изуче
нием производимого ими процесса (взгляды 
проф. В. Р. Вильямса). Насколько такое 
отношение к вопросу может повлиять на ко
ренное переустройство орудий, можно ви
деть из боронок сист. Квамера «Сватиска», 
«Кессвел» и др. (рис. 1), идея которых 
заключается в объединении процессов па
хания и боронования. Такое соединение 
процессов дает следующие преимущества:
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1) в максимальной степени сохраняется в 
почве накопленная влага, 2) немедленное 
рыхление поверхности пласта дает более со
вершенную структуру почвы и 3) затрата 
работы на рыхление наименьшая. Сущест
вующие рыхлящие орудия делятся обычно

Рис. 3. Борона «Зиг-заг». Укртрестсельмаш.

на: 1) бороны, 2) культиваторы .Признаком 
отличия тех и других от плуга и его типов 
считают отсутствие отвала (условно, т. к. 
дисковые культиваторы имеют детали, близ
кие к отвалам); отличие же Б. от культи
ваторов, также условно, видят в отсутствии 
у первых лемешка, дающего горизонталь
ный подрез, а также в большей массивности 
культиваторов.

Простейшие Б., чаще всего встречающиеся 
в СССР, построены по чрезвычайно неслож
ному принципу (рис. 2): рыхление почвы 
производится б. или м. резкими ударами 
отдельных зубьев, расположение которых 
вызывает главные заботы конструкторов: 
зубья должны быть расположены так, чтобы 
они приходились на возможно большем 
расстоянии друг от друга (во избежание 
засорения и забивания). В целях лучшего 
приспособления орудия, особенно при зна
чительной ширине захвата и неровностях 
почвы, и для более легкой перевозки ра
ма устраивается часто из нескольких от
дельных частей (рис. 3), подвижно связан

ных между собой. Количество 
рамок доходит в отдельных слу
чаях до 5—6, — напр., в т. н. 
посевных боронах, предназна
ченных для подготовки почвы 
непосредственно к посеву. В от
дельных случаях добавляют осо
бые рычаги для изменения нак
лона зубьев (а также и для об
легчения очистки зубьев). Глав
ная рабочая деталь Б.—зуб— 
является, по существу, весьма 
элементарным историческим пе
режитком (рис. 4), в котором, 
к сожалению, главное внимание 
обращается только на материал, 
способ крепления и т. д., тогда 
как процесс разбивания отдель- 

Рис. 4. Квад- пых комьев почвы остается при- 
ратный зуб митивным и часто даже вредным, 

бороны. с точки зрения сохранения или 
создания структуры почвы. Особенно пре
достерегает от неумеренного пользования 
Б., влекущего за собой усиленное напы
ление почв, проф. В. Р. Вильямс; с точки 
зрения уменьшения этих отрицательных 
явлений, желательна пропаганда плоских 
ножевидных зубьев (рис. 5), при пользова
нии которыми и ударное действие в извест
ной степени заменяется разрезыванием.

Т. н. пружинные Б. используются обык
новенно при междурядной обработке или 
при обилии оставшихся в почве корней. 
Луговыми называются специальные члени
стые Б. для аэрации лугов и выдирания мха 
(см. Луговые орудия). Ди
сковые Б. — см. Дисковые 
культиваторы.

Постройка Б. довольно 
широко поставлена в Сою
зе, и в настоящее время 
ввоз Б., даже наиболее 
сложных и специальных, 
постепенно уменьшается 
и сходит на-нет. Одно из 
самых крупных произ
водств—на заводе «Серп и 
Молот» в Харькове (быв. 
Гельферих-Саде); кроме 
того, в крупном масштабе 
поставлено производство 
их на заводе «Красный Рис. 5. Плоский зуб 
Профинтерн» (б. Брянский) бороны Сакка.
и на Рязанском с.-х. машиностроительном 
заводе (Рязсельмаш).

По весу и по силе воздействия на почву 
цельнометаллические бороны наиболее рас
пространенного типа «Зиг-заг» делятся на 
тяжелые, средние и легкие. Наиболее тя
желый «Зиг-заг» (завод «Серп и Молот»), в 
3 звена, с захватом в 2,8 метра, весит ?6 кг 
и требует 3 средних лошадей, наиболее

Рис. 6. Борона Валькура.

легкий и также 3-звенный, с захватом в 2,4 
метра, весит 52 кг и требует 1—2 лошадей; 
между этими пределами имеется 5 №№ в 
1—3 звена разного веса. Рис. 6 изображает 
так наз. борону Валькура, постепенно вы
ходящую из употребления. При выборе Б. 
приходится обращать внимание на способ 
крепления зубьев, которые, вообще, сравни
тельно легко расшатываются и выпадают.

Лит.: Период, издания: «Известия Бюро по с.-х. 
механике», П., 1910—1917; «Известия Отдела Ма
шиноведения С.-Х. Ученого Комитета Мин. Земл.», 
П., 1910—17, и HK3, М.» 1918—20 (здесь исчерпана 
главнейшая иностранная литература).—В а р г и н, 
В. Н., Орудия по обработке почвы, СПБ, 1897; А р- 
ц ы б а ш е в, Д. Д., Орудия и машины, П., 1915; 
Вильямс, В. Р., Общее земледелие, М., 1920; 
Д е б у, К. И., Культиваторы, П., 1922; Горячкин, 
В. П., Машины и орудия, М., 1923; Вейс, Н. А., 
Орудия послеплужной обработки, П., 1923; Бара
новский, А. Н., Машины и орудия, Л., 1924; 
Каталог «Сельмаш», Л., 1925. Д. Арцыбашев.

БОРОНАТРОКАЛЬЦИТ, или углексит, 
минерал, химический состав которого 
CaNa В5 О9. 6Н2О. Б. является самым рас
пространенным боратом (см.) в земной коре. 
Встречается в виде оолитов (см.) или кон
креций (см.), имеющих радиально-лучистое 
строение. Большие скопления Б. находятся 
в Южной Америке: в пустыне Атакама, в 
Перу, Неваде и других местах.
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БОРОНОВАНИЕ, одна из существенных 
операций по обработке почвы; предста
вляет собой работу удара и работу движу
щегося клина и применяется для выравни
вания поверхности пашни, рыхления ее, 
разбивания комьев, заделки семян и удоб
рений и частично для удаления сорняков. 
При своем движении по поверхности пашни 
борона растирает зубьями в пыль часть ко
мочков почвы и разрушает ее комковатую 
структуру. Это является недостатком Б., 
который особенно сильно сказывается при 
работе мелкими боронами на глыбистой 
пашне: борона проходит по ее поверхности, 
разбивая в пыль попадающиеся ей комки. 
Указываемая отрицательная сторона Б. 
ограничивает его применение в культур
ных хозяйствах. В хозяйствах мало куль
турных, где плужная обработка произво
дится неудовлетворительно, применение бо
роны неизбежно. Наши крестьянские позд
ние пары, например, представляют после 
вспашки такую глыбистую поверхность, 
что приходится бороновать их в несколько 
следов, поднимая целые тучи пыли и в ко
нец разрушая структуру почвы. Это при
менение Б. для исправления недостатков 
предыдущей обработки нельзя рассматри
вать иначе, как печальную необходимость. 
При правильной обработке паров Б. должно 
применяться только для разрушения корки 
(заплывшей поверхности почвы) ранней вес
ной и после сильных дождей. Такая корка, 
не будучи быстро уничтожена, способствует 
иссушению почвы. Для систематической 
борьбы с сорной растительностью на чи
стых парах борона не пригодна; эта обра
ботка должна производиться орудием, обо
рачивающим почву. При разбросном по
севе Б. применяется для заделки семян, а 
также для заделки минеральных удобрений. 
При культуре растений приходится при
менять Б. для разрушения корки, препят
ствующей появлению всходов и их разви
тию. Это бывает необходимо при культуре 
картофеля, прорастающего весьма медленно 
(2—3 недели). На озимом поле почва за 
зиму сильно уплотняется и образует тол
стую корку; кроме того, на поверхности 
поля весной остается большое число отмер
ших стеблей и листьев; в этом случае Б. 
производится ранней весной,—как только 
почва подсохнет настолько, что животное 
или трактор не вязнут,—и непременно тя
желой бороной, к-рая не прыгает, а идет 
плавно. Опасения, что при Б. пострадают 
озимые растения, совершенно не основа
тельны; процент растений, уничтоженных 
при Б. поперек рядов, всегда бывает ничтож
ный, но зато при разрушении корок сбере
гается влага и почва проветривается. Это 
способствует усилению благоприятных био
логических процессов в почве. Точно также 
необходимо Б. тяжелыми боронами много
летних трав (клевера, тимофеевки, лю
церны и др.). Здесь Б. приносит пользу 
удалением стерни (остатков) предыдущего 
растения и выдергиванием поверхностно 
укореняющихся сорняков. После Б. травы 
кустятся более сильно. Широко приме
няется боронование при культуре лугов, 
где оно усиливает проветривание почвы

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. з.

и поэтому препятствует возникновению 
мохового покрова.

В зависимости от цели Б. употребляются 
тяжелые (50—150 кг) или легкие (до 50 кг) 
бороны. Заделку семян, напр., можно про
изводить легкой бороной; для разбивки 
глыб необходимо применение тяжелой бо
роны. Для небольших хозяйств очень удоб

на железная трехзвен
ная борона «Зиг-заг». 
Существует очень много 
систем борон (см. Бо
рона), но все они долж
ны удовлетворять сле
дующим требованиям: 
1) расстояние между 
зубьями должно быть 
одинаковым и настоль
ко большим, чтобы бо

рона не забивалась травой, жнивьем ит. п.;
2) расположение зубьев должно быть таково, 
чтобы при правильной запряжке бороны ка
ждый зуб проводил свою черту по почве;
3) зубья бороны должны работать на одина
ковой глубине. При запряжке в борону ло
шадей необходимо обращать внимание на 
длину постромок. При 
коротких постромках 
ход бороны неровный, 
с толчками; такая за
пряжка применяется 
при разбивке больших 
глыб. Во всех других 
случаях лучше приме
нять более длинные по
стромки, обусловлива
ющие ровный и плав
ный ход бороны.—Способы Б. различны. 
Обычно применяемое сплошное Б. 
(рис. 1) с крутыми поворотами на концах 
поля, имеет тот недостаток, что при резких 
поворотах борона легко опрокидывается; во 
избежание этого, на бороне устраивается

т. и. «перебегало», т. е. 
постромки прикреп
ляют так, чтобы они 
могли скользить с угла 
на угол. При сплошном 
Б. несколькими боро
нами , управляемыми
одним бороноволоком и 
работающими одна за 
другой, крайние поло
сы с обеих сторон поля 

оказались бы обработанными только одной 
бороной. Во избежание этого, на конце 
поля поворачивают лошадей только на 90° 
и ведут их вдоль межи, пока последняя 
борона не дойдет до конца поля; тогда 
снова поворачивают на поле (рис. 2). Что
бы избежать крутых поворотов, приме
няется спиральное Б. или Б. з а- 
гонами. Тогда один заезд бороны захо
дит за другой (рис. 3); недостатком здесь 
является то, что лошадь постоянно повора
чивается в одну сторону и набивает поэтому 
холку. Очень удобно угловое, или 
английское Б. (рис. 4) по диагона
лям: бороны по каждому месту проходят 
дважды по двум перпендикулярным напра
влениям, при этом не приходится делать 
поворотов больше 90°. Часто применяется
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ф илг у р ное Б., производимое парал
лельно границам поля (рис. 5). В тех слу
чаях, когда нужно бороновать на-крест, 

этот способ, конечно, 
неприменим (обработка 
грубо вспаханной паш
ни, разбивка Пластов 
и пр.); точно также не
применим он и тогда, 
когда Б. должно итти 
в одном направлении, 
при Б. озимей или трав, 
когда Б. должно про
изводиться обязательно.

Рис. 4. поперек рядов. Нек-рые 
полагают, что при Б.

вдоль рядов меньше риска повредить ра
стение; на самом деле, наоборот, при Б. 
вдоль рядов легко вырвать целый ряд ра
стений, пришедшийся против зуба, тогда 
как при Б. поперек ря
дов могут быть вырва- 
ны лишь отдельные ра- 
стения. В этом случае 
лучше всего применять \ \
сплошное Б., при по- Х1\и\
воротах заводя лошадь ... -Хи \ I ‘
на межу. . -ЗИ I

Время борон о- ........ ~\д
вания. Б. нужно X
производить возможно Рис 5. 
раньше; но, с другой 
стороны, при Б. слишком влажной почвы 
борона почти не оставляет следов, и лошадь 
может вредить растению. Поэтому нужно 
выбирать такой момент, когда почва начнет 
подсыхать и при взятии в горсть будет рас
сыпаться на отдельные комочки.

Лит.: Баранов, П. Ф., Курс общего земле
делия, ч. II, Харьков, 1916; Вильямс, В. Р., 
Общее земледелие, ч. 1, М., 1919; В а р г и н, В. И., 
Обработка почвы, М., 1919; Соколов, II. М., 
Бороны, Ростов н/Дону, 1924; Th. Wolfer, Grund- 
satze und Ziele neuzeitlicher Landwirtschaft, В. I, 
Berlin, 1925. H. Соколов.

БОРОРО, индейская народность, рас
сеявшаяся по центральной части штата 
Матту-Гроссу (в центральной Бразилии). В 
начале 18 в. Б. занимали здесь огромную 
область между истоками рек Шингу (Xingu), 
Арагвайя и Парагвай. Они до конца 19 в. 
ожесточенно сопротивлялись натиску бе
лых, делая набеги до самой Куябы. До сих 
пор еще уцелели независимые Б. Исследо
вание Б. начато было знаменитыми амери
канистами фон ден Штейнёном, Эренрейхом 
и миссионером Кольбаккини. Б. высокорос
лы (174 см) и среднеголовы (головной указа
тель 81,5). Они являются одной из наименее 
культурных народностей Юж. Америки. 
Исследователи застали их в момент перехода 
от бродячего образа жизни к оседлости. 
Женщины Б. уже выделывали грубую гли
няную посуду. Хозяйство Б. было переход
ным от присвояющего к производящему. 
Мужчины охотились (рыбная ловля и, осо
бенно, звероловство), а женщины собирали 
растительную и мелкую животную пищу 
и разводили табак и хлопок. Главным ору
жием мужчин были лук и стрелы с костя
ными наконечниками. Кольбаккини уста
новил у Б. наличие тотемизма. Посередине 
деревень Б. на площади возвышается боль-. 

шой «мужской дом». По описаниям Штей- 
нена здесь сосредоточена вся общественная 
жизнь, т. к. в нем живут не только молодые 
мужчины, но проводят целые дни и жена
тые. В парном браке, по Штейнену, состоят 
только старшие и сильнейшие мужчины, жи
вущие в семейных хижинах. Молодежь на
сильно затаскивает в мужской дом девушек 
и женщин, где ими владеет нек-рое время 
целая небольшая группа мужчин.—Столь же 
своеобразны и верования Б. Труп через три 
дня зарывают в землю, но через 15 дней 
вырывают, очищают кости от мяса, окра
шивают в красный цвет и кладут в особый 
короб, на к-рый близкие проливают свою 
кровь, расцарапывая руку. Тогда, по мне
нию Б., умерший превращается в красного 
попугая. Очень развита у Б. магия.

Лит.: A. Colbacchini, A Tribu dos boro- 
ros, Rio de Janeiro, 1919; P. Ehrenreich, 
Anthropologische Studien uber die Urbewohner Bra- 
siliens, Braunschweig, 1897; V. Fr i ё and P. Radin, 
Contribution to the Study of the Bororo Indians,— 
«Journal of Anthropological Institute», v. 36, 1906; 
Basilio de Ma g a 1 h 3 e s, Vocabulario da lingua 
dos Bordros-Coroados do Estado de Matto-Grosso, 
«Revista do Institute Historico e Geographico Bra- 
sileiro», v. 83, Rio de Janeiro, 1918 (1919); K. von den
5 t e i n e n, Unter den Naturvolkern Zentral-Bra-
siliens, B., 1894. В. H.

«БОРОТЬБА» (по укр. борьба), орган за
граничной организации Украинской с.-д. ра
бочей партии, выходивший в Женеве (Швей
цария). Первый номер появился 3-го февр. 
1915. Журнал издавался зарубежной груп
пой УС-ДРП, во главе которой был член 
ЦК УС-ДРП —Л. Юркевич (см.), видный 
украинский соц.-дем. [против его шовини
стических статей по украинскому вопросу 
выступал в свое время Ленин—в статье «Кри
тические заметки по национальному вопро
су» (Собр. соч. Ленина, т. XIX, стр. 38)].— 
Журнал «Боротьба» выражал взгляды левой 
части украинских c.-д., стоявших на почве 
классовой революционной борьбы. В первом 
же номере «Боротьбы» была помещена декла
рация, в к-рой высказаны были взгляды 
этой части украинской с.-д-тии на вопрос 
о войне. «Боротьба» заняла в этой декларации 
интернационал, позицию. В общей линии 
поведения по отношению к войне «Бороть
ба» солидаризировалась с большевиками.
. В ряде статей «Боротьба» выступала про
тив рус. меньшевиков, против украинского 
«Союза визволення», возглавлявшегося пра
вой частью украинской с.-д-тии и работавше
го на деньги австр. правительства, против 
военно-промышл. комитетов. В то же время 
«Боротьба», выражая взгляды УС-ДРП по 
национальному вопросу, с особой силой вы
двигала свой прежний лозунг автономии 
Украины против большевистского лозунга 
«право нации на самоопределение», правиль
ность к-рого она оспаривала в ряде статей. 
Журнал был перепечатан в количестве
6 номеров; некоторые статьи перепечатыва
лись также в местных нелегальных листках 
и журналах, особенно же подробно в органе 
У С-ДРП — «Наше життя», — издававшемся 
организацией УС-ДРП в Петрограде. Жур
нал перестал выходить в декабре 1916.

Лит.: «Боротьба», Женева, 1915—16; «Наше 
життя», орган УС-ДРП Петроградской организации, 
1915; Равич-Черкасский, М., История 
КП(б)У, Харьков, 1923.



193 «БОРОТЬБИСТЫ»—ВОРОХОВ 194

«БОРОТЬБИСТЫ», Украинская коммуни
стическая партия; начало свое берет от 
левого крыла украинских с.-р. (см.). В мае 
1918 левая часть украинских с.-p., стояв
ших уже в янв. 1918 в резкой оппозиции 
к большинству ЦК УПС-Р, во главе с За
лив чим, Шумским, Литвиненко, Михайли
ченко, пользуясь растерянностью правых 
в связи с гетманским переворотом, на съезде 
УПС-Р взяла в свои руки ЦК, исключила 
правых и организовала самостоятельную 
партию,—однако, под старым названием— 
УПС-Р. Это было сделано по тем мотивам, 
что настоящими выразителями украинских 
с.-р. является левая группа, правая же 
часть украинских с.-р. недостойна быть в 
партии и носить это название. Отличитель
ным внешним признаком обновленной пар
тии было название «Б.», принятое по назва
нию центрального органа партии—«Бо- 
ротьба». «Б.» после майского съезда высту
пили против националистических украин
ских партийных группировок, пытавшихся 
итти в определенное время на переговоры 
с гетманом. Во время гетманщины «Б.», 
уйдя в подполье, в повстанческой работе 
вошли во многих местах в контакт с боль
шевиками. Признавая Советскую власть, 
ведя борьбу за проведение ее принципов 
в жизнь, «Б.» в то же время, как социаль
ная прослойка, были лишены пролетарской 
базы и связаны, гл. обр., с украинским се
лом, а сама партия рекрутировалась, пре
имущественно, из украинской интеллиген
ции. Занимая революционную позицию в 
гражданской войне, «Б.» в идейном отно
шении лишь постепенно переходят от по
зиции украинского, эсерства к позициям 
КП(б)У. Это имело свое отражение в «бо- 
ротьбистской» программе разрешения наци
онального вопроса и хозяйственного строи
тельства на Украине. В число своих поли
тических требований «Б.» вносили и сле
дующие: а) организацию отдельной на
циональной украинской армии; б) самостоя
тельное и отдельное управление украин
ским хозяйством; в) форсирование украини
зации вне связи с исторически сложившейся 
обстановкой на Украине. В марте 1919 на 
Харьковском съезде партия прибавляет 
к старому названию имя коммунистов— 
«Украинская партия социалистов-револю- 
ционеров-коммунистов боротьбистов». Не
посредственно перед наступлением Дени
кина, летом 1919, партия «Б.» делает но
вый шаг вперед—принимает название Укра
инской коммунистической партии (бороть
бистов) и, слившись с левой частью украин
ских независимых c.-д., сбрасывает с себя 
эсеровскую оболочку. Партия «Б.» в то
гдашних условиях провела большую ра
боту по разрушению основ украинского на
ционализма. «Б.» отражали нараставшую 
в период гражданской войны против петлю
ровской и деникинской контр-революции 
тягу революционных элементов украинской 
интеллигенции и крестьянства к тесному 
союзу с пролетариатом и признание ими 
гегемоний рабочего класса в революции. 
Однако, через короткое время после по
беды Советской власти партия украинских 
коммунистов («Б.»), ведя борьбу с боль-

Б. с. Э. т. VII.

шевиками за влияние на массы, начала, 
помимо желания ее руководителей, превра
щаться в центр притяжения национали
стических элементов, недовольных дикта
турой пролетариата. В конце 1919 полити
ческие требования украинских «Б.» про
тивопоставлялись делу создания действи
тельно единой системы хозяйства Союза 
Советских Республик и единой централи
зованной Красной армии. За этот период 
партия «Б.» выдвигала перед Коминтерном 
требования принятия в Коминтерн и при
знания ее единственной коммунистической 
партией на Украине. Коммунистическую 
партию большевиков Украины «Б.» рас
сматривали как наносную «оккупацион
ную» силу. Коминтерн отверг эти притяза
ния и предложил обратное—роспуск пар
тии и вхождение в КП(б)У. Острая борьба 
между «Б.» и большевиками удерживалась 
в рамках идейной дискуссии. Не имея про
летарской базы и ясной перспективы со
циалистического строительства, партия «Б.» 
должна была или резко выступить против 
КП(б)У или признать свои ошибки и влить
ся в коммунистическую партию (большеви
ков) Украины. Среди самих «Б.» большин
ство высказалось за постановление Комин
терна, и в марте 1920 партия «Б.» пре
кратила свое существование и влилась в 
КП(б)У. Процесс изживания остатков «бо- 
ротьбизма», как особого течения, проходил 
уже внутри компартии Украины.

Лит.: Ленин, Н., Собрание сочинений, том XVII, 
стр. 84 — 85; 3 ат о некий, В., Открытое письмо 
ЦК боротьбистов (издание политотдела XII армии); 
«Боротьба», орган ЦК боротьбистов; Отчеты 3 и 4 
съездов КП (б) У. Д. ХвЫЛЯ.

ВОРОХОВ, Бер (1881 — 1917), основопо
ложник еврейской с.-д. партии «Поалей 
Цион» (см.). Еще на школьной скамье начал 
изучать философию, социологию и полити
ческую экономию, познакомился с марксиз
мом. В 1901 организовал первую группу 
Поалей Цион, а в 1905 стал во главе этого 
движения и продолжал им руководить до 
самой смерти. Под влиянием Б., кружки 
Поалей Цион в начале 1906 объединяются 
в ЁС-ДРП. 2-й съезд партии Поалей Цион 
(Краков, 1907) принимает предложенную 
Б. программу, а его статья’ «Наша плат
форма» становится программой Поалей 
Цион, пытавшейся сочетать марксистские 
воззрения с националистической, полусио- 
нистской идеологией. Сущность ее —учение 
об особом пути развития еврейского рабо
чего класса, о возможности разрешения 
еврейской проблемы только территориаль
ной автономией в Палестине* Во время 
войны Б. жил в Америке и выступал против 
милитаристских увлечений как пацифист.

Из литературных работ Б. следует отме
тить: «Классовые моменты национального 
вопроса», Москва, 1917; «Виртуализм и 
религиозно - этическир проблемы в мар
ксизме», Москва, 1920; «Наша платфор
ма», Одесса, 1918; «Die jidische Arbeiter- 
Bewegung in Zifer», Berlin, 1924; «Задачи 
еврейской филологии»; «Библиотека еврей
ского филолога», Вильно, 1912. Особен
но интересны работы Борохова, в обла
сти исследования еврейского яз. и лите
ратуры. Они являются ценным материалом7
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для исследователей старинных памятников 
еврейской литературы и языка.

Лит.: М. Her г, Вег Borochow, в «Arbeiter 
Welt» (Варшава, 1923). М. Герр.

БОРО-ХОРО (И р е н х а б а р г а н), хре
бет в системе среднего Тянь-шаня, в Цен
тральной Азии. Начинается от горного узла 
Десмеген-Ора (6.100 м) и тянется с В. на 
3., как продолжение хребта Богдо-Ола, в 
виде высокого, крутого, почти лишенного 
предгорий хребта, до соединения с Семире- 
ченским (Джетысуйским) Ала-тау. Средняя 
высота гребня, б. ч. покрытого снегом, 
4.500 м. Склоны от гребня до подошвы 
покрыты альпийскими лугами и еловыми 
лесами, В геологическом строении Б.-х. 
участвуют как кристаллические, так и оса
дочные породы палеозойского и мезозой
ского возраста.. Б.-х. служит водоразделом 
Илийского и Джунгарского бассейнов.

БОРРОМИНИ, Франческо (1599 — 1667), 
выдающийся итальянский архитектор, яв
ляющийся, наряду с Бернини, наибо
лее характерным выразителем барочного 
стиля. Родившись около Милана, он уже в 
1615 перебирается в Рим, где принимает 
участие в исполнении ряда скульптурных 
работ для собора св. Петра, постройкой 
к-рого руководил в то время известный 
зодчий Карло Мадерна. Последний обра
тил внимание на исключительно одаренного 
юношу и взял его к себе в помощники. 
Архитектурная деятельность Б. началась 
с его работы (совместно с Мадерна) над 
моделями и чертежами для палаццо Бар- 
берини (1624); по эскизам Б. были выпол
нены обрамляющие среднюю лоджию окна 
главного фасада, большая часть фасада 
со стороны парка и прекрасно скомпано- 
ванная овальная лестница. Первой большой

Башня капеллы S. Ivo alia Sapienza. Рим. 

постройкой Б. является церковь S. Carlo alle 
quattro Fontane, с прилегающим к ней мо
настырем (1638—67). В этой работе он окон-

План капеллы S. Ivo alia Sapienza. Рим.

чательно порывает с идущей от классициз
ма традицией, создавая блестящий по своей 
новизне и оригинальности архитектурный 
ансамбль, в котором не остается более ни
какого места для прямых, спокойных линий. 
Выходящий на узкую улицу фасад разбит 
с таким расчетом, что он легко воспринимает
ся с любой точки зрения. Приблизительно 
в это же время был построен Oratorio di 
S. Filippo Neri (1638—50). Изогнутый фасад 
увенчан разорванным фронтоном. Во всех де
коративных деталях сказывается богатство 
творческой фантазии, не желающей считать
ся ни с какими унаследованными от пред
шествующей эпохи канонами. В 1642 Б. 
исполняет проект грандиозной гробницы 
кардинала Филомарино (церковь Св. Апо
столов), вводя изогнутую стену, разор
ванный фронтон и кривые баллюстрады во 
внутреннюю декорировку церкви. Несколько 
ранее (1638) им построен второй двор палац
цо Спада, прославившийся своей колонна
дой, в к-рой умело использованы законы 
перспективных сокращений, создающие ил
люзию большей глубины. В 1642 Б. по
лучает заказ от папы Урбана VIII при
строить церковь к зданию Sapienza (тепе
решний университет). Лишь в 1660 закон
чено было это строение, получившее назва
ние Chiesa S. S. Ivo е Leone. Крайне свое
образный трехугольный план и надкуполь
ная, состоящая из сплошных кривых линий, 
башня представляют одно из величайших 
творений Б. К середине 17 в. (1647—50) от
носятся его работы по переделке Латеранской
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Фасад церкви S. Carlo alle Quattro Fontane. Рим.

₽. С. Э. т. VII.

Монастырский двор. S. Carlo alle Quattro Fontane. Рим.
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базилики, к третьей четверти этого же сто
летия (1649—66)—исполнение чертежей для 
начатой Бернини Coliegio de propaganda fi
de. Фасад базируется здесь на комбинации 
вогнутых и выгнутых плоскостей, украшен
ных глубокими, имеющими фантастические 
профиля нишами, в которые вделаны окна. 
Недовольный архитектором Райнальди, па
па Иннокентий поручает Б. в 1653 дальней
шее ведение постройки церкви св. Агнесы 
на Пьяцца Навона. В настоящем своем виде 
почти все строение принадлежит Б. (кроме 
фасадных башен, фонаря и внутренней де- 
корировки). Это одно из его лучших созда
ний. Позднее (1654) Б. принял участие в ра
ботах по возведению церкви Sant’Andrea 
delle Fratte, в к-рой им были исполнены по
перечный корабль с куполом и удивительная 
колокольня, не знающая себе равных по 
прихотливости затейливого контура. Умер 
Б. в 1667. В припадке болезненного на
строения он покончил с собой, предва
рительно уничтожив большинство своих 
рисунков и набросков.—Некоторые из его 
проектов хранятся в Уффици и в Венской 
библиотеке. Работы Б. явились не только 
характернейшим выражением художествен
ного мировоззрения барокко, но на много 
десятилетий предвосхитили формальные до
стижения рококо (см.), отцом к-рого он по 
праву может считаться. Главная заслуга 
Б. заключается в том, что он окончательно 
порвал со схемами «великих теоретиков». 
В постройках Б. нет прямых линий, гладких 
плоскостей, четко очерченного простран
ства; все полно движения, вогнутые поверх
ности сменяются выпуклыми, линии носят 
волнообразный характер, пространственное 
ядро как бы расширяется и вновь сужи
вается, будучи лишенным строго фиксиро
ванных пределов, колонны удваиваются, 
карнизы рвутся, динамическая игра света 
и тени не оставляет в покое ни одного эле
мента архитектурного сооружения. При
том каждая постройка Б. отличается стро
гим единством концепции. Особенно это 
дает о себе знать во взаимоотношениях ме
жду внутренним пространством и наружной 
оболочкой, к-рые у Б. всегда неразрывно 
связаны. Дальнейшее развитие основных 
тенденций его творчества должно было 
логически привести к полному отрицанию 
тектоники и растворению ее в мире орна
ментальных форм, что фактически и находит 
себе место в архитект. ансамблях рококо.

Лит.: G-. В. Passer i, Vite de’pittori, scultori 
ed architetti, Roma, 1772; F. Baldinucci, Noti- 
zie de’professori del disegno, Firenze, 1728; L. P a s- 
c о 1 i, Vite de’pittori, scultori ed architetti modern!, 
Roma, 1730; M. Dvorak, Borrominials Restaura- 
tor, в «Beiblatt zum kunsthistorischen Jahrbuch der 
Zentralkommission», 1907; А. Мийо z, Borromini, 
Roma, 1921, в серии «Biblioteca d’arte»; E. Hem
pel, Francesco Borromini, Wien, 1924; H. Sedl
mayr, Gestaltetes Sehen, в венск. журн. «Bel
vedere» за 1925, т. viii. в. Лазарев.

БОРСИППА, древний город нар. Евфрате 
близ Вавилона. В древности славился об
ширным производством полотен. В Б. на
ходился известный храм богини Небо и 
знаменитая школа халдейских астрономов 
(борсиппики). Теперь на, его месте—раз
валины Бирс-Нимруд, с наиболее значи- 
тельн. археологич. памятниками Вавилонии.

-БОРТНИКИ 198

БОРТ, разновидность алмаза (см.).
БОРТ СУДНА, иначе говоря, бок судна; 

если смотреть с кормы на нос, то справа и 
слева имеют, соответственно, — «правый» 
и «левый» борты; отсюда происходят и все 
термины: «наветренный» и «подветрен
ный» борты, командные слова — «право на 
борт», стрелять «левым бортом» и т. д,

БОРТЕВОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО, ведение 
пчеловодного х-ва в лесах, древнейший и 
примитивнейший способ добывания меда и 
воска,, сохранившийся у дас в немногих 
местах (в Полесьи, на Урале). На растущем 
в лесу дереве или в обрубке дерева выру
балась борть (первобытный улей); иногда 
пользовались для устройства бортей есте
ственными дуплами, к-рые приспособлялись 
для пчел (см. Пчеловодство).

БОРТКЕВИЧ, Владислав Иосифович 
(р. 1868), статистик и экономист. Родился 
в России. Окончил Петербургский ун-т по 
юридическому факультету и был оставлен 
при ун-те. В 1898 —1901 служил в мини
стерстве путей сообщения и читал курс 
статистики в Александровском лицее; с 
1901 профессор Берлинского ун-та. Науч
ные работы Б. многочисленны, хотя, б. ч., 
и невелики по объему. Б. — один из круп
нейших современных теоретиков статисти
ки. Помимо специальных областей — фор
мальной теории населения и математиче
ской теории страхования, центральное ме
сто в его работах занимают исследования 
по вопросам дисперсии (см.). В этой по
следней области Б. является ревностным 
продолжателем учения Лексиса (см.), ярым 
адептом его основной идеи — признания 
устойчивости рядов как нормы. Наиболее 
законченное развитие эта идея получила 
в работе Б. «Закон малых чисел» (см. Ма
лые числа). Установлением этого «закона» 
ярко вскрывается основной порок учения 
Лексиса. Для читателя, стоящего на точке 
зрения диалектического материализма и 
усматривающего норму не в покое, но в 
движении, не в устойчивости, но в изме
няемости, становится ясным, что за нели
шенным таинственности покровом «закона 
малых чисел» скрывается чрезвычайно про
стая истина: изменяемость мало заметных 
величин мало заметна. Как экономист Б. 
занимает примирительную позицию между 
классическою и австрийскою школами, ши
роко пользуясь математическим методом.

Работы Б.: Смертность и долговечность право
славного населения Европейской России, «Записки 
Академии Наук», тт. 63, 66, СПБ, 1890 — 91; О ста
тистической закономерности, «Вестник Права», 1905; 
Задачи и концепции научной статистики, «Журн. 
Мин. Нар. Проев.», 1910; Die mittlere Lebensdauer, 
Jena, 1893; Kritische Betrachtungen zur theoretischen 
Statistik,«Jahrb. f. Nat. Oekon. und Stat.», Ill Folge, 
Bd. VIII, X, XI, 1894 — 96; Das Gesetz der kleinen 
Zahlen, Lpz., 1898; Wertrechnung und Preisrechnung 
im Marx’sehen System, «Archiv f. Sozialwiss. u. So- 
zialpolitik», 1906—07; Die BevOlkerungstheorie, Lpz., 
1908; Die Rodbertus’sche Grundrententheorie und die 
Marx’sche Lehre von der absoluten Grundrente, «Archiv 
f. die Geschichte des Sozialismus u. der Arbeiterbewe- 
gung», 1910—11; Die radioaktive Strahlung als Gegen- 
stand wahrscheinlichkeitstheoretischer Untersuchungeu, 
B., 1913; Bevdlkerungswesen, Lpz., 1919, и др.

БОРТНИКИ, люди, занимавшиеся «борт
ным промыслом», т. е. пчеловодством в самой 
древней и примитивной его форме; мед и 
воск они искали в дуплистых деревьях, где
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складывали свои соты дикие пчелы. Иногда 
в дупла вставляли отъемные доски (т. н. 
«должен»), чтобы проникать внутрь их. Такие 
дуплистые деревья с пчелами назывались 
«бортями». Совокупность таких деревьев 
составляла «бортный ухожай». Бортный про
мысел составлял одно из древнейших и 
очень важных занятий славян, о чем гово
рят летописи, Русская Правда, арабские 
писатели и др. Продукты этого промысла— 
мед и воск—были одной из главных статей 
вывоза из Руси. Русская Правда и Литов
ский Статут содержат строгие наказания 
за порчу и присвоение чужой борти. В 
крупном земельном хозяйстве Московской 
Руси бортничество составляло необходи
мую принадлежность,—разумеется, там, где 
это позволяли характер растительности и 
климат. В княжеских хозяйствах удель
ной Руси Б. составляли особый разряд слуг, 
подчиненных дворцовому управлению.

БОРТНЯНСКИЙ, Дмитрий Степанович 
(1751—1825), рус. композитор. Учился у 
Галуппи, сначала в Петербурге, а затем 
в Венеции, куда Б. уехал вслед за своим 
учителем в 1768. За время пребывания в 
Италии приобрел там известность как опер
ный и духовный композитор. По возвра
щении в 1779, назначен «директором во
кальной музыки и управляющим придвор
ной капеллией». Находясь на этом посту, 
Б. оказал большое влияние на судьбы куль
тового православного пения как косвен
но—путем администрат. борьбы против Ва
силия итал. концертного стиля в этой обла
сти, так и собств. творчеством. С его же 
именем связывается и апокрифический, по 
мнению нек-рых (В. Стасов), «Проект об от
печатании древнего российск. крюкового 
пения». Наряду с этим Б. не остался чужд 
и светской музыке. Оперы Б.: «Alcide», по
ставленная в Венеции в 1778, «Quinto Fabio», 
поставленная в Модене в 1779, «Le Faucon» 
(1786) и «Бе fils rival» (1787). Б. принадле
жат также камерные произведения—сонаты 
(для клавесина), квартеты, квинтет, симфо
ния и т. д. Полное собрание сочин. (ду
ховных) изд. под ред. П. Чайковского П.Юр- 
гепсоном. См. сборн. «Памяти Бортнянско
го», СПБ, 1908. А. Римский-Корсаков.

БОРХАРДТ (Borchardt), Рудольф (р. 1877), 
современный немецкий лирик и драматург, 
близкий к экспрессионистам. Внимание 
читателей привлекли его лирические сти
хотворения («Neue Gedichte», 1920; «Ver- 
mischte Gedichte», 1924).

БОРХАРДТ (Borchardt), Юлиан (p. 1868), 
популяризатор марксизма. Образование по
лучил в гимназии в Бромберге и в основан
ном Вандервельде, Реклю и др. Новом ун-те 
в Брюсселе. В 1900—06 редактор с.-д. орга
нов «Volksblatt» в Гамбурге и «Volkszeitung» 
в Кенигсберге; 1911—13 депутат прусского 
ландтага; 1913 — 21 редактор марксист
ского журнала «Lichtsstrahlen», популяри
зовавшего взгляды радикальных с.-д. и, 
т. о., подготовлявшего возникновение Ком
мунистической партии Германии. Во вре
мя войны Б. принимал участие в борьбе 
революционного интернационализма с со- 
циал-империалистами и каутскианцами. На 
Циммервальдской конференции из нем. де

легатов один только Б. примкнул к «цим
мервальдской левой». После войны Б. пере
шел от активной политической работы к 
литературной деятельности. Б.—автор ряда 
работ, популярно излагающих экономиче
скую и социологическую теорию Маркса, 
а также исследований по экономической 
истории Германии. Наибольшей известно
стью пользуется выпущенное Б. сокращен
ное издание «Капитала» Маркса.

Все значительные работы Б. переведены на рус. 
язык: Маркс К., Капитал. В общедоступной обра
ботке Борхардта, ГИЗ, М.—Л., 1925, и др. 
изд. (то же на украинском яз., Катеринослав, 1925); 
Основные понятия политической экономии по уче
нию К. Маркса, ГИЗ, М.—Л., 1925, и др. изд.; Исто
рический материализм, изд-во «Буревестник», Красно
дар, 1923; Введение в научный социализм, М.—Л., 
1926; Экономическая история Германии, ч. 1—2, 
М., 1924; Накопление капитала, ГИЗ, М.—Л., 1926.

БОРХАЯ, 1) мыс на сев. берегу Сибири 
(в Якутской АССР), к В. от устья Лены, 
между Борхаинской губой и Янским зали
вом, под 72°50' с. ш. и 133°11 ',5" в. д.; 
2) остров, покрытый тундрой, в дельте Ле
ны; 3) Б., или Борхаинская губа, большой 
морской залив между мысом Б. и дельтой 
Лены; вдается в континент на 100 км.

БОРХГРЕВИНК (Borchgrevink), Кар- 
стен (р. 1864), норвежский путешественник. 
В 1894 на норвежском китоловном судне 
плавал, в качестве матроса, из Мельбурна к 
Земле Виктории, в Южном Полярном море; 
в 1898 на англ, судне «Southern Cross» («Юж
ный Крест») с 9 спутниками снова отпра
вился на Землю Виктории, перезимовал 
там и в 1899—900 достиг 78°45' (наибольшее 
приближение к полюсу, достигнутое в то вре
мя); конечная часть пути была совершена 
на санях. Результатом экспедиции, помимо 
исследования страны и нанесения на карту 
берега Земли Виктории от мыса Эддер до 
ледяной стены Росса, были магнитные и 
метеорологические наблюдения почти за 
целый год. О своей экспедиции написал: 
«First on the Antarctic Continent», Б., 1901.

БОРЧАЛА (Б а м б а к), правый при
ток p. Храма, впадающего в р. Куру. Бе
рет начало в Армянской ССР. В верхнем 
течении носит название Бамбака, ниже 
Караклиса—Дебеды, а после слияния с
р. Каменкой—Б. Дл. 135 км, шир. не более 
30 м; течение быстрое; обладает значитель
ными запасами водной энергии; зимой по
крывается тонким льдом.

БОРЧАЛИНСКАЯ РАВНИНА, слегка хол
мистая равнина (до 335 м выс.) к Ю. от 
Тифлиса, в сев. части Борчалинского у. (см.) 
Грузинской ССР. Богато орошена течением
р. Храма (правый приток Куры), Ворчал ой 
и др. рр. Площадь ок. 400 юи2. Плодородные 
почвы, большое количество текучих вод, 
жаркий континентальный климат и густое
с. -х. население делают Б. р. одной из житниц 
Закавказья. Гл. культура—пшеница. Изве
стен местный сорт винограда («борчало»).

БОРЧАЛИНСНИЙ УЕЗД, Грузинской 
ССР, центр—г. Люксембург (б. Екатеринен- 
фельд). Площ. 2.970 км2; 86.494 ж. (1926).

БОРЩЕВИК, Heracleum sibiricum L., из 
сем. зонтичных, двулетнее крупное травя
нистое растение заливных лугов и кустар
ников. Листья—хороший корм для скота и, 
особенно, для кроликов; местами молодые
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листья употребляются для зеленых щей и 
борща. Цветы очень медоносны. Нек-рые 
виды Б. достигают 3 м выс. и разводятся как 
декоративные растения, напр., крымский 
и кавказский Н. pubescens и др.

БОРЩЕВСКИЙ, Александр Степанович, 
коммунист. Род. 1886, в семье сапожника. 
В 1900 был отдан учеником в одну из круп
ных московских типографий. В революцион
ном движении принимал участие со времени 
первой всеобщей стачки московских печат
ников в 1903. В 1907 Б. был секретарем не
легального союза печатников Бутырского 
района. Член РС-ДРП(б) с 1906. В 1916 Б. 
руководил в московском союзе печатников 
борьбой против военно-промышленного ко
митета, в результате чего московский союз 
печатников открыто высказался против уча
стия в его работах и против оборонческого 
лозунга классового мира.* При участии Б. 
в 1916 был организован в Москве журнал 
«Голос Печатного Труда», к-рый в то время 
был единственным легальным большевист
ским журналом и проводил антиоборонче- 
скую линию. В дни Октября был председа
телем ревкома Городского района Москвы. 
С 1917 по 1920 Б. был членом Московского 
партийного комитета; с 1919 по 1922 Б. на
ходился на хозяйственной работе. С 1922 
по наст, время (1927) Б. состоит председа
телем Моск, губотдела союза печатников.

БОРЩОВ, Илья Григорьевич (1833— 
1878), ботаник и путешественник; проф. 
Киевского ун-та. Наиболее известны и важ
ны его работы по ботанической географии 
Арало-Каспийской области, по водорослям 
Аральского и Каспийского морей. Не поте
ряли значения и до сих пор цитируются 
также его работы фармакогностического 
характера.

БОРЬБА, вид физических упражнений 
наиболее древнего происхождения, один из 
современных видов спорта, наиболее распро
страненных среди всех народов. Б. является 
естественным физическим упражнением—на
равне с бегом, прыжками, метанием. Разви
вая всесторонне мускулатуру, сердце и 
легкие, чрезвычайно повышая обмен ве
ществ j она одновременно воспитывает цен
ные качества личности—мужество, хладно
кровие, настойчивость, находчивость и веру 
в свои силы. Воспитательное значение Б. 
тем выше, чем большее количество запре
тительных и регулирующих правил она 
предусматривает. Наиболее популярными 
видами Б. являются: Б. классиче
ская, или французская, по пра
вилам к-рой противники могут хватать друг 
друга не ниже пояса; Б. в о л ь н о-a м е- 
риканская, где захваты не ограни
чены и поэтому весьма опасны; Б. швей
цар ск а я—на поясах; у различных на
родов встречается также Б. на полотенцах, 
на пальцах, палках, в кругу и т. п.—С точки 
зрения всестороннего развития и гигиени
ческой, наибольшего внимания заслужи
вает Б. французская, широко культивируе
мая во всех странах Европы. Она вклю
чается в гимнастические уроки в виде упраж
нений в сопротивлении, изучения техники 
отдельных приемов и коротких схваток. Б. 
как спорт, может быть рекомендована для 

вполне здоровых людей, начиная с возраста 
17—18 лет, при чем, учцтывая большую 
физиологическую нагрузку на сердце и 
нервную систему, к состязаниям на пер
венство могут допускаться лишь лица, пре
шедшие основательную и рациональную 
тренировку. Б. требует большой осторож
ности и методической последовательности в 
повышении нагрузки, а также постоянного 
врачебного наблюдения и контроля. Одним 
из важных требований является гигиени
ческая обстановка занятий Б.—свежий воз
дух, чистый ковер (меняющиеся брезенто
вые покрышки). Ковер должен быть разме
ром не менее 5x5 м и достаточно толст, 
чтобы исключить возможность ушибов. Если 
ковер тонок, под него подсыпают опилки. 
В целях уравновешивания шансов Б., при 
любительских спортивных соревнованиях 
участники делятся на несколько категорий 
по весу.—Профессиональная цирковая Б. 
имеет с любительской мало общего. Боль
шинство профессиональных борцов предста
вляют собой образцы односторонне разви
тых, ожиревших, обычно больных людей, 
обманывающих зрителей своим внешним бо
гатырским видом. Всесторонне развитые 
борцы, вроде Гаккеншмидта, весьма редки. 
Лучшими борцами-любителями славится 
Финляндия, обыкновенно первенствующая 
в Б. на всех международных соревнованиях. 
В СССР Б. также имеет своих представите
лей международного масштаба. Б. Кальпус.

«БОРЬБА», с.-д. группа, возникшая за 
границей в авг. 1901 из кружка с.-д. Д. Ря
занова, Ю. Невзорова-Стеклова и Е. Смир
нова, ставившего себе целью примирить и 
объединить с.-д. организации после раскола 
в заграничном «Союзе русских с.-д.» (см.)> 
Дважды созванные в 1901, по инициативе 
кружка, съезды в Женеве (июнь) и Цюрихе 
(август) окончились неудачей вследствие 
разногласий между «Искрой» и «экономи- 
стами-рабочедельцами» и ухода с Цюрих
ского съезда представителя «Искры». Из со
лидарности с «Искрой» ушли и три члена 
кружка, оформившегося затем как литера
турная группа «Б.». Но с «Искрой» «Б.» не 
слилась и сохраняла организационную само
стоятельность, не ставя себе, однако, целью 
построение особой организации. Неболь
шие группы содействия «Б.» существовали 
в Париже, Берлине, Николаеве, Одессе. 
Члены группы Рязанов и Стеклов сотрудни
чали в «Искре» и «Заре», не соглашаясь с 
искровцами по вопросам организации пар
тии. Группа выступила против организа
ционного плана В. И. Ленина, развитого 
последним в брошюре «Что делать». Впослед
ствии разногласия возникли по вопросам 
партийной программы, выработанной редак
цией «Искры», при чем группа «Б.», соста
вившая собственный проект программы, вы
ступала с критикой «искровской» програм
мы, якобы, с точки зрения ортодоксального 
марксизма. Критика программы группой 
«Б.», развитая Д. Рязановым (выпустившим 
в марте 1903 специальную книгу, посвя
щенную ее разбору: «Проект программы 
„Искры" и задачи русских c.-д.»), была Пле
хановым охарактеризована в ряде статей 
(«Искра», № 41 — 43) как ортодоксальное
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«буквоедство» («Буквоед»—-псевдоним Д. Ря
занова). Особенной критике со стороны Ря
занова подверглась аграрная часть про
граммы, требовавшая передачи крестьянам
т. н. «отрезков» (см.), при чем «Б.» предла
гала внести в программу требование экспро
приации помещичьей земли. Однако, в этой 
своей критике группа исходила из невер
ного принципа, что с.-д. должны «предоста
вить буржуазной демократии воевать про
тив остатков докапиталистических поряд
ков». В связи с созывом 2-го Съезда партии 
«Б.» добивалась получения мандата, но в 
этом ей было отказано, на съезде же ее дей
ствия были охарактеризованы как внося
щие организационный хаос и дробление, не 
вызываемые никакими принципиальными 
соображениями. Д. Рязанов был допущен 
на съезд с совещательным голосом персо
нально, благодаря поддержке правой части 
съезда, но не в качестве представителя груп
пы «Б.», к-рая объявила себя распущенной. 
Группа «Б.», как признает это один из ее 
основателей Ю. Стеклов, была «мертво
рожденной затеей», не сыгравшей никакой 
роли в истории соц .-демократии.

За два года своего существования группа 
выпустила следующие издания: «С.-д. ка
лендарь на 1902», Женева, 1902; Невзо
ров, Ю., Отказываемся ли мы от наслед
ства, с прил. ст. Рязанова, Н., Две 
правды, Женева, 1902; «Материалы для вы
работки партийной программы», вып. 1, 2 
и 3, Женева, 1902—03; «Судебный приговор 
по делу обуховцев», с пред-. Н. Рязанова, 
Женева, 1902; Летучий листок группы 
«Борьба», 1, 1902; Н е в з о р о в-С т е к- 
л о в, Солдат Яшка — красная рубашка, 
Солдатская беседа (первая популярная бро
шюра для пропаганды в армии), М., 1902.

Лит.: Мартов, Ю., История российск. с.-д-тии, 
M.—П., 1922; Стеклов, Ю., Борцы за социализм, 
ч. 2-я, 2-е изд., ГИЗ, М. — Л., 1924; ст. Пле
ханова в «Искре», №№ 41—43, 1903; статьи Ба
турина, Н., Группа «Борьба», и Стеклова, Ю., 
В ссылке и эмиграции, журн. «Пролетарская Револю
ция», № 5, 1923; Ленин, Н., Шаг вперед, два 
шага назад, Собр. соч., т. V, ГИЗ, М., 1923; Пав
лович (П. А. Красиков), Письмо к товари
щам о 2-м съезде РС-ДРП, «Пролетарская Револю
ция», № 2, 1921. Д. Кин.

«БОРЬБА», ежедневная с.-д. газета боль
шевистского направления, выходившая в 
Москве с 27 ноября (10 декабря) по 6 (19) 
декабря 1905. Газета была организована 
лит.-лекторской группой при МК РС-ДРП 
(находившемся в руках большевиков) и вы
ходила легально в короткие «дни свобод» 
после манифеста 17 окт. 1905. Официальным 
редактором-издателем был С. А. Скирмунт. 
Руководство газетой находилось в руках 
редакционной коллегии в составе Н. А. Рож
кова, М. Н. Покровского и И. И. Степа
нова-Скворцова. Сотрудниками газеты были 
Б. Авилов, Ю. Адамович, Г. Алексинский, 
Л. Андреев, В. Базаров, А. Богданов, Н. Ва
лентинов, В. Вересаев, А. Вольский, 
И. Гольдеиберг (Мешковский), М. Горький, 
В. Жданов, В. Капель, В. Ксандров, 
М. Ландау, К. Левин, Н. Ленин, А. Луна
чарский, М. Лунц, П. Малянтович, П. Ма
слов, Н. Никольский, М. Ольминский, 
М. Покровский, Н. Рожков, П. Румянцев, 
И. Степанов, С. Суворов, М. Таганский, 

В. Фриче, И. Херасков, Е. Чириков, 
В. Шанцер, В. Шулятиков, С. Юшкевич 
и др. «Б.» являлась одной из крупнейших 
большевистских газет, выходивших в 1905. 
По всем вопросам программы и тактики 
«Б.» проводила последовательно классовую 
большевистскую линию и сыграла большую 
роль в жизни партийной организации и 
рабочем движении Москвы. На своих стра
ницах «Б.» отразила рост революционной 
волны перед декабрьским вооруженным 
восстанием в Москве и широко освещала 
деятельность Московского совета рабочих 
депутатов, партийных и революционных ор
ганизаций. «Б.» в № 6 напечатала т. н. 
«финансовый манифест» (см.) Петербургского 
совета рабочих депутатов и развила боль
шую агитацию за проведение «манифеста» 
в жизнь. В Кг 9 газеты было напечатано 
воззвание Московского1 совета рабочих де
путатов, МК РС-ДРП и МК ПС-Р «Ко всем 
рабочим, солдатам и гражданам» с призы
вом ко всеобщей стачке и вооруженному 
восстанию. На этом номере газета была за
крыта. Редактор ее, С. А. Скирмунт, был 
приговорен к заключению в крепости на 
3 года, но эмигрировал за границу.

«БОРЬБА», журнал, издававшийся в 1914 
в Петербурге. Идейным руководителем жур
нала был Л. Д. Троцкий. В передовой ста
тье Кг 1, вышедшего в феврале 1914, редак
ция заявляла, что стоит на платформе авгу
стовского блока (см.). Августовский блок 
к этому времени стал распадаться, что, в 
частности, выразилось в факте издания 
Троцким своего журнала и в выходе его из 
ликвидаторской «Нашей Зари» (см.). Редак
ция «Б.» назвала орган «нефракционным ра
бочим журналом» и сообщала о своем наме
рении бороться за «очищение с.-д-тии от 
всех и всяческих пережитков фракционно
сти» как со стороны большевиков, так и ли
квидаторов (см. Ликвидаторы). Журнал за- 
защищал идею создания партийного «цен
тра», к-рый являлся бы основой для объеди
нения всех «течений» среди рус. с.-д. Защи
щая единство с ликвидаторами-меньшеви
ками, фактически порвавшими с рабочим 
классом, журнал своей проповедью «прими
ренчества» и молчанием по вопросу о пар
тийном подпольи играл на руку ликвидатор
ским, антипартийным элементам с.-д-тии. 
Орган Троцкого поддерживали меньшевики, 
а также «впередовцы» (см.),— последние 
с нек-рыми оговорками. №№ 1, 2 и 5 «Б.» 
были конфискованы полицией. Последний 
Кг 7—8 журнала вышел в июле 1914, в на
чале войны, когда «Б.» была закрыта прави
тельством наряду с другими с.-д. органами. 
Несмотря на то, что журнал назывался ра
бочим, он в действительности никакой связи 
с пролетарскими организациями не имел.

Лит.: Ленин, Н., Распад «августовского» 
блока, Собрание сочинений, т. XIII; его же, 
О нарушении единства, прикрываемом криками о 
единстве, там же. Д. Кин.

БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ, биоло
гический термин, под которым со времени 
Дарвина принято понимать совокупность 
действующих на данный вид растений или 
животных естеств. сил и тех противодей
ствий, к-рые этот вид, в своем стремлении
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к самосохранению, оказывает неблагопри
ятным для него факторам всей своей 
организацией и своим поведением. Если 
даже оставить в стороне чисто умозритель
ные, спекулятивные представления Гера
клита («все возникает через борьбу»), Эм
педокла, Лукреция Кара и др. мыслите
лей классической древности, а также некото
рых философов-материалистов 17 —18 вв. 
(Дидро, Гоббс и др.), то нужно все же при
знать, что уже до Дарвина многие естество
испытатели конца 18-го и начала 19-го вв. 
конкретно описали Б. за с. и даже поль
зовались самим термином. Наиболее заме
чательна в этом отношении работа швей
царского ботаника А. Де-Кандолля («In
troduction a l’6tude de la botanique», 1835), 
во втором томе к-рой он подробно выясняет 
необходимость для растений бороться за 
солнечный свет и за территорию, с которой 
связано получение влаги и питательных 
солей. В письме к Аза Грею и в «Истори
ческом очерке», предпосланном «Проис
хождению видов», Дарвин указывает, что 
у Де-Кандолля, У. Герберта, Ч. Лайеля и 
В. Уэлза он нашел первые упоминания о 
Б. за с. Так. обр., наличие в природе процес
сов, описываемых термином Б. за с., было 
известно биологам задолго до Дарвина, но 
только в системе дарвиновского учения 
термин этот получил строго определенное 
и полнозначное содержание. К признанию 
всей важности разыгрывающейся в природе 
Б. за с. Дарвин пришел в 1838, после про
чтения книги Мальтуса «Опыт о народо
населении». Считая, что население страны 
увеличивается в геометрической прогрес
сии, а средства к существованию—лишь 
в арифметической, Мальтус приходит к 
своим, получившим впоследствии широ
кую известность, выводам о необходимо
сти для беднейшего населения страны огра
ничить рождаемость. Дарвина, естественно, 
заинтересовали не выводы Мальтуса, а са
мый факт несоответствия между ростом 
населения и количеством средств к суще
ствованию, и он, «будучи подготовлен 
продолжительными наблюдениями над об
разом жизни растений и животных, оце
нил все значение повсеместно совершаю
щейся Б. за с.» («Автобиография» Ч. Дар
вина). Как будет видно из дальнейшего, 
перенаселение, усиленная рождаемость да
леко не являются единственным фактором, 
обусловливающим Б. за с. Это в конце-кон- 
цов было учтено и самим Дарвином, и, т. о., 
книга Мальтуса сыграла для него, как и 
для второго творца естественного отбора— 
А. Уоллеса, роль исходного толчка, по 
существу же между теорией Мальтуса и те
орией Б. за с. и естественного отбора мало 
общего. Этот факт отлично охарактеризо
ван Энгельсом в 5-й главе «Анти-Дю
ринга»: «Каждый может видеть с первого 
взгляда,—говорит он,—что не требуется 
мальтузианских очков, чтобы усмотреть 
в природе Б. за с.—противоречие между 
бесчисленным множеством зародышей, ко
торых расточительно творит природа, и 
незначительным количеством тех из них, 
к-рые вообще могут достичь половой зре
лости; противоречие, к-рое в действитель

ности разрешается—местами очень жесто
кой—Б. за с.». Если вспомнить далее, что 
книга Мальтуса, как это установили Маркс 
и Плеханов, не оригинальна, что источни
ком ее послужили не цитированные Маль
тусом, но им использованные писатели 18 в. 
(Франклин, Юм, Мирабо-отец, Монтескье, 
Герреншванд и др.), многие здоровые идеи 
к-рых Мальтус лишь извратил, то станет 
ясным, что роль Мальтуса в формулировке 
и разработке Дарвином и Уоллесом за
кона Б. за с. лишь крайне незначительна.

Борьбе за существование Дарвин посвя
щает третью главу своего «Происхождения 
видов». «Природа,—пишет Дарвин,—пред
ставляется нам ликующею; мы часто ви
дим избыток пищи; мы не видим или забы
ваем, что птицы, которые беззаботно распе
вают вокруг нас, по большей части пи
таются насекомыми или семенами и, т. о., 
постоянно истребляют жизнь; мы забы
ваем, как эти певцы или их яйца, в свою 
очередь, пожираются хищными птицами 
или зверями; мы не всегда принимаем во 
внимание, что если в известную минуту 
пища находится в изобилии, то нельзя ска
зать того же о каждом годе и каждом вре
мени года». Термин Б. за с. Дарвин при
меняет «в широком и метафорическом смы
сле», понимая под ним как борьбу в пря
мом смысле, конкуренцию, соревнование, 
так и все случаи сложной зависимости 
организмов от окружающей их одушевлен
ной и неодушевленной среды. Два живот
ных из рода Canis (собачьих) в период го
лода борются между собой за жизнь и 
смерть. Но и растение на окраине пустыни 
борется с засухой, правильнее—зависит от 
влажности. Растение, ежегодно произво
дящее тысячи семян, борется за каждый 
клок земли с уже живущими на этой земле 
растениями своего и др. видов. Омела за
висит от деревьев, на к-рых она паразити
рует, но, конечно, нельзя здесь прямо го
ворить о борьбе омелы со своим хозяином 
даже в том случае, если он захиреет и по
гибнет под действием большого числа эк
земпляров омелы, поселившихся на нем. 
«Во всех этих значениях, нечувствительно 
переходящих одно в другое, я ради 
удобства, — говорит Дарвин,—прибе
гаю к выражению Б. за с.». Б. за с., по
лагает Дарвин, неизбежно вытекает из 
быстрой прогрессии размножения. Если 
бы какое-нибудь растение производило 
ежегодно, как вычислил еще Линней, по 
два семени (в действительности растения 
с такой слабой производительностью не 
существует) и если бы каждое из семян 
благополучно вырастало до взрослого со
стояния, то через двадцать лет его потом
ство возросло бы до миллиона. Слон .пло
дится очень медленно и только в возрасте 
от 30 до 90 лет приносит ежегодно до 6 де
тенышей, а живет до ста лет, но и при этих 
условиях потомство одной пары достигло 
бы в течение 740—750 лет девятнадцати 
миллионов. В действительности цифры воз
можного потомства у большинства расте
ний и животных неизмеримо выше. Одно 
растение мака дает 30.000 семян ежегодно, 
в одном плоде кукушкиных слез не менее
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186.300 семян, лосось кладет около 10.000 
икринок, треска—несколько миллионов, 
ленточная глиста дает в год ок. 40.000.000 
яиц, аскарида—64.000.000, одна особь ма
лярийного плазмодия образует через три 
недели 35.000.000 особей, и т. д. Само со
бой понятно, что если бы этому гигант
скому размножению не были поставлены 
пределы, потомство только одного вида 
животных в короткое время заняло бы 
все пригодные для жизни места на земле. 
Предел этот имеется, и он создается Б. за с. 
Подавляющее большинство зародышей и 
молодых индивидуумов истребляется сти
хийными силами природы, многочислен
ными животными, питающимися ими, и 
конкурентами. Лишь самое ничтожное чи
сло доживает до половой зрелости и ста
новится способным дать, в свою очередь, 
потомство. Вейсман назвал среднее число 
особей данного вида, населяющее данный 
район, нормальным коэффициентом вида, 
к-рый определяется, во-первых, тем, сколь
ко молодых производится ежегодно, во- 
вторых, тем, сколько из них ежегодно уни
чтожается до наступления половой зре
лости. Задача размножения—сохранение 
вида—будет достигнута, если каждый ин
дивидуум будет после смерти замещен дру
гим индивидуумом того же вида,—иначе 
говоря, если из многочисленного потом
ства, приносимого данным индивидуумом 
в течение его жизни, выживет только один. 
В природе в обычных условиях мы наблю
даем, что нормальный коэффициент вида 
из года в год остается б. или м. постоян
ным; между видами, населяющими дан
ный район, установилось нек-рое равнове
сие. Оно нарушается только в случае воз
никновения каких-либо новых влияющих 
условий. Широко известны явления такого 
рода, как, напр., массовое появление са
ранчи, вспышки какой-нибудь эпидемии 
и т. п. Дарвин указывает случаи, когда жи
вотные и растения в новых, благоприят
ных для них условиях размножаются с 
чрезвычайной быстротой. Рогатый скот и 
лошади, ввезенные европейцами в Юж. 
Америку, одичали и быстро размножились 
там; кролики, ввезенные в Австралию, 
сделались истинным бичом местного сел. 
х-ва; чертополох и нек-рые другие евро
пейские сорняки вытеснили в долинах Ла- 
Платы (Юж. Америка) почти всю мест
ную растительность; ряд америк. расте
ний нашел для себя подходящие условия 
в Индии и широко расселился от мыса Ка- 
морина до Гималаев, и т. п. Таким образом, 
ясно,что распространенность и многочислен
ность вида находятся в зависимости не 
столько от числа потомков, к-рое он при
носит, сколько от общей суммы условий 
его жизни. Буревестник кладет только 
одно яйцо, и, однако, это—одна из самых 
многочисленных птиц на земле. Многочи
сленное потомство так же, как и другие 
своеобразные особенности животного или 
растения, представляет одно из приспо
соблений в борьбе за жизнь. Яйцо лен
точной глисты прежде, чем оно превра
тится в половозрелое животное (а это мо
жет произойти только в кишечнике чело

века), должно пройти ряд сложнейших 
превращений вне тела человека. Шансы по
пасть в кишечник человека для него крайне 
ограничены. Здесь коэффициент уничто
жения громаден, а в соответствии с этим— 
громадно и приносимое потомство. Ко
люшка (рыбка), которая сама заботится о 
своей молоди, кладет всего около 70 икри
нок, самка сельди, оставляющая свою 
икру на произвол судьбы, мечет ежегодно 
около 40.000 яиц.

Как указывалось выше, стремлению ка
ждого вида к дальнейшему размножению 
кладет предел Б. за с. Дарвин наблюдал, 
что на клочке земли в три фута длиной и 
два шириною, вскопанном и расчищенном, 
где появлявшиеся растения не могли быть 
заглушены другими, из 357 всходов сор
ных трав 295 были истреблены, тл. обр., 
насекомыми и слизняками. Более могучие 
растения постепенно уничтожают более 
слабые; так, из 20 видов, росших на не
большом клочке (три фута на четыре), 9 ви
дов погибли потому, что остальные имели 
возможность разрастись. Количество те
теревов, куропаток и зайцев зависит не от 
того, что им нехватает пищи, а от истреб
ления их мелкими хищниками; уничтоже
ние этих хищников охотой способствует 
увеличению количества указанных жи
вотных. Климат действует, гл. обр., кос
венно, более благоприятствуя нек-рым ви
дам, конкуренция к-рых не позволяет раз
виваться другим видам; это ясно хотя бы 
из того факта, что многие чужеземные ра
стения, отлично развивающиеся в наших 
садах, под охраной человека, не могут 
развиваться на свободе, т. к. не выдержи
вают конкуренции с местными растениями 
и не вооружены против местных живот
ных. Эпидемии являются одним из важ
нейших условий, ограничивающих чрез
мерное размножение вида. В этих усло
виях между животными и растениями 
создаются в высшей степени сложные отно
шения, несколько ярких примеров к-рых 
приводит Дарвин. На вересковых равни
нах в Соррее (Англия) редко разбросан
ные холмы поросли группами шотланд
ской сосны, между тем как равнина между 
холмами совершенно лишена этих деревьев. 
Тщательное исследование обнаружило, 
что между стеблями вереска встречаются в 
большом числе сеянки и маленькие деревца, 
обглоданные скотом. Одно деревцо с 26-ю 
годичными слоями в течение долгих лет 
тщетно пыталось подняться над окрестным 
вереском. Как только землю огородили, 
она покрылась густо разросшейся моло
дой сосной. Как установил Дарвин в дру
гом месте, это огораживание от потравы 
молодых деревьев скотом привело в даль
нейшем к появлению 12 новых видов 
растений, не характерных для вересковой 
формации, к изменению относительного 
числа видов, характерных для этой фор
мации, резкому изменению состава и ко
личества насекомых, что сейчас же отра
зилось и на составе насекомоядных птиц,— 
их появилось шесть новых видов. Другой, 
ставший классическим, пример Дарвина,— 
это зависимость между красным клевером
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и кошками. Опыление красного клевера 
производится шмелями, к-рые питаются его 
нектаром. Главнейшим врагом шмелей яв
ляются полевые мыши, к-рые истребляют 
их гнезда и соты. Число же мышей зави
сит от числа кошек. Так, вблизи деревень 
и городов, где кошек больше, гнезда шме
лей встречаются чаще. Эти примеры, в част
ности, показывают, что Б. за с., несмотря 
на свое название, включает в себя и поня
тие взаимопомощи. Упрек, который часто 
делали Дарвину буржуазные моралисты 
в том, что он якобы возводит истребле
ние, кровожадность, войну в необходимый 
закон природы и изображает существую
щие в природе отношения между видами 
в чрезмерно мрачных красках, основан, 
прежде всего, на простой придирке к са
мому термину Б. за с. Явления т. н. «взаи
мопомощи» (если вкладывать в этот тер
мин не антропоморфическое содержание, 
как это делает большинство пользующихся 
им авторов — напр., Кропоткин,—а пони
мать под ним такие отношения видов и 
индивидуумов, к-рые прямо или косвенно, 
но всегда независимо от «воли» и «созна
ния», помогают этим видам и индивидам 
в их Б. за с.) также представляют собой 
одно из приспособлений в Б. за с. Акти
нии, поселяющиеся на раковине, в к-рой 
прячется рак-отшельник, извлекают ту вы
году, что, будучи сами неспособны к пере
движению, получают возможность вместе 
с отшельником менять место и находить 
в большем количестве пищу и воздух. Для 
рака это оказывается не менее выгодным, 
т. к. актинии скрывают его от его врагов и 
жертв. Это — пример «взаимопомощи» в Б. 
за с. у различных видов. В пределах од
ного и того же вида Б. за с. приводит, б. ч., 
к образованию «общественности» или, пра
вильнее, коллективности, когда индивид 
вступает в Б. за с. не один, не самостоя
тельно, а как элемент своего рода орга
низма высшего порядка—группы, общества. 
На это и указывал Дарвин, когда писал: 
«Социальные растения остаются социаль
ными далее на крайних пределах своего 
расселения. В таких случаях мы должны 
допустить, что растение могло сохраниться 
только там, где условия благоприятство
вали совместному существованию многочис
ленных особей, что и спасло самый вид 
от окончательного вымирания».

Понятно, что Б. за с. между видами од
ного рода и между особями и разновидно
стями одного вида должна быть особенно 
упорна, т. к. они, как выражается Дар
вин, «занимают почти то же место в эконо
мике природы». Случаев вытеснения одного 
вида другим известно довольно много; так, 
в нек-рых частях Соед. Штатов Сев. Аме
рики один вид ласточки совершенно вы
теснил другой; в Европе пришедшая из 
Азии крыса пасюк почти повсеместно вы
теснила длиннохвостую домашнюю крысу; 
в России прусак повсюду вытесняет тара
кана и т. п. В Б. за с., разворачивающейся 
среди членов одного вида, получают зна
чение индивидуальные качества особи, ее 
преимущества перед другими членами то
го же вида. Понятно, что из стаи волков 

самые сильные, быстроногие, зоркие и т. п. 
в суровую зиму скорее найдут себе питцу, 
нежели другие их собратья по племени, 
к-рые в непосильной для них Б. за с. долж
ны будут погибнуть. Из нескольких семян 
гороха — семена, обладающие большим за
пасом пищи, прорастут скорее и вытеснят 
растущих медленнее и т. п. Дарвин заклю
чает свое изложение закона Б. за с. следую
щими словами: «Размышляя об этой борьбе, 
мы можем утешать себя мыслью, что эта 
война, которую ведет природа, имеет свои 
перерывы, что при этом не испытывается 
никакого страха, что смерть обыкновенно 
разит быстро и что сильные, здоровые 
и счастливые выживают и размножаются».

Попытки систематизировать все виды 
Б. за с. не внесли по существу ничего но
вого в картину, нарисованную Дарвином.. 
Наиболее распространенной является сле
дующая классификация, предложенная 
Л. Плате. Т. к. результатом всякой Б. за с. 
является уничтожение (или, по термино
логии Плате, элиминирование) индиви
дов, то он различает:

1. Катастрофическое уни
чтожение, т. е. уничтожение боль
ших масс индивидуумов вне связи с их 
органическими особенностями. Здесь мож
но различать: а) одновременное, общее, 
массовое уничтожение наводнениями, зе
млетрясениями, степными пожарами ит.п.; 
б) единичное уничтожение, когда яйца или 
молодь попадают в столь неблагоприятные 
условия, что какая бы то ни было возмож
ность сохранения жизни исключена.

2. Индивидуальное уничто
жение, т. е. уничтожение отдельных 
индивидов вследствие недостаточного их 
приспособления к условиям среды. Здесь 
Плате различает: а) .конституцио
нальную борьбу, или уничтоже
ние неодушевленными силами природы 
(напр., климатическими факторами), не
инфекционными болезнями и т. п.; ре
зультат — переживание индивидов с на
иболее стойкой конституцией; б) уничто
жение живыми врагами, принадлежащими 
к другому виду или разновидности, 
иначе — междувидовая борьба, 
приводящая к вытеснению одного вида 
другим, вследствие чего отношения между 
видами меняются; в) уничтожение особями 
своего вида, иначе — внутривидо
вая борьба. Сюда относится борьба 
за пищу, пространство, благоприятные усло
вия размножения (половой отбор, см.) и т. п.

Противники и «полупротивники» Дарви
на (см. Дарвинизм) не раз выдвигали про
тив него обвинение в том, что вся глава 
«Происхождения видов», к-рая посвящена 
изложению закона борьбы за существова
ние, покоится больше на рассуждениях, 
чем на фактическом материале. Надо, дей
ствительно, признать, что в этой главе 
Дарвин приводит значительно меньше под
крепляющих рассуждение фактов, чем в 
других главах своей работы. Однако, во 
времена Дарвина имелось еще очень мало 
материала по вопросу; очень много фактов 
было собрано после него. На нек-рых из 
них необходимо остановиться, т. к. они
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с окончательной ясностью устанавливают 
наличие Б. за с. в природе, а также и 
потому, что эти факты послужили и про
должают служить материалом для горя
чих споров между сторонниками и против
никами теории естественного отбора. Бум- 
пус, собравший 136 воробьев, убитых бу
рей с градом в Новой Англии (Сев. Аме
рика), сравнил их с большим числом остав
шихся в живых и перестрелянных в той 
же местности воробьев, при чем оказалось, 
что были уничтожены почти сплошь особи 
с особенно короткими или длинными хво
стами, крыльями и клювами. Наоборот, 
перестрелянные воробьи в большинстве 
обладали органами средних размеров. Ясно, 
т. о., что в Б. за с. здесь погибли особи, 
резко уклонявшиеся от нормы. — Итальян
ский зоолог Чеснола произвел следующий 
опыт с богомолом: он собрал этих насеко
мых двух разновидностей—зеленой (45 эк
земпляров) и бурой (65 экземпляров) и 
поместил половину особей каждого цвета 
на зеленые, половину—на бурые части 
растений, прикрепив каждого богомола 
шелковинкой к месту. Насекомоядные пти
цы сплошь пожрали насекомых, находив
шихся на несоответствующих их окраске 
местах, и почти не тронули насекомых, 
окраска к-рых соответствовала окраске ра
стения.—Возбудители сонной болезни у че
ловека—трипанозомы—погибают при впры
скивании в кровь больному атоксила. Ино
гда трипанозомы вновь появляются через 
нек-рое время, вызывая вновь заболевание. 
Эрлих объясняет это тем, что при действии 
атоксила нек-рые трипанозомы оказались 
стойкими по отношению к нему и дали но
вую «атоксилостойкую» расу.—Любопытны 
исследования англ, зоолога Уэльдона над 
крабом в Плимутской бухте. После по
стройки большого мола, загородившего 
вход в бухту, вода здесь стала мутной. 
Одновременно было замечено, что средняя 
ширина лобной части головогруди краба 
из года в год убывает. Опыты, поставлен
ные Уэльдоном, показали, что из крабов, 
помещенных в аквариум с мутной водой, 
скорее всего погибают особи с более ши
рокой головогрудью, а это зависит от того, 
что у последних хуже происходит филь
трация воды от ила в жабрах.

Этот ряд фактов с несомненностью по
казывает, что в природе, действительно, 
имеет место интенсивная Б. за с., в ре
зультате к-рой неприспособленные к усло
виям среды организмы погибают. В одной 
области исследование в наст, время зашло 
так далеко, что мы имеем большой цифро
вой материал, с точностью показывающий, 
как идет Б. за с. Эта область—жизнь леса. 
Лесоводы различают в каждом лесу, даже 
одновозрастном, две группы деревьев— 
господствующие и угнетенные. У первых 
кроны хорошо развиты, диаметр ствола ве
лик и т. п.; у вторых кроны в той или иной 
степени деформированы, рост ниже, диа
метр меньше и т. д. Каждый класс, в свою 
очередь, делится на подклассы; напр., пер
вая группа—на исключительно господ
ствующие, господствующие и согоспод- 
ствуюшие, или кандидаты на угнетение; 

вторая группа—на заглушенные и отжи
вающие (см. рис. 1). Эта классификация 
изображает дифференцировку первона
чально однородной массы деревьев, обра
зующих лес. Когда молодые деревца по 
мере роста настолько сблизятся, что начи-

II IVa. п ш 1 IVb. п v. ш. п
Рис. 1. Дифференцировка деревьев в лесу в ре
зультате борьбы за существование: I — исключи
тельно господствующие, II — господствующие, 
III—согосподствующие (кандидаты на угнетение), 
IV — заглушенные (две стадии а и b), V — отми

рающие.

нают влиять друг на друга, то часть из 
них, обладающая бблыпей индивидуальной 
силой роста и бблыпим простором вокруг 
себя, перегоняет своих соседей, постепенно 
лишая их света и ухудшая этим условия 
их существования. Дерево из высШего раз
ряда постепенно переходит во все более 
низкие, пока, наконец, не засохнет совер
шенно и не превратится в вал еж. Мы имеем 
здесь Б. за с., происходящую между де

ревьями в лесу за свет, почвенную пищу 
и т. п., не потому, чтобы света, пищи, влаги 
было вообще мало, а потому, что соседние, 
более сильно развитые деревья отнимают 
от менее развитых эти средства к существо
ванию. Во взрослом лесу в возрасте 100— 
120 лет на десятину приходится 400-—1.000
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деревьев,—между тем в молодой чаще их 
может быть 100—300 тыс. и больше на деся
тину. Следующая таблица и рис. 2 показы
вают, как, в результате Б. за с., подавляющее 
большинство деревьев молодого леса гибнет.
На 1 г а ле с а соответствующей породы 
(пихта, ель, сосна) приходится стволов.

~^^^11орода
; Возраст" Пихта

1
j Ель

1
Сосна

20 лет 13.250 6.720 4.240
40 » 3.053 2.380 1.740
60 » 1.347 1.170 820
80 » 816 755 545

100 » 569 555 448
120 » 440 465 385

Осталось
в живых из 

числа 20-лет
них.

3,3% 6,9% 9,0%

Этот ничтожный процент доживших до 
120 лет деревьев уменьшится еще более, 
если брать его по отношению не к 20-лет
ним, а к однолетним деревьям.

Так. обр., наличие в природе Б. за с. 
представляется совершенно неоспоримым 
фактом, и в наст, время нет ни одного био
лога—как среди сторонников, так и среди 
противников дарвинизма в узком смысле 
слова, т. е. теории естественного отбора,— 
к-рый отрицал бы наличие Б. за с. Споры 
идут сейчас по вопросу о том, действительно 
ли приводит Б. за с. к выживанию наибо
лее приспособленных, и получается ли в ре
зультате этого процесса образование но
вых видовч Об этом см. в ст. Дарвинизм.

Дарвиновскую Б. за с. буржуазные эко
номисты и социологи не раз пытались при
менить к общественной жизни. Еще не
давно (1910) упомянутый выше Л. Плате, 
выдающийся эволюционист и реакцион
нейший политик, оправдывал войну с точки 
зрения Б. за с. и полагал, что падение 
Римской империи под ударами варваров 
свидетельствует о вырождении римлян и о 
большей приспособленности варваров. Та
кого же рода рассуждения еще задолго до 
Плате развивал англ, ученый Кидд (1895). 
Кидд, Геккель и др., перенося целиком 
биологическую Б. за с. на общественные 
отношения, доказывали, что Б. за с. в об
ществе приводит к отбору наиболее ода
ренных людей, и что господствующие клас
сы и представляют собою этот отобранный 
материал. Ф. А. Ланге приходит даже к за
ключению, что Б. за с.—борьба за при
вилегированное положение — должна при
вести к расслоению людей на высшую и 
низшую расы. Такую же точку зрения раз
вивал нем. антрополог Аммон, утверждав
ший, что путем образования классов ин
дивидуумы более высококультурные от
деляются от народной массы, образуется 
средний класс, из к-рого путем такого же 
отбора выделяются еще более культурные 
индивидуумы, образующие высший класс, 
и т. д. Что невозможно просто переносить на 
общественные отношения чисто биологиче
ские явления Б. за с., было совершенно ясно 
уже и Дарвину. В «Происхождении челове
ка» он пишет: «Какую важную роль ни 
играла и еще до сих пор ни играет Б. за с., 

однако, принимая во внимание высшие ка
чества человека, следует признать еще и 
другие, более важные факторы». Его пред
посылки лишены, конечно, глубокого пони
мания общественного организма и процес
сов, происходящих в нем. Коренным отли
чием человека от животного является то 
обстоятельство, что «животное, в лучшем 
случае, доходит до собирания средств 
существования, человек же производит 
их» (Энгельс). Таким образом, возникает 
новый, несвойственный животному миру, 
экономический момент, т. к., в про
тивоположность даже т. н. «общественным» 
животным (муравьи, пчелы и др.), над ко
торыми все же господствует их организация, 
структура их тела, человек создает орудия 
производства. «Употребление и создание 
средств труда, хотя и свойственные в за
родышевой форме нек-рым видам живот
ных, составляют специфически характер
ную черту человеческого процесса труда, 
и потому Франклин определяет человека, 
как «а toolmaking animal»—как животное, 
делающее орудия» (Маркс, Капитал, т. I, 
гл. 5). Вследствие этого «экономические 
эпохи различаются не тем, чтб произво
дится, а тем, как производится, какими 
средствами труда» (там же). Вот этот прин
ципиально новый момент, развиваясь и 
углубляясь, приводит к явлению, несвой
ственному животному миру,—образованию 
классов и классовой борьбе. Классовая 
борьба, а не Б. за с., характеризует и опре
деляет жизнь человеческого общества. 
Один из товарищей и пропагандистов Дар
вина, англ, зоолог Гексли, выразил то же 
самое следующими словами: «Человек спо
собствует не переживанию наиболее при
способленного, а приспособлению наиболь
шего числа к переживанию».

Лит.: Дарвин, Ч., Происхождение видов 
(гл. 3); Уоллес, А., Стремление разновидностей 
беспредельно удаляться от коренного типа («Есте
ственный подбор», СПБ, 1878); его же, Дарви
низм (гл. 2), М., 1898; Вейсман, А., Лекции по 
эволюционной теории (лекция 3), П., 1918; Тими
рязев, К., Ч. Дарвин и его учение, ч. I (гл. 4), 
ГИЗ, M.—Л., 1925; L. Plate, Selektionsprinzip 
und Probleme der Artbildung, Lpz.—B., 1913; Д о ф- 
лейн, Ф., Современная наука и дарвинова теория 
отбора («Новые идеи в биологии», сборник № 8, П., 
1915); Морозов, Г., Учение о лесе, ГИЗ, М.—П., 
1924; Плеханов, Г., Чернышевский и Мальтус, 
ст. в сборн. «За двадцать лет», СПБ, 1905; Каут
ский, К., Размножение и развитие в природе и 
обществе, Киев, 1910; «Дарвинизм и мар
ке и з м», сб. статей, ГИУ, Киев, 1925; Энгельс, 
Фр., Анти-Дюринг; его же, Диалектика природы, 
«Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. 2, ГИЗ, 
Москва—Ленинград, 1925. С. Соболь.

БОРЬБИСТЫ, Украинская партия ле
вых с.-р. (борьбистов); существовала с мая 
1919 по июль 1920. После убийства Мир- 
баха и июльского восстания 1918 в Москве, 
партия левых с.-р. (см.) стала быстро рас
падаться. Одновременно в ряде мест воз
никла оппозиция Центральному комитету, 
стоявшему , на точке зрения «активной» 
борьбы против диктатуры пролетариата. На 
Украине подавляющее большинство рабо
чих и крестьян—членов партии левых с.-р.— 
выступило против авантюристской поли
тики ЦК. На 2-м всеукраинском съезде 
партии, весной 1919, раскол был оконча
тельно оформлен и в Киеве было создано
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центральное «Организационное Бюро» по 
созыву нового съезда, выпускавшее газету 
«Борьба» (отсюда и название «борьбисты»). 
Бандитское восстание атамана Григорьева, 
пользовавшегося поддержкой левых эсе
ров-активистов в момент героической борьбы 
Советской Венгрии и наступления Красной 
армии на Галицию, разорвало последние 
нити, связывавшие оппозицию с «активи
стами». В мае 1919 состоялся учредитель
ный съезд, на котором было положено 
основание новой партии.

При своем зарождении Б. крепко держа
лись унаследованных от левых эсеров пред
рассудков мелкобуржуазного народниче
ства. Это был сколок со старой партии 
левых с.-p., с ее ориентацией на уравни
тельную дележку, «интегральным социализ
мом^ (см.) и значительным налетом синди
кализма. Стремясь отмежеваться от безу
держной агитации левых эсеров-активи
стов против политики Советской власти 
в деле расслоения деревни и организации 
комитетов бедноты, Б. выступали в то же 
время с резкой критикой земельной поли
тики Советской власти и политики коллек- 
тивизирования сел. х-ва. В итоге получи
лись невероятная мешанина и путаница 
во взглядах и программе партии. В един
ственном вышедшем номере теоретического 
органа партии (журнал «Борьба», авг. 1919), 
выражая настроения кулацких слоев кре
стьянства, Б. писали: «Понятно, нетрудно 
объединиться в коммуну тем, кому в бук
вальном смысле слова „нечего терять" и 
нечего обобществлять, а остается только 
пойти в бывший помещичий дом, выбрать 
себе комнату или угол и тем самым стать 
равноправным членом коммуны» (Семеныч, 
«Сельско-хозяйственные коммуны»). Кри
тика эта сопровождалась мотивами свое
образного крестьянского синдикализма: «Че
рез свой производственные союзы трудо
вое крестьянство, соразмерно своей про^- 
фессиональной организованности, должно 
войти составной частью во все централь
ные и местные органы народного хозяй
ства, в ВСНХ и в местные Совнархозы» 
(Т. Львович, «Организация народного хо
зяйства»). Чрезвычайно показательным для 
характеристики политического состояния 
партии ко времени съезда был вопрос о 
едином фронте левого народничества, по
ставленный как раз перед началом дени
кинщины (см.). Самая постановка этого во
проса свидетельствовала о кризисе в пар
тии, ибо «объединение левого народничест
ва» означало неизбежный переход к поли
тической активности, направленной про
тив большевистской партии и Советской 
власти. Наконец, следует еще отметить, 
что хотя партия называла себя украин
ской, но глубоких националь
ны х, а следовательно и крестьян
ски х корней, она не имела. Б. были 
связаны, по преимуществу, с полупролета- 
ризированными слоями городского мещан
ства и интеллигенции. Численность пар
тии колебалась от 4 до 5 тысяч человек. 
Не случайно самую сильную базу партии 
составляли южно - украинские организа
ции— Херсонщины и Одессы. Самой мно

гочисленной рабочей группой были желез
нодорожники.

С приходом Деникина партия ушла в 
подполье. ЦК выделил делегацию в Москву 
для переговоров о «собирании» левого на
родничества, а сам остался на Украине 
руководить подпольем. Б. поддерживали 
тесный контакт с большевистским под
польем, укрепляя связи с большевиками, 
создавшиеся еще в период господства Со
ветской власти на Украине. Б. приняли 
активное участие в организации партизан
ского движения в районе Одессы, Хер
сона, Николаева, Киева и, отчасти, на 
Полтавщине. Выйдя из подполья, партия 
Б. стала вплотную перед дилеммой: либо 
снова попытаться сгруппировать лево-на
роднические элементы, выработать особую 
от большевиков программу и тогда начать 
политическую борьбу за власть — т. е. 
отойти в лагерь контр-революции,—либо 
от этих попыток отказаться—и тогда, сле
довательно, поставить вопрос о ликви
дации самостоятельного существования. 
Партия Б. пошла по второму пути: она 
активно участвовала в организации Со
ветской власти, послав своего представи
теля в Совнарком (Комиссариат юстиции), 
и Б. стали рассматривать себя как пере
ходную ступень к единственной партии 
революции—коммунистам. В то же время 
в низовых организациях партии наблю
дался характерный процесс, способство
вавший более быстрому разрешению ру
ководящими кругами партии стоявшей пе
ред ней дилеммы: партия становилась ле
гальным щитом право-эсеровских и вообще 
многих антисоветских элементов, что 
могло увлечь ее на контр-революционный 
путь. После короткой, но ожесточенной 
борьбы внутри партии, 2-й съезд борьби- 
стов, в июле 1920, единогласно постано
вляет ликвидировать партию и слиться 
с КП(б)У. Оставшееся вне съезда не
значительное меньшинство пыталось со
здать новую организацию под именем «ле
вых эсеров — синдикалистов». Она вскоре 
распалась, и лучшие элементы ее перешли во 
Всесоюзн.. Коммун. Партию (большевиков).

Лит.: Журнал «Борьба», Киев, 1919; газета 
«Борьба», К.—X., 1919—1920. Г. СмОЛЯНСКий.

БОС (Bose), Джагади Чандра (р. 1858), 
индусский физик и физиолог. Высшее обра
зование получил в ун-те в Калькутте и за
тем в Кэмбридже в Англии. С 1884 по 1915 
занимал кафедру физики в колледже в 
Калькутте. За это время он опубликовал 
ряд работ по электричеству. Наряду с ними 
Б. расширяет свои исследования в область 
физиологии, и в 1902 появляется его книга 
«Response in the Living and Non-Living» 
(«Реакция в живом и неживом»), в к-рой он 
развивает взгляд, что металлы и протоплаз
ма обнаруживают общие явления «раз
дражимости», связанные с известной не
устойчивостью их молекулярной конститу
ции и выражающиеся в электрическом 
ответе отрицательного характера на вызы
ваемые стимуляцией молекулярные возму
щения. По опытам Б., этот ответ обнаружи
вается не только у «чувствительных» (напр., 
мимоза), но и у всех других растений. Для
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открытия и автоматической записи этих 
ответов Б. пользовался сконструирован
ными им аппаратами особой чувствитель
ности. Результаты физиологических иссле
дований Б. опубликованы в ряде статей и в 
книгах: «The Physiology of Photosynthesis», 
1924, «Physiology of the Ascent of Sap», 
1923, и «The Nervous Mechanism of Plants», 
1926. Б. пытается установить существование 
у сосудистых растений «циркуляторной» и 
«нервной» систем. Первая представлена, 
по его мнению, распространенными повсюду 
в растениях пульсирующими клетками, вто
рая—трубчатыми клетками луба. Эти идеи 
Б. не встретили сочувствия у европей
ских ботаников, и наличность указанных 
элементов остается недоказанной. Б. осно
ван и открыт в 1917 в Калькутте хорошо 
оборудованный исследовательский инсти
тут, в котором он, в сотрудничестве с 
своими учениками, продолжает свои физио
логические исследования.

Лит.: «The Bose Research Institute, Calcutta», ст. 
в журн. «Nature», Ns 2961, July, 1926.

БОСКОПСКИЙ ЧЕРЕП, череп человека, 
найденный в 1914 в Юж. Африке (Транс
вааль, левый берег р. Муи). Череп не пол
ный: найдена верхняя часть черепной ко
робки (лобная), теменные, часть височной и 
затылочной кости, нижняя челюсть с одним 
зубом. Кроме того, имеется несколько остат
ков др. частей скелета. Б. ч. отличается зна
чительной величиной. Общая форма череп
ной крышки и нижняя челюсть имеют сход
ство с негроидным типом. Наличие гребня 
над сосцевидными отростками височной ко
сти сближает Б. ч. с черепами неандерталь
ской расы; но прямой лоб, отсутствие над
глазничных валиков, хорошо выраженные 
сосцевидные отростки, а также хорошо раз
витые лобные бугры не позволяют отнести 
его к этому типу. Геологический возраст 
Б. ч., по условиям находки, не мог быть 
точно определен. Предположение некото
рых исследователей о том, что боскопский 
человек жил во время плейстоцена, не 
может считаться доказанным. См. Доисто
рический человек.

Лит.: М. Boule, Les Hommes fossiles, P., 1923.
БОСКОРЕАЛЕ, м-ко вблизи Помпеи, за

сыпанное извержением Везувия в 79. Рас
копки в 1876 и 1894 обнаружили богатей
шую виллу, в к-рой были найдены сереб
ряные сосуды с рельефными украшениями 
(т. н. «Боскореальский клад», теперь в 
Лувре), бронзовые предметы утвари и за
мечательные фрески—лучшие произведения 
монументальной живописи 1 века.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, провин
ция Юго-Славии, находится в С.-З. части 
Балканского п-ова. Окружена со всех сто
рон провинциями Юго-Славии, гранича на 
С. и С.-З. с Хорватией и Славонией (гра
ница в большей своей части идет по р. Саве 
и ее притоку Уне), на В.—с прежней Сер
бией, на Ю.-В.—с Черногорией, на 3. и 
Ю.-З.—с Далмацией. Граница с Далма
цией, проходящая, б. ч., по Динарским 
Альпам, на Ю. (в Герцеговине) прибли
жается к Адриатическому м. и в двух 
местах подходит к берегу—южнее устья 
р. Неретвы (Наренты) и у Которской (Кат- 

тарской) бухты. Площадь 51.199 юи2, на
селение в 1921—1.889 т. ж., плотность 36,4 ч. 
на км2 (в 1924 население—1.932 т. ж.).

Географический очерк. Б. и Г. 
состоит из двух областей, объединенных 
общим историческим прошлым, но различ
ных по своему физико-географиче
скому характеру. Босния, занимаю
щая бблыпую сев. часть провинции, при
надлежит к системе Дуная; главные реки 
ее—Уна, с притоком Саною, Врбас, Босна, 
Дрина и др. — впадают в Саву, приток 
Дуная. Страна гориста; горные хребты, 
перерезающие страну с Ю.-В. на С.-З., до
стигают в юж. Б. свыше 2 т. м высоты и 
понижаются к С. Между ними—долины, 
постепенно расширяющиеся к северу и вы
ходящие в низменность Савы. Склоны гор 
покрыты лиственным лесом (дуб, бук, на 
высотах — хвойные породы), крупным в 
вост, части Боснии и переходящим в ку
старники на склонах Динарских Альп; 
почва долин плодородна и хорошо оро
шена. Климат умеренный и, несмотря на 
близость моря, континентальный, благо
даря Динарским Альпам, отгораживаю
щим страну от Адриатического м. По от
дельным частям страны климатические 
условия значительно колеблются, в зави
симости от высоты местности над уровнем 
моря и ее удаленности от морского побе
режья. В Сараеве (юж. Босния, 530 м над 
ур. моря) температура января — 2°,6, июля 
19°,4, осадков—800 мм в год; в Баньялуке 
(сев.-зап. Босния, 163 м над ур. м.) темпе
ратура января — 0°,7, июля 21°,3, осадков 
—750 мм в год. По своим природным усло
виям и по составу населения (громадное 
большинство—сербы) Босния, особенно в 
вост, ее части, сходна с Сербией. Герцего
вина, занимающая юж. часть провинции, 
представляет горную, почти безводную стра
ну, с преобладанием сурового ландшафта, 
примыкающего по своему характеру к 
смежной Черногории. Здесь среди голых 
скал (серый карст, см.) лишь по немногим 
речным долинам, открытым к Ю., разбросаны 
оазисы, где растут виноград, табак и др. 
южные растения. В наиболее благоприят
ных условиях находится долина реки Не
ретвы, единственной значительной реки 
Герцеговины (если не считать Дрины, заде
вающей своим верхним течением восток 
области). Лежащий здесь г. Мостар (60 м 
над ур. м.) имеет температуру января 5°,4, 
июля 25°,7, годовых осадков 1.100 мм.— 
В административном отношении Б. и Г. 
делится на 6 округов.

Национальный состав населения: сербов 
и хорватов — 97%, других славян —1,5%,

Округа Площадь 
в км*

Население 
в тысячах 

(1921)

Баньялука.......................... 9.018 423
Бихач ................................. 5.603 217
Мостар................................ 9.139 265
Сараево ............................. 8.405 287
Травник ............................. 10.116 281
Тузла ................................ 8.918 416

Всего .... 51.199 1.889
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немцев—около 1%; в религиозном отноше
нии население делится следующим обра
зом: православных—43,9%, магометан— 
31,1%, католиков—23,5 %, прочих—1,5 %.

О распределении населения по населен
ным пунктам различной, величины дает 
представление след, таблица:
Размер населенных 

пунктов
Общее ко лич. 
их жителей 

(в тыс.)
% к населе

нию всей про
винции

До 2 тыс. жит. . . 1.342 71,0
2— 5 » » ... 244 13,0
5—10 » » . . . 136 7,2

10—20 » » . . . 101 5,3
Свыше 20 (лишь Са

раево) ....... 66 3,5
Географическое положение Б. и Г. мало 

благоприятно для экономического раз
вития страны. Она лежит в стороне от глав
ных путей, ведущих из центральной Евро
пы на юг Балканского п-ова (путь через 
Боснию на Ю.-В, заводит в бесплодные горы 
Герцеговины и Черногории), не соприка
сается непосредственно с водным путем Ду
ная и очень слабо связана с морем, несмотря 
на его близость. Лишь долина Неретвы 
образует более или менее удобный есте
ственный путь от побережья Адриатиче
ского моря в глубь страны; долина Босны, 
верховья которой сближаются с верховьями 
Неретвы, представляет продолжение этого 
пути на север. Б. и Г.—страна земледелия 
и лесного х-ва; ок. 88% нас. занимаются 
земледелием. Из зерновых хлебов главный— 
кукуруза, затем ячмень и овес. Площадь, 
занятая полеводством, равнялась в 1920— 
1.298 тыс. га, в том числе 634,3 тыс. га засе
ва (48,9%) и 663,7 тыс. га под паром (51,1%); 
в 1923—1.307 тыс. га, в т. ч. 579,2 тыс. га 
засева (44,3%) и 727,8 тыс. га под паром 
(55,7%). Площадь под засевом значительно 
уменьшилась по сравнению с довоенной 
(в 1913-—830,3 тыс. га). Значительно рас
пространены огородничество и садоводство 
(особенно культура сливы в Б.); в защищен
ных долинах Г. культивируются виноград 
и табак. Численность скота—200,5 т. голов 
лошадей, мулов и ослов, 1.224 т. крупного 
рогатого скота, 529,4 т. коз, 1.571,2 т. овец 
(овцеводство распространено в Герцего
вине) и 278,6 т. свиней (1921). Леса, обра
зующие главное богатство провинции, за
нимают свыше 2.500 т. га (ок. 50% всей 
площади провинции), в т. ч. 60% крупного 
леса, 22% мелкого и 18% кустарников; 
75% лесов принадлежат государству. Лес
ные промыслы составляют важную отрасль 
х-ва; заготавливается строевой лес, зна
чительная часть которого идет на вывоз; 
много лесопильных заводов; в деревнях 
вырабатываются кустарные изделия из де
рева. Б. и Г. обладает запасами низкосорт
ного (бурого) угля; добыча—в районе Зе
ницы (в центральной части провинции). 
Железная руда добывается, гл. обр., в рай
оне Вареш (к С. от Сараева). В Вареше и 
Зенице сосредоточена бблыпая часть ме
таллургической промышленности края. Из 
других отраслей значительны пищевая 
и табачная промышленность (крупные 
табачные фабрики). Текстильное произ
водство развито слабо; в Сараеве имеются 
хлопчатобумажные и льняные фабрики,

но наибольшим распространением до 
сих пор пользуются ткани домашней 
выработки. На внешний рынок Б. и Г. 
поставляет лес, строительные материалы, 
шерсть, из продуктов садоводства—сливы; 
ввозятся предметы питания и различные 
фабрикаты. Б. Жуховецкий.

Аграрный строй. Основной фор
мой сел. х-ва Б. и Г. является мелкое кре
стьянское х-во. К моменту вхождения в 
Юго-Славию около половины крестьянства 
Б. и Г.—93.368 семейств—являлись мел
кими свободными землевладельцами. Кметы 
вели на 775.235 га мелкое хозяйство, обре
мененное налогами, а в 4.481 крупном по
местья арендовали мелкие участки фер- 
меры-беглюкари, не пользовавшиеся за
щитой закона от произвола землевладельца 
(который мог их прогнать с участка, в то 
время как кмет, наследственный земле
пашец, не мог быть прогнан, пока он испол
нял свои кметские обязанности). Волнения 
крестьян, обнаружившаяся необходимость 
освободить их от феодальных пут в целях 
поднятия сел. х-ва резко поставили перед 
правительством аграрный вопрос. Еще в 
1918 был издан декрет о немедленном осво
бождении кметов от повинностей и о пере
ходе земли в руки земледельцев. Бур
жуазная по своему духу аграрная реформа 
юго-славского правительства исходила из 
признания необходимости компенсации по
мещиков. Безвозмездно в пользу государ
ства отчуждались лишь владения: 1) Габс
бургов, 2) принадлежавшие династиям 
враждебных государств, 3) пожалованные 
за заслуги перед Габсбургами. Согласно 
декрету от 25 февраля 1919, отчуждению 
с выкупом подлежали: 1) все фидеико- 
миссы, 2) все имения с посевной площадью 
от 57,5 до 287,5 га, при чем максимум опре
делялся в зависимости от экономических 
условий данного района, 3) земли, сдан
ные в аренду или необрабатываемые. Тем 
же декретом все леса объявлены были го
сударственной собственностью (частным 
владельцам тоже гарантировано было воз
награждение), и крестьянам предоставлено 
было право пасти в них скот, а также полу
чать строительный материал и дрова. Полу
ченный путем отчуждений государственный 
земельный фонд предназначался для наде
ления землей населения, при чем правом 
на такое наделение мог пользоваться ка
ждый земледелец или желающий стать 
им и имеющий менее установленной в дан
ном районе нормы или совсем не имеющий 
земли. Преимущество при этом предоста
влялось инвалидам войны, вдовам и сиро
там павших солдат, солдатам и б. добро
вольцам. В виду сопротивления помещи
ков, отказывавшихся уступить свои земли 
до окончательного установления размеров 
выкупа, а также в виду стремления кре
стьян получить все помещичьи земли во
обще, правительство издало 21 июля 1919 
закон, подтверждавший, что отчуждению 
подлежат лишь те земли, к-рые превышают 
определенный максимум, и устанавливав
ший, что соответственные учреждения 
обязаны числить участок земли, обрабаты
ваемый крестьянином, за ним. В 1921 издан
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был декрет о том, что до введения аграр
ной реформы все опубликованные поста
новления и декреты по земельному во
просу обязательны для всех. По отноше
нию к беглюкарям декрет 22 июля 1919 
устанавливал, что, если арендуемая земля 
принадлежала раньше арендатору как 
кмету, то она переходит к нему на общих 
основаниях; в остальных же случаях бе- 
глюкарь получал право выкупить арен
дуемый участок, при чем цена устанавли
валась законодательным порядком. Общая 
сумма вознаграждения, выплачиваемого 
государством, определена была временно 
в 255 милл. динаров, при чем одна поло
вина ее выплачивалась владельцам день
гами, другая же—государственными 4% 
бумагами. Выкупные суммы внесены были 
правительством в бюджеты 1922/23, 1923/24 
и 1924/25. Т. о., аграрная реформа фактиче
ски была произведена в пользу помещика, 
т. к. всей своей тяжестью легла на плечи 
крестьянства в виде налогов. Борьба за 
безвозмездное отчуждение помещичьей зе
мли продолжает служить источником силь
ного крестьянского движения. (См. также 
Аграрные реформы в буржуазных странах 
после империалистской войны, К) го-Славия).

Политическая жизнь Б. и Г. 
связана с политической жизнью всей 
Юго-Славии. Почти все партии, действую
щие на территории Б. и Г., являются обще- 
юго-славскими партиями. Только в Б. и Г. 
существует юго-славская мусульманская 
организация—сильная помещичья партия, 
за к-рой идут крестьяне-мусульмане, и «Те- 
жачка слога»—очень слабая клерикаль
ная партия, работающая среди крестьян. 
Из обще-юго-славских партий в Б. и Г. су
ществуют: радикальная партия—органи
зация буржуазии, созданная Пашичем (см.); 
хорватская крестьянская партия (партия 
Радича, см.), — выражающая интересы за
житочного крестьянства с ярко нацио
налистической окраской; демократы—ру
ководимая интеллигенцией буржуазная 
партия, пользующаяся влиянием среди го
родской мелкой буржуазии; с.-д-тия— 
очень слабая в Б. и Г.; и, наконец, загнан
ная в подполье коммунистическая партия. 
Наиболее массовой организацией является 
Землераднички Союз—партия крестьянства, 
борющаяся за отчуждение земли без выкупа. 
В Б. и Г. издаются газеты: юго-славской му
сульманской организацией—«Правда», ради
калами—«Сербская Зоря», демократами — 
«Народ» и соц.-демократ.—«Голос Свободы».

Рабочее движение. Общее ко
личество рабочих в Б. и Г. свыше 100 т. В 
рабочей камере в Сараеве застраховано 
57.159 рабочих; не состоят членами страх
кассы железнодорожники, рабочие госу
дарственных предприятий, углекопы, имею
щие специальные кассы, и батраки. Про
цент организованных в профсоюзы довольно 
низок—8%. Начало организованного ра
бочего движения относится к концу 19 в. 
Первыми объединились в 1894 наборщики, 
создав организацию с определенным уста
вом. В 1900 железнодорожники образовали 
Фирград, организацию взаимопомощи, в 
1904 — сорганизовались строительные ра

бочие. Подъем рабочего движения, охва
тивший Австрию в 1905, отразился также 
на Б. и Г., вызвав здесь движение в пользу 
создания общих профсоюзов. На этой почве 
произошла в мае 1906 в Сараеве всеобщая 
забастовка под предводительством Миты 
Соколовича. Забастовка была вызвана во
просами зарплаты, но ее центральным ло
зунгом была свобода стачек и организаций. 
Движение 1906 привело к образованию 
профсоюзов. В 1909 был издан первый де
крет об охране труда рабочих, устанавли
вавший 10-часовой рабочий день, в 1910- 
закон о страховании на случай болезни. 
Массовое рабочее движение помогло со
здавшейся в 1909 с.-д. партии окрепнуть 
и приступить к изданию газеты—«Голос 
Свободы». В 1913 в с.-д-тии произошел рас
кол: из партии ушла реформистская груп
па «Звено». После объединения Б. и Г. с 
Сербией была в 1919 образована общая «Со
циалистическая партия Юго-Славии (ком
мунисты)», присоединившаяся в мае 1920 
на съезде в Вуковаре к 3-му Интернацио
налу под именем Коммунистической партии 
Юго-Славии. Происходившее в 1919/20 во 
всей Юго-Славии массовое рабочее движение 
охватило также Б. и Г., но в конце 1920 
оно, после всеобщей забастовки, было раз
громлено. Декретом («обзнана») компар
тия и профсоюзы были распущены. В 1921, 
под влиянием преследований, босняк ком
сомолец Али Ачич совершил покушение 
на министра внутренних дел Драшковича, 
после чего был издан закон о защите госу
дарства, окончательно загнавший коммуни
стическую партию в подполье.

Исторический очерк. Во вре
мена Римской империи Б. и Г. составляли 
часть римской провинции Иллирии, засе
ленной племенами, родственными совре
менным албанцам. Только в конце 6 века 
ее начало заселять славянское племя сер
бов, которые ассимилировали туземцев 
и образовали из Иллирии две области— 
Боснию и землю Холмскую (с 15 в. она 
стала называться Герцеговиной). В 8 в. 
на эти земли распространилось влияние 
Византии, а в 9 в.—Венгрии. В 10 веке 
Б. превратилась в вассала Хорватского 
королевства. Во время крестовых походов 
в 12 в. Б. и Г. попали в зависимость от Ви
зантии, но освободились уже в конце 
12 в. Благодаря влиянию Византии, в Б. 
и Г. распространилось христианство. На
селение Б. и Г. жило первоначально родо
выми общинами—задругами, но, по мере 
разложения родового строя, в Б. и Г. сло
жился обычный феодальный порядок. Во 
главе страны стоял бан (король), вся страна 
была разделена на жупы, или воеводства; 
в пределах жупы получивший от бана власть 
жупан становился господином всего кре
стьянства—кметов. Жупан-феодал жил в 
замке, имел свою военную силу, принимал 
участие в станаке—совете при бане. Уси
лившийся с 13 в. жупан стал бороться про
тив роста центральной власти бана и за со
хранение своих феодальных привилегий; 
в 14 веке, в результате усиления власти 
жупанов, их владения превратились в обо
собленные территории. Кмет - землепашец,
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находившийся в полной экономической (бар
щина) и политической зависимости от жу
пана, был совершенно бесправен. Боль
шими привилегиями пользовалась право
славная церковь, получавшая щедрые дары 
от бана и владевшая крупными поместьями. 
Среди угнетенного крестьянского населе
ния распространилась, направленная про
тив господствующей церкви, ересь богоми
лов (см.). Часть феодалов, стремясь завла
деть церковными землями, поддерживала 
богомилов, к-рые пользовались в Б. свобо
дой.—Ремесло в Б. почти не развивалось. 
Во всей стране существовала лишь одна го
родская община — Сребрница на Дрине. 
Предметами торговли служили: для вы
воза—скот, кожи, воск, металл, для вво
за—соль, сукно, металлическое оружие. 
Б. и Г. должны были вести в течение всего 
средневековья борьбу за сохранение своей 
независимости от соседних стран (Визан
тии, Венгрии, Сербии). Первые историче
ские документы о Б. и Г., как самостоя
тельной стране, относятся к 12 в., ко вре
мени бана Кулина (1180—1204), который, 
освободившись от Византии, заключил са
мостоятельный торговый договор с Дубров
ником (Рагуза). Время правления Кулина 
было эпохой расцвета торговли и земледе
лия в Б. и Г. Один из его преемников, бан 
Матвей Нинослав (1232—50), богомил, дол
жен был вести продолжительную борьбу с 
Венгрией, которая, по настоянию римского 
папы, предприняла несколько крестовых по
ходов на Б. для истребления богомильской 
ереси. После его смерти Б. и Г. снова под
верглись нападению со стороны Венгрии, 
оставившей банам одно время только тень 
самостоятельной власти. При сербском ца
ре Стефане Душане (1336—55) Б. и Г. по
пали временно в зависимость от Сербии. 
При бане Стефане Тврдко (1353—91) Б. 
укрепила свою самостоятельность, присое
динила окончательно Г., а ряд далматских 
городов признал ее суверенитет. В р77 
Тврдко короновался под именем Стефана I 
«королем Боснии, Сербии и всего морского 
побережья». После его смерти это объеди
нение распалось. С конца 14 века началась 
борьба против Турции. В Коссовской битве 
(см.) 1389 участвовало 30 тыс. боснийских 
воинов; в 1436 турки заняли округ Са
раево, в 1460 добились прохода через всю 
Б., а в 1463 подчинили себе Б. и Г., превра
тив их в вилайеты (округи) Оттоманской 
империи (только один округ Яйце в тече
ние 65 лет—до 1528—удерживал самостоя
тельность). При господстве турок сохра
нилась власть землевладельцев (называв
шихся теперь по-турецки агами или бе
гами): они попрежнему взимали барщину 
и подати, держали в своих руках военную 
силу, имели административную и судеб
ную власть на местах. Представителем ту
рецкой власти в Б. и Г. был губернатор 
(вали), не вмешивавшийся во внутреннюю 
жизнь страны, поскольку аккуратно вно
силась подать, собиравшаяся с тех же кме- 
тов—бесправной райи (по-турецки). Такая 
политика Турции примирила с ней феода
лов, к-рые стали переходить в ислам. Но 
зато среди подвергавшихся теперь двойной 

эксплоатации крестьянских масс, видев
ших в Порте лишь покровителя своих угне
тателей, усилились национальные чувства 
и возрос авторитет православной церкви. 
Народные восстания часто принимали ха
рактер борьбы христиан с мусульманами. 
Этому способствовали сложившиеся, бла
годаря политике Турции, особые условия: 
магометане составляли лишь 4,5% об
щего числа кметов, зато из 77 тыс. свобод
ных крестьян лишь 5% были христианами, 
а из землевладельцев 91,15% были маго
метанами (данные 1878, но они показа
тельны и для всего турецкого периода). 
Постоянные волнения крестьян, для кото
рых лозунг национального освобождения 
Б. и Г. был символом социальн. преобразо
ваний, необходимость в усилении централь
ной власти (чему сопротивлялись беги), 
особенно в виду борьбы с Россией, а впо
следствии с Австрией, наконец, произво
дившийся европейскими государствами, под 
предлогом защиты христиан, нажим на Тур
цию,—все это заставило турецких султанов 
вступить на путь реформ в подвластных им 
славянских землях. В 1793 крестьянам раз
решено было заниматься ремеслом; в 1817, 
в виду ненависти крестьян к турецким чи
новникам, был издан фирман (султанский 
указ) о том, что сборщиками податей будут 
сами славяне; в 1839 появился фирман о ра
венстве перед законом мусульман и право
славных, к-рые должны были отныне платить 
одинаковые подати и нести одинаковые воен
ные обязанности и т.д.; фирман 1843 огра
ничил права бегов на барщинный труд кме
тов; в 1848 барщина была заменена точно 
определенным оброком, третью часть к-рого 
получала Порта. Все реформы встречали 
сопротивление со стороны бегов, не желав
ших расставаться с феодальными приви
легиями: так, в 1831 вспыхнуло восста
ние Гуссейн-паши против реформ, в 1848 
беги снова оказали сопротивление фир
ману. С другой стороны, не улеглись и 
крестьянские движения, направленные 
против самой системы феодальной зависи
мости. Для усмирения бегов и крестьян 
султаном был послан Омер-паша с вой
сками. Усмиряя для вида сопротивлявших
ся бегов, он, после их «усмирения», потре
бовал от христиан сдачи оружия, что было 
равносильно разоружению кметов. В ответ 
на это в 1853 вспыхнуло новое восстание, 
с Лукой Вукаловичем во главе, к-рое про
должалось, благодаря поддержке широких 
масс, 5 лет. После его подавления Турция 
вынуждена была пойти на дальнейшие ре
формы: фирман 1859 еще точнее определил 
оброк с урожая кмета в Б.-r-Vio в пользу 
казны, */3 в пользу помещиков; фирман 
1858 разрешил кметам завещать земли. 
Но все эти фирманы фактически не прово
дились в жизнь вследствие сопротивления 
бегов. В стране снова вспыхнули восста
ния: в 1860 (при поддержке Черногории), 
затем в 1862 (во главе с упомянутым Вука
ловичем) и, наконец, восстание 1875. Вско
ре после этого перемены во внешнем 
положении Турции, ослабленной войной, 
привели к окончательной потере ею Б. 
и Г. Война 1877—78 с Россией кончилась
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Сан-стефанским миром (см.), по которому 
была признана автономия Б. и Г., а 
Берлинский конгресс (см.) того же года раз
решил Австрии временно оккупировать 
Б. и Г. своими войсками и ввести там 
свое управление; правда, за султаном оста
вались верховные права на обе провинции, 
но, в сущности, Берлинский трактат уже 
предрешил последовавшую 30 лет спустя 
аннексию их Австрией. В ответ на австр. 
оккупацию в Б. и Г. вспыхнуло восстание, 
охватившее все слои населения. Восстание, 
принявшее форму партизанской войны, 
было с трудом подавлено. В 1882 оно снова 
повторилось в связи с объявленным австр. 
властями первым рекрутским набором в 
этих провинциях, но носило уже значи
тельно более слабый характер.

Оккупация Б. и Г. Австрией должна 
была, согласно постановлению Берлинско
го трактата, продолжаться до водворения 
полного порядка в стране, но Австрия яв
но стремилась превратить эту оккупацию 
в постоянную. Переворот в Турции летом 
1908 грозил лишить Австрию всех пло
дов ее оккупации; поэтому Австрия, вос
пользовавшись тогдашней слабостью Рос
сии, поспешила 7 октября 1908 аннексиро
вать Б. и Г.; захват этот был позднее при
знан европейскими государствами. 17 февр. 
1910 была объявлена конституция — «Зе- 
мальский устав за Босну и Херцеговину»,— 
провозглашавшая равенство перед зако
ном, свободу совести, неприкосновенность 
личности, корреспонденций, свободу слова, 
науки, петиций, союзов и собраний. Вся 
страна была разделена на шесть округов: 
Сараевский, Баньялукский, Бихачский, 
Дольно-Тузланский, Травникский и Мо- 
старский. Фактическая власть находилась 
целиком в руках Австрии: «сабор» (народ
ное собрание) Б. и Г. обладал правом пред
лагать законопроекты, к-рые шли на утвер
ждение императора лишь после одобрения 
их австрийскими и венгерскими министра
ми. Председатель сабора и два вице-предсе
дателя его назначались императором. Но 
состав и этого совещательного органа был 
в высшей степени недемократичен; в него 
входили: 1) 20 лиц, имевших на это пра
во по своему социальному положению 
(вирилисты), а именно: духовные главы 
всех вероисповеданий, председатель вер
ховного суда, председатель адвокатской 
камеры в Сараеве, сараевский городской 
голова, председатель торговой палаты и 
хозяйственной камеры в Сараеве; 2) пред
ставители населения в количестве 72 чел., 
избираемые по куриальной системе; курий 
было три: в первую входили мусуль
мане-землевладельцы, платившие не менее 
140 крон земельных налогов, и, кроме того, 
лица, окончившие высшую школу и пла
тившие не менее 500 крон налогов, духо
венство, чиновники, получавшие пенсию, 
и офицеры в отставке; во вторую—горожане; 
в третью—сельское население. Вторая и 
третья курии избирали на основании рав
ного и прямого избирательного права: от
крытого—в деревнях и тайного—в горо
дах. Кроме светского верховного суда и 
шести окружных судов, в Сараеве суще-

Б. С. Э. т. VII.

ствовал высший церковный суд. В мо
мент перехода Б. и Г. под управление 
Австрии (в 1878) в них насчитывалось 
1.158 т. ж. Страна была на 93% земледель
ческой—большинство населения составляло 
крестьянство; бегов было всего 6—7 тыс.; 
свободные, т.’е. освободившиеся, гл. обр., 
путем выкупа, крестьяне составляли 47,5% 
крестьянства, кметы — остальные 52,5% 
его. Дальнейший процесс образования сво
бодных крестьянских хозяйств шел очень 
медленно; хотя невыгодность труда кмета 
стала совершенно очевидной и для поме
щика, но высокая выкупная цена земли и 
бедность крестьянства замедляли этот про
цесс: с 1878 до 1911 было совершено лишь 
28.421 выкупных сделок (в среднем по 860 
в год) на 29.308 т. крон, но фактически 
освободилось меньшее количество семейств, 
ибо не все могли выплатить выкуп в тече
ние установленного срока.—Урожайность 
была очень низкой; данные 1910 показы
вали, что в Б. и Г. га земли давал всего 
7,1 кв — значительно меньше, чем в др. 
странах; благодаря этому аграрная страна 
должна была импортировать V? часть по
требляемого хлеба. 13 июня 1911 Австрией 
был издан закон о поддержке выкупав
шихся крестьян, на основании которого 
с.-х. банк обязан был выдавать им ссуды 
на выкуп. Это несколько повлияло на 
темп выкупной операции, к-рая стала про
изводиться в более широких размерах: до 
конца 1912 было произведено 7.319 выкуп
ных сделок. — Австрийский и венгерский 
капитал стал притекать в Б. и Г., созда
вая крупную добывающую промышленность 
(эксплоатация угольных копей, добыча соли, 
железа, меди, марганца, ртути, сурьмы). 
Была введена монополия на табак и соль. 
Одновременно шел процесс онемечения 
страны: власти содействовали нем. коло
низации, запрещали соблюдать националь
ные праздники, преподавать историю Сер
бии в школах; сербские школы вообще пре
следовались. Ориентировавшееся на Сер
бию национальное движение, подавляемое 
и загнанное в подполье, но пользовавшееся 
поддержкой крестьянской массы и воз
главляемое интеллигенцией, прорывалось 
наружу, иногда в форме террористических 
актов [наиболее известным из них, имевшим 
роковые последствия, было убийство эрц
герцога Фердинанда в 1914 в Сараеве 
(см. Сараевское убийство)}. Во время импе
риалистской войны в Б. и Г. имело место 
сильное национальное брожение. В мае 
1917, когда в Вене собрался рейхсрат, 
славянские депутаты образовали особый 
клуб, стремившийся к самостоятельности 
Б. и Г. и находившийся в связи с велико
сербским движением. Начиная с 1917 в 
Б. и Г. стали формироваться националь
ные зеленые отряды, гл. обр., из солдат, 
быстро увеличивавшиеся за счет бежавших 
из австр. армии босняков и герцеговинцев 
и пользовавшиеся поддержкой населения. 
С началом революции в Австрии (1918) 
австрийские юго-славяне получили возмож
ность отделиться. Они образовали свои на
циональные правительства, делегаты кото
рых составили в Загребе Национальный сейм

8
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юго-славян бывшей Австро-Венгерской мо
нархии. В конце 1918 Сербия вступила с 
ним в переговоры об объединении. На ос
новании постановления загребского сейма 
от 24 ноября 1918, из Сербии, Черного
рии и территории бывших австрийских 
словен образовано было государство—Коро
левство сербов, хорватов и словенцев—Юго
славия (см.). 3 сентября 1920 был опубли
кован избирательный закон; 28 ноября 
произошли выборы в парламент—Скупщину; 
8 июня 1921 была принята конституция, 
на основании к-рой Б. и Г. стали одной из 
провинций Юго-Славии—самой обширной 
по своим размерам.

Лит.: Погодин, А., Краткий очерк истории 
славян, М., 1915; С т а н о е в и ч, С. Т., История серб
ского народа, изд. 2, Белград, 1910; X а р у з и н, А., 
Босния и Герцеговина, СПБ, 1901; Кошутич, Р., 
Сербский народ и аннексия Б. и Г., СПБ, 1908; Л а в- 
р о в, П., Аннексия Б. и Г. и отношение к ней сла
вянства, СПБ, 1909; Bericht uber die Verwaltung in 
Bosnien und in der Herzegowina, Wien, 1906; Дурда- 
невский, B.H., Послевоенные конституции Запада, 
вып. 2, Л., 1924; «Аграрная революция в Европе», 
сборн. статей, М.—Л., 1926; Маркович, С., Ком
мунизм в Юго-Славии, М., 1923; Jvsic Milan, 
Les probkmes agraires en Yougoslavie, P., 1926; 
Wendel Hermann, Der Kampf der Sudslaven 
um Freiheit und Einheit, Frankfurt, 1925; Ч о p о в и ч, 
Босния и Герцеговина, Белград, 1926; «Izvestaj Ra- 
pniBke Котоге», за 1925—26. В. В.

БОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО (по-гречески— 
Bosporosj Боспор), в древности государ
ственное объединение нескольких колони
альных греческих общин ионийского про
исхождения на берегах Киммерийского 
(ныне Керченского) пролива с центром в гор. 
Пантикапее (ныне Керчь). Пределы Б. ц. 
значительно менялись, то расширяясь на 
3. до Феодосии (со времени царя Левкона) 
и Херсонеса (ок. Севастополя), на В.—до 
степей Кубани и на С.—до устья Танаиса 
(Дон), то ограничиваясь территорией Пан- 
тикапеи. На зап. берегу пролива в состав 
Б. ц. кроме Пантикапеи входили города: 
на С.—Мирминий (ныне Новый Карантин), 
Парфений и Ираклий (ок. маяка Еникале); 
на Ю.—Дия (Камыш-Бурун), Нимфей (Эль- 
теген), Киммерии (ок. г. Опук) и др. На 
восточном («азиатском», как считали древ
ние): Фанагория (район б. станицы Сенной), 
Корокондама (может быть, ныне Таманская 
станица), Кипы (на приморских склонах 
Цимбалов), Ахиллий (у мыса Чушка), Ким- 
мерий (Фонталовская станица), Тирамба 
(либо Пересыпь, либо Голубицкая станица) 
и др. В вост, половине боспорцы (Bospora- 
noi) сталкиваются с массой иранских наро
дов: синдами (на Таманском п-ове), мэотами 
[у вост. Мэотиды (Азовское море)].

Ионийские греки, утвердившись на берегах 
пролива, явились крупными посредниками 
в экономическом и культурном отношениях 
между народами Черноморья на С.-В. и 
Средиземноморья на Ю.-З. Хлеб, рыба, соль, 
воск, шерсть и др. сырье, а также рабы шли 
в обмен на посуду, ткани, предметы искус
ства, вино и др. фабрикаты Средиземно
морья. Экономические ресурсы ярко опре
деляли здесь и государственный строй: зе
мельная знать и торговые круги держали 
власть в своих руках. Вероятно, очень рано 
греческие поселения объединились в союзы 
под общим управлением особых выборных 
магистратов. По Диодору (жившему в эпо

ху Юлия Цезаря и Августа), первыми пра
вителями в течение 42 лет были а р х е- 
анактиды (480/479—438/437 до хр. э.)— 
первоначально не династия, а, вероятно, 
верховные члены магистрата, подчас пре
вращавшиеся в тиранов, выдвигаемых из 
родовой и коммерческой знати (возможно, 
потомков первых поселенцев). Ок. 438 архе- 
анактиды сменяются наследственной дина
стией спартокидов, правившей до 
80-х гг. 1 в. до хр. э. Спарток, основатель 
династии, был (по В. В. Латышеву) не грек, 
а варвар, повидимому, фракийского происхо
ждения, сильно эллинизованный. Факт, что 
варвар стал правителем, говорит о том, что 
на Боспоре были сильны элементы и не-гре- 
ческие. Спарток, бывший начальник наем
ной дружины, своего рода античный кондо
тьер, поставил государство в близкую связь 
с Афинами, ведя с ними крупную торговлю. 
Его преемникй, в особенности Сатир и Лев- 
кон, усилили ее путем взаимного предо
ставления беспошлинной торговли. Боспор 
был на 50% житницей Афин, вывозя до 
400 тысяч медимнов (ок. 210 тыс. гл) хле
ба. Афины прекрасно сознавали выгоду 
хороших отношений с Боспором и сильно 
поддерживали спартокидов, порой посы
лая им богатые дары. Из городов Б. ц. в это 
время сильно поднялась Феодосия, обла
давшая правами порто-франко. Благосостоя
ние Боспора было связано с положением 
метрополии. С ослаблением Греции эллины, 
в окружении скифо-сарматских народов, 
утрачивают свой чистый этнический облик, 
сильно иранизируясь. Со времени Алексан
дра Македонского, в эллинистическую эпо
ху, Боспор втягивается в круговорот поли
тики и жизни Передней Азии. Ок. 110 до 
хр. э., при понтийском царе Митридате VI 
Евпаторе, Б. ц. переходит к иранской дина
стии ахеменидов, территориально чу
ждой, но близкой этнически. Со времени 
Митридата Б. ц. находится в сфере римской 
политики, а со смертью его оно становится 
житницей для азиатских провинций Рима. 
Через Боспор Рим зорко следит за народами 
С.-В. Черноморья, укрепляясь на его бере
гах и делая его царей послушными орудия
ми в своих руках. Ок. 70-х гг. ахемениды 
сменяются новой династией р и с к у по
ри д о в, просуществовавшей до 4 в. При 
последней династии варваризация эллин
ского населения стала столь сильна, что 
и антропологически тип сильно иранизиро- 
вался. В 3 в. Рим, слабея в центре, уво
дит свои войска с сев. Черноморья; одновре
менно с С. надвигаются германцы—готы, 
к-рые и положили конец почти тысячелет
нему существованию Боспорского царства.

Лит.: Латышев, В. В., Краткий очерк исто
рии Боспорского царства, P6ntik, изборник статей, 
СПБ, 1909; Е. Н. Minns, Scythians and Greeks, 
Cambridge, 1913 (см. рецензию M. И. Ростовцева в 
«Журн. Мин. Нар. Проев.», 1913, кп. II); Ро
стовцев, М.И., Эллинство и иранство на юге Рос
сии, П., 1918; его же, Queen Dynamis of Bosphorus, 
«Journ. of Hellen. Stud.», 39 (1919); его же, Ски
фия и Боспор. Критич. обозрение памятников лите- 
рат. и археология., Л., 1925; его же, Iranians and 
Greeks in South Russia, Oxford, 1922. А. Башкиров.

БОСС (Bosse), Авраам (1602—76), франц, 
гравер, изобразитель общественных нравов, 
гл. обр., второй четверти 17 в. Уверенность
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рисунка, точность резца, обстоятельная на
блюдательность, с которой Б., провинциал, 
изображал повадки парижского дворян
ства, обеспечили успех его сериям гравюр. 
Эпоха Ришелье и Мазарини с ее чопор
ной сухостью и экономией, возвещенной 
эдиктом против роскоши 1633, эпоха ма
нерной романтики и начавшейся бюрокра
тизации дворянства нашла в лице Б. бес
страстного хроникера-графика. Трудолюбие 
Б. сказалось как на качестве, так и на ко
личестве его произведений (ок. 900 листов); 
в основу фактуры гравюр легло тщательное 
изучение офортной техники Калл о и рез
цовой—Кл. Меллана и Гольциуса. Постоян
ной технической задачей Б. являлась асси
миляция офортных и резцовых штрихов, 
что придало его гравюрам известную тя
жесть. Б. был также писателем—теоретиком 
искусства, интересовавшимся вопросами 
стиля, учения о перспективе и о пропорциях 
человеческого тела, техникой гравирова
ния. Главные работы Босса: «Trait ё des 
manieres de graver en tai lie douce sur 1’airain 
par 1’eau forte et les verms durs et mols» 
(1645); «Sentiments sur la distinction des 
di verses manieres de peinture, dessein et 
gravure» (1649).

Лит.: G. Duplessis, Catalogue de 1’oeuvre 
de A. Bosse, P., 1859; A. Valabr6gue, A. Bosse, 
Paris, 1892. E. Лисенков.

БОСС (Boss), Люис (1846—1912), америк. 
астроном. С 1876 директор обсерватории в 
Ольбэни (штат Нью-Йорк), где наблюдал 
на меридианном круге звезды небесной зоны 
от 1 до 5° сев. склонения (для каталога 
Международного астрономического об-ва). 
С 1904 состоял директором отдела мери
дианной астрономии Института Карнеги. Б. 
создал фундаментальную систему звездных 
положений, по которой составлен очень 
ценный каталог, содержащий точные места 
6.188 звезд («Preliminary General Catalogue», 
сокращенно Р. G. С.).

БОСОЙ, Доменико (1765 или 1767—1853), 
венецианский художник-миниатюрист, ра
ботавший в России в 1802—10; один из луч
ших авторов русских миниатюрных портре
тов, в к-рых более уделено внимания худо
жественности изображения, чем передаче 
сходства. Его миниатюры имеются в Эрми
таже, Русском музее и других музеях.

БОССЮЭТ (Bossuet), Жак Бенинь (1627— 
1704), знаменитый франц, проповедник, вид
нейший деятель церковной политики «века 
Людовика XIV». Б. начал свою церковную 
деятельность в 1652 каноником в Меце, где 
и снискал репутацию выдающегося оратора, 
в 1659 перешел в Париж, в 1669 назначен 
был епископом, в 1670—воспитателем до
фина (наследника престола). Б. принимал 
участие в составлении галликанской декла
рации 1682, но стремился смягчить резкость 
ее заявлений (см. Галликанская церковь). 
Примирительно держался Б. и в отношении 
к япсенистам Пор-Рояля, с которыми вел 
переговоры об их воссоединении, и в отно
шении к гугенотам, высказываясь против 
драгонад (см.), хотя сочувствовал отмене 
Нантского эдикта. Исторические и полити
ческие воззрения Б. изложены в сочинении 
«Politique tiree de I’ficriture Sainte» («Поли

тика, извлеченная из св. писания»), в к-ром 
он выступает теоретиком абсолютизма, го
воря о божественном установлении королев
ской власти, ее священном, отеческом, абсо
лютном и подчиненном разуму характере 
(в этом, по мнению Б., отличие абсолютизма 
от деспотизма). Государь для Б.—как бы 
образ бога на земле, в его воле—воля на
рода. Б. говорит и об обязанностях монарха 
в сочинении «Discours sur 1 ’iiistoire univer
selie» («Рассуждение о всеобщей истории»). 
Б. явился здесь выразителем убеждения, 
что история есть осуществление путей бо
жественного провидения; общая историче
ская точка зрения Б., некритическая и не
научная, была отвергнута уже просветите
лями 18 века.

Лит.: Лучшее изд. сочинений Б.—Нётеу d’Aube- 
rive et Caron, Versailles, 47 vis, 1815—19; последнее и 
наиболее полное—Guillaume, 10 vis, P., 1885; Crous- 
1 ё, F6nelon et Bossuet, 2 vis, P., 1894—95; R ё b e 1- 
1 i a u, Bossuet, Paris, 1899; e г о ж e, Bossuet, histo- 
rien du protestantisme, Paris, 1892; Brunne- 
t i ё r e, Bossuet, Paris, 1912; D i m i e r, Bossuet, 
Paris, 1916. С. Фрязинов.

БОСТОН (Boston), 1) гл. г. штата Масса
чусетс Соед. Штатов Сев. Америки; рас
положен при впадении р. Чарльз-Ривер 
в Массачусетский залив Атлантического 
океана, под42°21' с. ш. и 71°3' в. д. Б.— 
один из старейших городов Новой Англии. 
Основанный в 1630 колонистами-пурита
нами на холмистом полуострове между 
устьем Чарльз-Ривера и заливом, город за
нял выгодное положение у глубоко вдаю
щейся в материк обширной бухты, доступ
ной самым большим судам. С ростом эко
номического могущества Соед. Штатов, рос 
и Б., как один из главных морских портов 
страны: в 1790 население его равнялось 
18 т., в 1850—137 т., в 1880—363 т., в 1900— 
561 т., в 1920—748 т., с предместьями— 
1.072 т., а со всеми 39 пригородами (Metro
politan Area)—1.642 т. (в 1925—1.900 т.). 
Разрастаясь, город распространился на при
легающую к п-ову часть материка (пред
местья Дорчестер, Гайлэнд, Бруклин), пе
рекинулся через Юж. бухту (Южный Б.), 
занял о-в Ноддльс-Айлэнд (Восточный Б.) 
и соединился с выросшими по другую сто
рону Чарльз-Ривера Чарльстоуном, Кэм- 
бриджем, Зоммервиллем, Чельси. Б.—важ
ный центр кожевенной, мясной и текстиль
ной (шерстяной и хлопчатобумажной) про
мышленности и крупнейший мировой рынок 
кож, шерсти и рыбы. Валовая ценность 
промышленной продукции Б. с пригорода
ми за 1919 составила 1.240,5 милл. долл. 
Первое место по ценности продукции зани
мает кожевенно-обувная промышленность— 
216,4 милл. долл.; далее следуют мясная— 
98,0, металлургическая и металлообрабаты
вающая—91,2, текстильная и конфекцион
ная—88,7, типографская и издательская— 
51,2 милл. долл. Будучи крупным промыш
ленным центром, Б. окружен еще тремя коль
цами тяготеющих к нему промышленных го
родов: внутреннее кольцо (включая Пибоди 
на С.) специализировалось на кожевенной 
промышленности; второе кольцо, с Гэвер- 
гиллем на С. и Броктоном на Ю.,—на обув
ной, и третье, с Нью-Брэдфордом, Фолл- 
Ривером и Провиденсом на Ю. и Лоуэлом;

8*
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и Лоуренсом на С.-З.,—на текстильной. 
Все крупные сделки по снабжению этого 
промышленного окружения Б. сырьем и 
по продаже готовых изделий концентриру
ются в Б., где все главные фирмы этого ок
ружения имеют свои торговые конторы. 
Как портовый город, по объему вывоза мяс
ных и молочных продуктов Б. уступает 
из портов Соед. Штатов только Нью-Йорку. 
Из предметов ввоза на первом месте стоят 
кожи, хлопок, шерсть и рыба. Значение Б. 
особенно велико в каботажном судоходстве: 
каботажный судооборот по тоннажу вдвое 
превышает трансатлантический. Движение 
последнего за 1910—23 характеризуется сле
дующими цифрами:

Годы
Число 

пришед
ших судов

Тоннаж- 
нетто

Число 
ушедших 

•судов
Тоннаж- 

нетто

1910 1.355 2.714.382 1.136 1.828.887
1915 1.488 2.463.651 1.161 1.659.802
1920 1.089 2.021.152 850 1.293.681
1923 1.695 4.303.563 1.036 2.229.408

Движение ценности внешне-торгового гру
зооборота Бостонского порта за тот же пе
риод видно из следующей таблицы:

Годы
Импорт | | Экспорт

в тыс. долларов

1910 129.006 70.517
1915 152.654 107.476
1920 456.246* 281.615*
1923 307.322 552.158

Бостонский порт оборудован первоклас
сными доками, имеет несколько верфей и 
морской арсенал. Острова в заливе укре
плены. Б.—конечный пункт больших ж.-д. 
линий: Б.—Олбэни, Б.—Нью-Хэвен—Нью- 
Йорк и др. Ж.-д. компании конкурируют 
друг с другом; каждая из них имеет 
собственные портовые сооружения. Город 
и пригороды соединены трамвайной сетью 
и метрополитеном. Среди самодеятельно
го населения 37% занято в обрабатыва
ющей промышленности, 15% — в торговле 
и 10%—в транспорте (1920).

Библиотеки, музеи, высшие школы и 
старые культурные традиции Б. создали 
городу прочную репутацию важнейшего 
культурного центра Соед. Штатов Сев. Аме
рики. В Городской публичной библиотеке 
Б. в 1925 было 1.389 тыс. томов. Другая 
публичная библиотека принадлежит штату 
Массачусетс. Далее должны быть упомяну
ты: Музей изящных искусств (одно из луч
ших в мире собраний дальневосточной жи
вописи), Консерватория Новой Англии 
(крупнейшая в Соед. Штатах), Академия 
наук и восемь высших учебных заведений: 
Гарвардский ун-т (в Кэмбридже, приго
роде Б.), Бостонский ун-т (методистский; 
в 1924/25—10.839 студентов), Массачу
сетский технологический институт, кол
леджи—Симмонс, Тэфт, Уэльсли, Рэдклифф 
(женское отделение Гарвардского ун-та) и

* При сравнении 1920 с предшествующими года
ми следует сделать поправку на рост цен, соста
влявший в то время свыше +100% довоенной нормы. 

Бостонский. Вечерние университетские кур
сы (University Extension) насчитывают око
ло 30 тысяч слушателей, Гарвардский ун-т 
(основанный в 1636) имеет несколько фа
культетов: богословский, юридический, ме
дицинский, агрономический и другие и счи
тается самым заслуженным и авторитетным 
научным учреждением и высшей школой 
Соед. Штатов (в 1924/25—1.088 препода
вателей и 7.661 студентов). В Б. в 1920 
было 264 постоянных и 137 переходящих 
муниципальных школ на 130.669 учащихся; 
82,6% учащихся училось в муниципаль
ных, 17,4%—в частных школах. В Б. из
дается 5 больших ежедневных газет и ряд 
научных и литературных журналов.

В 70-х гг. 18 в. Б. был застрельщиком 
в борьбе против стеснений, налагавшихся 
Англией на внешнюю торговлю Сев. Аме
рики. Столкновение бостонцев с англ, вой
сками в 1770 и «чайный бунт» 1773 были 
началом борьбы за независимость северо
американских колоний Англии. С 30-х гг. 
19 в. и до самой эпохи гражданской войны 
60-х гг. Б. был цитаделью аболиционизма 
(см.)—движения, направленного к уничто
жению невольничества и работорговли (нег
рами); в 30-х гг. здесь начинает выходить 
газета «Liberator», сыгравшая большую роль 
не только в борьбе с невольничеством, но 
и в выработке конституции Соед. Штатов 
после манифеста Линкольна.

2) Б.—город и порт в графстве Линкольн 
(вост. Англия), на р.Уитэм( Witham), 16 т. ж. 
(1921); машиностроительные заводы, канат
ные и парусные фабрики. А. Зак.

БОСТОН, карточная игра между 4 парт
нерами; название произошло от г. Бостона, 
уроженцем к-рого игра была изобретена. 
В Россий в 20—30-х гг. прошлого века была 
одной из самых распространенных «коммер
ческих» игр; позже вышла из употреб
ления. Б. является прототипом виста (см.), 
который, в свою очередь, вытеснила карточ
ная игра винт (см.).

БОСТОН КА, принятое в России название 
(от г. Бостона в Соед. Штат. Сев. Ам.) для 
небольших печатных типографских стан
ков, работающих посредством прижимания 
вертикально поставленной доски для бу
маги к вертикально же поставленной на 
другой доске форме с набором и приводи
мых в движение путем нажима ногой пе
чатника на педаль.

ВОСТРА (араб. Боера), один йз древ
нейших населенных пунктов Заиорданья у 
подножья горы Гауран, в Сирии. С 1 в. до 
хр. э. Б. принадлежала Набатейскому цар
ству, в 105 вошла в состав Римской империи, 
была «основана» (т. е. расширена и укра
шена) Траяном и сделалась стоянкой 3-го 
легиона; с этого времени ведет начало «бос- 
трийская эра»—летоисчисление, очень рас
пространенное в городах Сирии. В ср. вв. Б., 
благодаря своему выгодному торговому по
ложению, достигает исключительного про
цветания, которое сохраняется и в ранневи
зантийский период (Б.—один из главнейших 
центров караванной торговли с Аравией). Со 
времени турецкого владычества начинается 
упадок города.—В настоящее время Б. (ина
че Эски-Шам) — незначительное поселение
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(ок. 1 т. ж.) в составе области Гауран (ина
че Джебель-Друз), мандатной территории 
Франции. Здесь сохранились замечательные 
архитектурные памятники эпохи расцвета 
Б. (6 в.), вт. ч. — знаменитый собор с 
круглым планом, 4 полукруглыми нишами 
и абсидальным выступом (см. К. Е. Brun- 
now und A. v. Domaszewski, Die 
Provinz Arabia, III, Strassburg, 1909).

БОСТРИЙСКАЯ ЭРА (Б о с p и й с к а я), 
летоисчисление (с 105 хр. э.), принятое в 
нек-рых городах Сирии. См. Бостра.

БОСФОР, иначе — Константино
польский пролив (по - турецки— 
Истамбул-богази, древн. Б. ф ра
ки й с к и й), узкий, извилистый морской 
пролив, к-рым Черное м. соединяется с 
Мраморным и, через него, со Средиземным. 
Берега Б. сложены на 
северном конце вулка
ническими породами 
(андезитами, вероятно, 
мелового периода, и 
др.), дальше к югу по 
обе стороны — нижне
девонскими породами 
(граувакки,темные гли
нистые сланцы, квар
циты, а на вост.—мощ
ные известняки), силь
но дислоцированными в 
складки сев .-вост, на
правления, с падением 
слоев к В. Только юж
ный берег Золотого Ро
га слагается верхнетре
тичными слоями. Эти 
древние горы теперь 
сглажены и превраще
ны в невысокое (около 
200—250 м) плато, под
нимающееся на С. до 
500 слишком м и круто 
обрывающееся к Чер
ному м. Слабо заселен
ное, со скудной су
холюбивой раститель
ностью, плато предста
вляет резкий контраст 
с густо усеянной посел
ками, дворцами, вил
лами, зеленеющей са
дами и виноградника
ми цветущей долиной 
Б., справедливо считаю
щейся одним из краси
вейших мест на земле. 
По своему виду Босфор
ский пролив—типичная 
речная долина, зато
пленная морем, вторг
шимся в устья боковых притоков древ
ней реки и образовавшим при выходе в 
Мраморное м. первоклассный залив — Зо
лотой Рог, глубоко .врезающийся в сушу; 
изучение геологии прибосфорских стран 
убеждает в том, что Б. был некогда рекой, 
соединявшей Черное м. с большим озером, 
бывшим отчасти на месте Мраморного м., 
при чем долина была промыта при более 
низком уровне Черного м., а затем, при 
подъеме последнего, затоплена морской во

дой. Направление потока могло быть под
сказано трещиной, происшедшей во время 
землетрясений, нередких здесь и в истори
ческую эпоху.

Общая длина Б.—28,5 км, ширина сред
няя—650 м, наибольшая—3,3 км. Средняя 
глубина—65 м, наибольшая, у Кандили,— 
121 м. В проливе 2 течения: верхнее—из 
Черного м., приносящее в год 390 км3, и 
нижнее—из Мраморного моря в Черное, 
дающее в год 212 км3. Граница между ними 
наклонена к Черному м. и при входе из 
Мраморного лежит на глубине 19 м, при 
выходе в Черное — на 46,5 м, но имеет не
редко волнистый характер и подвержена ко
лебаниям. Верх, течение несет опресненную 
воду Черного м. (соленость 17—18%0), бога
тую кислородом (насыщенность до 80—90%), 

со средней скоростью 90 — 95 см/сек. 
(наибольшая скорость — 190 см), ослабе
вающей на расширен, участках пролива до 
65—75 см. Сложная конфигурация берегов, 
влияние нижнего течения и местные влия
ния создают в бухтах постоянные слабые 
водовороты обратного направления, иногда 
усиливающиеся настолько, что создается 
опасность для небольших судов,—тем бо
лее, что эти сложные местные течения не 
показаны на картах. Верхнее течение идет
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по кратчайшему расстоянию вдоль проли
ва, не заходя в бухты. Нижнее — имеет ту 
же скорость (90 см), движется в глубоком 
русле Б., следуя изгибам глубин, и несет 
соленую воду (37—38°/оо), обедненную кисло
родом (60% насыщения). Продолжительные 
южные и юго-западные ветры могут поверты
вать верхнюю струю обратно и заполнять 
весь пролив током в Черное м. Впрочем, 
повидимому, и всегда более сильная ниж
няя струя увлекает нижнюю часть верхней 
обратно на С. Вызывается верхнее течение 
избытком притока речных вод (особенно 
весеннего) в Черное м., приносящих в год 
ок. 340,5 км3—что повышало бы уровень мо
ря на 83 см, если бы не было стока через Б. 
и испарения. Нижнее течение определяется 
большею плотностью вод Мраморного м., 
что и создает во всех соседних бассейнах 
с различной соленостью двойные течения.

Лит.: Макаров, С. О., Об обмене вод Чер
ного и Средиземного морей, «Записки Акад. Наук», 
т. 51, № 6, СПБ, 1885; Скаловский, О фи
зико-географических условиях Черноморского бас
сейна в связи с влиянием Б., «Записки Севастополь
ского Отд. Рус. Технич. Об-ва», 1897; Андрусов,
H. И., Босфор и Дарданеллы. Истор. обзор мнений 
об их происхождении, «Землеведение», кн. 4, М., 1904, 
(в последней работе дан обзор обширной литера
туры по геологии Прибосфорья); L. F.Marsigli, 
Osservazioni intorno al Bosforo Tracio ovvero Canale 
di Constantinopoli, Roma, 1681; W. J. L. Whar- 
t о n, Report on the currents of the Dardanelles and 
Bosporus, L., 1886; A. Merz, Die Stromungen des 
Bosporus (Festband A. Penck), Stuttgart, 1918; P. A. 
Tchichatchev, Le Bosphore et Constantinople, 
v. II, P., 1866; A., Philippson, Bosporus und 
Hellespont, «Ceogr. Zeitschr.», Lpz., 1898. А. Борзов.

Б. доступен для самых крупных судов; 
однако, судоходство при узком северном 
входе, при неожиданно меняющих свое на
правление ветрах, при частых и густых ту
манах, осенью и зимой не всегда безопасно. 
Экономическое и международно-политиче
ское значение Б. определяется его положе
нием как части водного пути Б.—Мрамор
ное м.—Дарданеллы, связывающего страны, 
прилегающие к Черному м., с международ
ными рынками; к этому присоединяется 
выгода положения Б. как пункта удобной 
переправы из Европы в Азию, где этот вод
ный путь исключительной важности скрещи
вается с сухопутными дорогами Балкан
ского и Малоазийского п-вов. Транзитное 
значение Б. уясняется из судооборота Кон
стантинопольского порта, находящегося 
при выходе Б. в Мраморное м.: за 1924 об
щее число судов, прошедших через Констан
тинопольский порт, было 5.230 с тоннажем 
7.647 т. т, в том числе: английских — 
972 с 1.985 т. т, итальянских—818 с
I. 518 т. т, французских—300 с 570 т. т 
(судооборот 1912—18.318 судов с тонна
жем в 15.000 т. т, в т. ч. 5.700 т. m при
надлежало англ, судам, 2.470 т. т — грече
ским, 1.700 т. т— австро-венгерским и 
1.360 т. m — русским).

В международно-правовом порядке по
пытка определить режим Б. была сделана 
в новейшее время Севрским договором 
(1920), демилитаризировавшим турецкие 
проливы, установившим полную свободу 
прохода через, них в мирное и военное время 
для торговых и военных судов всех стран и 
создавшим международную комиссию для 
управления проливами в полной независи

мости от «местных властей». Но Севрский 
договор не был ратифицирован Турцией, и 
его сменил договор Лозаннский (1923), со
гласно к-рому демилитаризация и свобода 
проливов оказались уже несколько ограни
ченными в интересах Турции и Греции, 
а комиссия проливов, поставленная в под
чинение Лиге Наций, получила значительно 
меньшие полномочия. СССР подписал Ло
заннскую конвенцию о проливах, но не 
ратифицировал ее.—О международно-поли
тическом значении Б., как части системы 
проливов, соединяющих Черное м. со Сре
диземным, см. также Восточный вопрос и 
Дарданеллы. Ю. К. и И. В.

БОСФОР ВОСТОЧНЫЙ, пролив в Даль
не-Восточном крае, между Уссурийским и 
Амурским заливами Японского моря. Дл. 
10 км, шир. 1—2 км, глуб. более 30 м. Отде
ляет о-в Русский от п-ова Муравьева-Амур
ского, в к-рый из Босфора вдается бухта 
Золотой Рог, одна из самых лучших на ти
хоокеанских берегах Сибири. По берегу Зо
лотого Рога расположен гор. Владивосток.

БОСФОР КИММЕРИЙСКИЙ, в древно
сти название пролива, соединяющего Чер
ное море с Азовским. См. Керченский пролив.

БОСХ (или Бос), ван Акен, Иеро
ним (Hieronymus Bosch van Acken), живо
писец, один из своеобразнейших нидерланд
ских мастеров конца 15 — начала 16 веков. 
О его жизни сохранились лишь скудные 
сведения. Родился он, вероятно, в Гертоген- 
босе (Буа ле-Дюк) в сев. Фландрии ок. 1450 
и умер в 1516. В своих картинах, трактую
щих или религиозные темы или предста
вляющих нравоучительные аллегории, Б. 
является наследником средневековой сим
волики: он пишет фантастических чудовищ, 
компонуя их из отдельных частей человече
ского и звериного тела и неодушевленных 
предметов; не менее фантастичны растения, 
изображенные на его пейзажах. Но эти 
комбинации форм Б. трактовал столь жиз
ненно, что они не кажутся произвольными 
и нелепыми. По основному своему настрое
нию Б. был едким сатириком, и злая на
смешка над человеком и его слабостями про
бивается в его картинах даже там, где по 
сюжету ей не должно быть места. Стилисти
чески Б. является, с одной стороны, масте
ром передовым, легко преодолевающим от
дельные проблемы пейзажа [в этой области 
Б. сильно повлиял на следующее поколение 
фламандских пейзажистов круга Патинира 
(см.)] и неисчерпаемо изобретательным в 
фигурной части картин (в этом отношении 
Б. может быть назван предшественником 
Питера Брегеля Старшего); с другой же сто
роны, Б. принадлежит еще явно к масте
рам 15 в., т. к. в его картинах нет живопис
ного единства, вследствие отсутствия еди
ного горизонта и среднего плана. Наиболь
шее число его картин находится в Эскуриале 
близ Мадрида, т. к. Б. был любимым масте
ром Филиппа II. В Киевском музее одна 
картина передает композицию Б.; однако, 
вряд ли она исполнена им самим, как и 
прочие повторения этой композиции.

Важнейшие произведения Б.: «Несение нреста» 
и «Иисус в терновом венце»; аллегорические складни 
«Воз сена» и «Сад прихотей», столовая доска с изобра
жением «семи смертных грехов» — все в Эскуриале;
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Искушение св. Антония. 
Прадо, Мадрид.

Христос перед толпой.
Staedel - Institut, Франкфурт - на - Майне.

Б. С. Э. т. VII.
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далее, в Мадридской галлерее: «Поклонение волхвов», 
«Искушение св. Антония» и «Головная операция»; 
в Берлинской галлерее: «Иоанн Богослов на Патмосе».

Лит.: С. J u s t i, Die Werke des Hieronymus 
Bosch in Spanien («Miscellanea aus drei Jahrhun- 
derten spanischen Kunstlebens», В. I—II, B., 1908); 
H. D о 1 1 m a у r, Hieronymus Bosch,«Jahrb. d. osterr. 
Kunsthist. Sammlungen», В. XIX,Wien, 1898;M. Mae
terlinck, Une oeuvre inconnue de Jerome Bosch, 
«Gazette des Beaux-Arts», P., 1900; M. Friedlan
der, Von Eyck bis Breugel, B., 1918. Дэю. Шмидт.

БОТ, небольшое короткое и широкое суд
но, очень полного образования и воору
женное одной мачтой и горизонтальным 
бушпритом (наклонная носовая мачта). Па
русность Б.—гафельный грот, фока-стак- 
сель, кливера и топсель (см. Рангоут, Па
руса). Б. бывают палубные—для морского 
плавания и беспалубные—для прибреж
ного. Величина Б. колеблется от размеров 
шлюпки и до размеров, позволяющих под
нять 100—160 т груза. Б., по размерам 
своим приближающийся к шлюпке, назы
вается «ботиком».

БОТ (Both), имя двух братьев, голланд
ских (утрехтских) живописцев: 1) Андрис 
Б. (1608—49), учился живописи у своего 
отца и А. Бл у марта; в середине 30-х гг. 
отправился в Италию, где писал бытовые 
сценки из народной жизни или на библей
ские сюжеты в бытовом освещении; картины 
его редки; 2) Ян Б. (1610—52), ученик 
А. Блумарта, сопровождал брата Андриса 
в Италию, где стал писать в манере Клода 
Лоррэна; его излюбленные сюжеты — осве
щенные золотистым светом итал. пейзажи, 
построенные на равновесии масс. Фигурный 
стаффаж он исполнял (вопреки тогдашнему 
обыкновению) сам, о чем свидетельствуют 
его подготовит, рисунки. Два итал. пейзажа 
Яна Б. имеются в Эрмитаже, в Ленинграде, 
три—в Музее изящных искусств, в Москве.

БОТА, Луис (1862—1919), бурский ге
нерал, впервые отличился в истребительной 
войне против зулусов в 1884. Во время 
англо-бурской войны был бурским главно
командующим (с конца 1899) и приобрел 
славу национального героя. Не разделяя, 
однако, крестьянско - националистической 
идеологии Крюгера и др. деятелей старого 
поколения, Б. еще до войны стоял за со
трудничество с английским капитализмом. 
В 1902 нашел бесполезным продолжать борь
бу и настоял на принятии англ, условий 
мира. После введения автономии Трансвааля 
составил первый кабинет и в 1910 стал во 
главе правительства Южно-Африканского 
Союза, являясь фактически ставленником 
английского капитала. В 1914 успешно ру
ководил военными действиями против южно
африканских колоний Германии и присо
единил их к Союзу. Принимал участие в 
выработке Версальского мирного договора.

БОТАЛЛОВ ПРОТОК (ductus arteriosus 
Botalli), кровеносный сосуд, существующий 
во время эмбрионального развития у заро
дышей всех позвоночных животных, начи
ная с амфибий. Б. п. соединяет легочную 
артерию с аортой, и таким образом через 
него венозная кровь легочной артерии со
единяется с артериальной кровью аорты. 
После рождения животного Боталлов про
ток зарастает и образует артериальную 
связку (ligamentum arteriosum).
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БОТАНИ-БЭЙ (Botany Вау), залив на 

восточном берегу Австралии, в 8 км к Ю. 
от Сиднея. Открыт Куком в 1770. По север
ному берегу залива в настоящее время рас
положены дачные местности Сиднея. В 1788 
англичане устроили здесь каторжную ко
лонию, имя которой и после ее упраздне
ния (1840) осталось в литературе как сино
ним каторги, вроде нашего дореволюцион
ного Сахалина.

БОТАНИЗИРКА, коробка, обыкновенно 
из жести, употребляемая ботаниками для 
укладывания в нее растений во время экс
курсий . См. Гербаризация.

БОТАНИКА (от греч. botane—зелень), 
наука о растениях: их форме, строении, 
жизнедеятельности, развитии, распростра
нении и пр. Научная разработка этих во
просов началась позже, чем были система
тизированы наши сведения о животных. 
Первоначально Б. была собранием сведений 
о зеленых существах — о травах и дере
вьях— и имела лишь непосредственно при
кладное значение, как необходимое пособие 
для медицины (hortus medicus—лекарствен
ный сад и schola botanica—питомник расте
ний в течение долгого времени были нераз
лучны), полеводства, лесоводства, садовод
ства и пр. Благодаря тому, что сады разво
дятся легче, чем устраиваются зверинцы, 
что «комнатные цветы» не причиняют таких 
неудобств, как комнатные звери и птицы, 
что многие цветы красивы и легко сохра
няются сухими, — еще в старину созда
лось широко распространенное любитель
ство: выращивать, собирать растения, 
составлять коллекции — занятие, получив
шее название «приятного искусства» (ars 
amabilis), которым также обозначали и Б. 
С другой стороны, древний мир рассматривал 
растение, собственно, не как живое су
щество, а как своеобразный продукт почвы, 
который сходен с животным только в том, 
что способен расти. С развитием химии и фи
зики и применением их в опытах над жи
вотными и растениями, с началом физиоло
гии растений (см.), начало постепенно укреп
ляться более научное представление о ра
стении, как об организме, т. е. таком же 
живом существе, как и животное. С откры
тием—путем точного научного опыта—пола 
у растений, а также оплодотворения, это 
представление окончательно укрепилось.На
блюдения над развитием зародыша у выс
ших (семенных) растений дали первое осно
вание к тому, чтобы ввести в Б. изучение 
истории развития особи (индивида), этот 
необходимый элемент эволюционного уче
ния. Почти одновременно были научно изу
чены «окаменелости» (гл. обр., каменно
угольной эпохи) и отпечатки некогда суще
ствовавшей растительности. Наравне с 
палеонтологией животных возникла такая 
же наука об ископаемых,первобытных расте
ниях, что составило второе основание для 
учения о происхождении современных ра
стений от древнейших предков, живших в 
иных условиях и исчезнувших с лица земли. 
Идея эволюции растительного царства, на-, 
ряду с идеей эволюции царства животных, с 
первой половины 19 в. стала доступна науч
ному обсуждению. 40-е и 50-е годы 19 века
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можно считать временем основания строго 
научного, материалистического учения о при
роде растительных существ. В это время нем. 
ботаник Ш л е й д е н оказал сильное влия
ние на своих молодых современников не 
столько своими открытиями и гипотезами, 
нередко ошибочными, сколько горячей про
поведью о необходимости применения в Б. 
тех же точных методов, какие были приняты 
в др. науках. С усовершенствованием микро
скопа и открывшейся с этим возможностью 
исследования мира низших зеленых (см. 
Водоросли) и незеленых (см. Грибы) су
ществ, по строению и образу жизни примы
кающих к общему типу растений, созда
лось научное представление о растительном 
мире в его полном объеме. Здесь же были 
заложены основания научного представле
ния о клетке (см.) — путем сравнения этого 
элемента тела растения с низшими простей
шими, часто одноклеточными, свободно-жи- 
вущими организмами. Усиленное движение в 
этом направлении в течение 2-й половины 
19 в. много способствовало развитию уче
ния о клетке, как «элементарном организ
ме». При этом на примерах низших же расте
ний были выяснены происхождение и эво
люция пола. Крупная заслуга в этом деле 
принадлежит ботанику Д е - Б а р и. Его 
современником был великий Гофмей
стер, основатель учения о чередовании 
поколений (см.).

Современная Б. содержит отделы: морфо
логию растений, анатомию растений,эмбрио
логию растений, систематику растений, 
тесно связанную с историей развития расти
тельного мира, или филогенезом, с палеофи
тологией и с географией растений. Два 
существенных отдела Б., получивших свое 
начало также в прошлом столетии, предста
вляют физиология растений и экология ра
стений. Физиология, кроме учения об от
правлениях типичного зеленого растения, 
охватывает также учение о жизни незеле
ных растений — низших грибов и бактерий— 
и об участии последних в общем кругово
роте веществ на земле. Основателем послед
него учения является величайший франц, 
ученый Пастер, трудами к-рого отме
чены годы 2-й половины прошлого века. 
Учение Пастера, кроме своего прикладного 
значения, составило колоссальный вклад в 
общее учение о жизни, установив беспово
ротно тот факт, что даже наипростейшие 
существа, как бактерии, не возникают в 
наших условиях (как в естественной, так и 
в экспериментально созданной среде) за
ново, но появляются там лишь из соответ
ственных, специфичных (свойственных дан
ному виду бактерий) зачатков, или спор. 
Этим был положен конец старинному спору 
о самопроизвольном зарождении (см.). Было 
выяснено, что появление живых существ 
впервые на нашей планете необходимо пред
ставлять себе иначе, чем думали раньше, 
т. е. не как зарождение того или иного из 
известных нам теперь простейших существ, 
а как образование их путем нек-рого услож
нения и сочетания химических молекул тех 
веществ, к-рые служат и ныне основой жиз
ненных свойств любого живого тела (гл. 
образом, белковые вещества). Другой отдел 

физиологии растений, касающийся главной 
особенности типичных растений, их зеленой 
окраски, и находящийся в тесной связи с 
только что изложенной проблемой появле
ния жизни на земле, обнимает учение о 
фотосинтезе (см.), т. е. о добыче растением 
при помощи своих зеленых частей—гл. обр., 
листьев—питательных веществ из атмосфе
ры—углекислого газа и воды (см. Ассими
ляция углекислоты). Для образования вхо
дящих в состав живой протоплазмы (см.) 
белков растение черпает также из почвы 
минеральные вещества, содержащие азот, 
серу, фосфор и др. (см. Питание растений). 
Из этих минеральных веществ растение и 
синтезирует необходимые для построения 
его тела органические вещества. Накопляя 
вещества и запасая энергию, потребные для 
жизни, растения лишь частью расходуют 
их на строительную работу в своем теле, 
на рост и движение, т. е. превращают запа
сенную энергию в живую силу; главным 
же образом, в общей экономии природы 
имеет значение та часть растительных ве
ществ (со скрытым в ней запасом энергии), 
к-рая идет в пищу животным. Животные, 
не будучи способны к органическому син
тезу из минеральных веществ, в своем фи
зиологическом обиходе приспособлены лишь 
к превращению скрытой энергии пищевых 
веществ в живую силу. Эта общая схема 
«круговорота» веществ в органической при
роде, как видно из сказанного, разработана 
всецело физиологией растений. Т. о., син
тез зелеными растениями органического ве
щества как бы объединяет растительный и 
животный миры: в известном смысле про
тивоположные, оба мира связаны между 
собой и необходимы друг другу, составляя 
гармоническое, уравновешенное целое.

Всем изложенным в значительной степени 
объясняется и определяется содержание от
делов Б., поскольку она входит как само
стоятельная часть в учение о жизни вообще, 
или общую биологию. В наст, время связь 
и отношения Б. с зоологией, равно как с «точ
ными» науками — физикой и химией, мно
горазлично устанавливаются и укрепляются. 
Так, учения о поле, о половом воспроизве
дении, оплодотворении, наследственности, 
составе и строении протоплазмы,—вопросы, 
общие для всей биологии. Таково со
временное состояние и перспективы даль
нейшего развития Б., которым, конечно, 
предшествовала подготовительная ступень.— 
Огромный ботанический материал, скопив
шийся к началу 17 в., необходимо было под
вергнуть пересмотру и систематизации. Уче
ные не в состоянии были легко отличать 
найденные ими новые растения от уже из
вестных, отмечая их условно какой-нибудь 
формулой; они вынуждены были давать 
б. или м. сложное описание каждого нового 
растения. Это затрудняло дело и механи
чески и по существу: описания одного и то
го же предмета двумя лицами никогда не 
совпадают вполне. Необходимо было дать 
некоторый образец или схему описания 
существеннейших отличий, достаточных для 
того, чтобы всякому было видно, что вновь 
найденное растение действительно отли
чается от уже известных. Помимо того,
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оставалось еще выбрать из накопленных дан
ных сведения и выводы, не противоречив
шие друг другу. Ботаники 17 в. сделали не
мало для различения растений по родам 
и видам, отдавая предпочтение уточнению то 
понятия вида, то понятия рода. Но только 
Линней (1707—78) в высшей степени 
целесообразно и искусно справился с обеими 
задачами, введя в ботанику и зоологию би
нарную номенклатуру (см.), т. е. двойные 
имена для обозначения видов. Так, напр., 
различают род сосен и между ними виды: 
сосна лесная, сосна приморская, сосна гор
ная и т. п. Это предполагает естественную 
группировку видов в роды по существен
ным признакам сходства или сродства. О по
следнем наука времен Линнея, однако, не 
могла помышлять, т. к. виды трактовались, 
по «Книге бытия», самим Линнеем так: «ви
дов столько, сколько сотворено в начале 
Бесконечным Сущим». Следовательно, виды 
одного рода соединяло, по воззрениям того 
времени, не единство их происхождения, а 
единство плана при творческом акте. Осно
ванная только на одном признаке (число 
тычинок и пестиков в цветке), чисто искус
ственная система Линнея, к-рую он назвал 
«половой» (собственно системой по половым 
органам), и в его собственных глазах не 
претендовала на естественность, т. е. на 
указание сродства между родами, семей
ствами и т. д., и, следовательно, на общее 
происхождение всего растительного мира от 
одной или нескольких первоначальных форм. 
Построенные на последнем принципе более 
сложные, т. н. естественные систе
мы появились в Б. позже. В наст, время 
Б. подразделяет весь растительный мир на 
стволы или тийы развития, каждому из 
к-рых большинством современных ученых 
приписывается независимое, самостоятель
ное происхождение (полифилетическое на
чало, см. Систематика растений). Каждый 
тип представляется как бы ветвящимся, по
добно дереву, откуда и производится другое 
название такого отдела — ствол. Работа си
стематиков сосредоточена теперь на том, 
чтобы выяснить отношения ветвей такого 
ствола друг к другу и общему стволу. При 
этом ветвями являются б. ч. как бы не
сколько равносильных побегов ствола,—от 
них отходят ветви, именуемые классами, 
далее ветви—ряды семейств и, наконец, са
мые семейства. Наиболее подробно изучены 
и классифицированы, конечно, высшие, цвет
ковые, или семенные, растения. Этот отдел 
обнимает два подотдела: 1) голосеменные и 
2) покрытосеменные. В первом мы находим 
6 классов ныне живущих и ископаемых ра
стений в следующем порядке: саговниковые, 
беннеттитовые (ископаемые), кордаитовые 
(ископаемые), гинкговидные (почти исчез
нувшие), хвойные и хвойниковые. Второй 
подотдел (покрытосеменные) распадается на 
классы: 1) односеменодольные с 11 рядами 
семейств, 2) двусеменодольные, состоящие 
из подклассов: а—безлепестные вместе с раз
дельнолепестными и б—спайнолепестные. 
Подкласс а обнимает большинство семейств, 
объединенных в 26 рядов, все более и более 
совершенных с точки зрения современной 
систематики растений. Подкласс б содер

жит всего 8 рядов, в последнем из к-рых 
находятся растения, возникшие, как пред
полагают, позже прочих семейств, каковы
ми особенно считают сложноцветные (сюда 
относятся, как роды, наши общеизвестные 
васильки, хризантемы, репейники, подсол
нечники и сходные с ними).

Изучением филогенеза, т. е. происхожде
ния и сродства семейств иродов, занимается 
большое число современных ботаников. В 
этой области знания, однако, в наст, время 
существуют сильные расхождения, и надо 
признать, что наша «естественная» система 
растительного мира, стремящаяся дать изо
бражение постепенной эволюций его, еще 
весьма далека от полноты и совершенства. 
Как громадный успех необходимо отметить 
здесь усовершенствование нашего понятия 
о виде. Линнеевские виды в Б. признаны 
теперь за сборные группы «элементарных 
видов» (см. Вид), которые, в свою очередь, 
распадаются на вариации, расы и чистые 
линии (см.). Все эти ступени являются по
стоянными уклонениями от среднего, обыч
но преобладающего, типичного вида. Уста
новление тех процессов в жизни вида, к-рые 
ведут к возникновению его мельчайших 
подразделений, является задачей особого 
отдела учения о наследственности — генети
ки (см.), основанием которой служит мен
делизм (см.) и учение о клетке (цитология, 
см.). Пока, однако, по удачному выражению 
англ, генетика Бэтсона, гораздо легче 
рассуждать о происхождении одного 
семейства от другого, чем решить бес
спорно вопрос: произошла ли Veronica 
verna от V. polita или же V. polita от V. ver- 
па (два вида одного рода, весьма схожие 
между собой). Этим утверждается, что 
реальные методы опытного изучения срод
ства и происхождения форм наиболее близ
ких еще отсутствуют; что же касается форм 
более далеких, то к ним мы не в состоянии 
еще приложить что-либо, кроме методов 
сравнительного описания, которое ведет к 
исследованиям «историко-философского» ха
рактера: к гипотезам о динамике форм 
в прошлом. Весьма крупным вкладом в эту 
область Б. являются труды рус. ботаника 
Н. В. Цйнгера, исследовавшего исто
рию нек-рых «сорных» растений, каковы, 
напр., плевел или сорняки льна (рыжик). 
Цингер установил связь таких сорняков с их 
дикими сородичами и показал, что особен
ности сорняков укреплены наследственно 
продолжительным «бессознательным» отбо
ром, произведенным человеком. Сорняк 
является, т. о., видом растения, стоящим 
на рубеже между дикорастущими и куль
турными растениями, а отбор, которому он 
подвергся,—почти естественный, так как 
человек производит его помимо своей воли, 
бессознательно. Как известно, о значении 
«естественного отбора» в образовании видов 
диких растений и животных Дарвин судил 
по результатам отбора искусственного, со
знательного, производимого человеком над 
домашними животными и культурными ра
стениями. Выводы Н. В. Цйнгера под
тверждают положения Дарвина, но при
ближаются к изучению природных, есте
ственных условий видообразования.
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Систематика растений входит также в ка
честве необходимого элемента в общее земле
описание (география растений). Раститель
ность нашей земли подразделяется, соответ
ственно климатическим поясам, на области, 
характеризуемые составом флоры. Деталь
ное изучение такой большой страны, как 
СССР, может дать пример смены флор: идя 
с севера, от тундр, до субтропич. местностей 
Закавказья, мы встречаем области тайги, 
хвойных и лиственных лесов, степей (черно
земных и иных) и т. д., изучаемых в отдель
ности и тщательно сравниваемых. Эти иссле
дования во многих случаях дают ценный 
материал для почвоведения (см.). Геогра
фия растений дает нам сведения о распро
странении отдельных видов. Так как всем 
типичным растениям свойственна неподвиж
ность, то распространение их сводится к пе
ренесению их семян при помощи ветра, воды 
и животных (гл.обр., птиц и человека). Усло
вия расселения растений составляют особый 
предмет изучения как одно из оснований 
мало разработанной области знания: аккли
матизации и натурализации (см.) растений. 
Изучение состава постоянной растительно
сти по местностям, характерным по своим 
физическим условиям, ведет к основанию 
особой области ботанического знания — 
экологии (см.) растений и социологии расте
ний, или фитосоциологии (см.). Экология, 
иначе—учение о приспособлениях растения 
к окружающим условиям жизни, стремится 
в каждом отдельном случае дать ответ на 
вопрос: каким органам, снарядам или вооб
ще какому устройству тела обязано растение 
тем, что живет и оставляет потомство в 
данных условиях (почвы, климата и нали
чия сожителей — растений и животных); 
или, выражая тот же вопрос иными словами, 
находится ли вид в нормальных условиях 
равновесия (не убывая и не размножаясь 
чрезмерно), и каковы именно эти условия, 
представляемые его организацией и окру
жающей мертвой и живой средой. В боль
шинстве случаев в природе мы встречаем 
б. или м. уравновешенное состояние вида, 
т. е. постоянное число (приблизительно) 
особей данного вида по отношению к осталь
ным. Хорошим примером могут служить 
естественные луга или степи: по относи
тельному количеству злаков, бобовых ра
стений и осок оценивается покос в лугах. 
Определенный состав луга, степи или леса 
обусловливает состав животного населения, 
наличие определенных насекомых, птиц и 
зверей, обитающих в нем. Этот факт ведет 
нас к рассмотрению сложных сообществ 
растений и животных, имеющих каждое со
вершенно определенную физиономию и образ 
жизни: это — так наз. растительные фор
мации (см.); нек-рые из них носят опреде
ленные наименования даже на народном 
языке — например, бор, займище, торфяник 
ит. п. Нет никакого сомнения, что такие 
тесные сообщества растений и животных не 
только имеют определенный состав населе
ния, но и образ жизни и порядок развития 
их имеют вполне определенные черты после
довательности, свойственные обычно орга
низмам: эти сообщества зарождаются, про
ходят с возрастом ряд стадий, стареют и 

иногда умирают, уступая место другим со
обществам. Едва ли не лучшим примером 
может служить торфяник, происходящий 
путем заболачивания озера, в котором на 
смену первоначальной водной растительно
сти являются один за другим виды торфя
ного и др. мхов, характерные травы, вере
сковые растения и, наконец, слабая древес
ная флора—сосна и ольха (см. Болото, Бо
лотные растения). Характер любого со
общества определяется почвой и отно
шениями между элементами населения. За
мечательна связь между растениями и жи
вотными данного сообщества, особенно в 
отношении опыления (см.). Твердо устано
влено, что некоторым растениям совершен
но необходимы для опыления определенные 
виды насекомых, а последним для кладки 
яиц определенные травы. Все это заставляет 
рассматривать сообщества как «организмы* 
высшего порядка. Между элементами сооб
щества необходимо устанавливаются тесные 
взаимоотношения, нарушение к-рых ведет 
к гибели сообщества. Прототипом таких 
тесных отношений является симбиоз (см.) 
грибов и водорослей: тесное сожительство 
обоих ведет к созданию своеобразного орга
низма лишайников (см.). От прочих, «про
стых», не симбиотических растений лишай
ники отличаются тем, что размножение их 
обусловливается каждый раз новым син
тезом, т. е. встречею зачатков определен
ного гриба и определенной водоросли. Оби
лие устойчивых сообществ у растений обу
словливается, конечно, основным свойством 
растений—их неподвижностью; какие бы то 
ни было отношения возможны в раститель
ном мире только у ближайших соседей. 
В значительной мере благодаря этому и 
возникли у мохообразных и папоротнико
образных между двумя поколениями, поло
вым и бесполым, своеобразные отношения, 
известные под названием чередования по
колений,—отношения, подобных к-рым мы 
не встречаем в животном мире. Вполне раз
витой мох состоит из стебелька с листьями, 
на вершине к-рого прикреплен т. н. плодик— 
коробочка со спорами. История развития та
кой особи доказывает, что стебелек с листья
ми есть одно поколение, способное произво
дить половые органы, а коробочка—второе 
поколение, бесполое, производящее споры. 
Коробочка образуется в результате оплодо
творения и есть, собственно, дочерняя особь 
полового поколения, остающаяся на всю 
жизнь в связи с своей матерью, как бы в 
зародышевом состоянии. Общая жизненная 
задача выполняется обоими поколениями 
совместно. Половое поколение питается из 
почвы и ассимилирует из воздуха, а также 
образует яйцо и сперматозоиды. Из оплодо
творенного яйца вырастает коробочка, пи
тающаяся за счет матери. Из спор коробочки 
вырастает снова материнское, половое, ли
стостебельное растение, и так повторяется 
непрерывно. Современная цитология выяс
нила, что зеленое, половое растеньице мха 
состоит из клеток, ядра которых содержат 
хромозом (см.) вдвое меньше, чем ядра кле
ток коробочки бесполого поколения. Эти 
отношения как раз таковы, каковы отно
шения между половыми и соматическими
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клетками живых существ вообще. Половое 
поколение у высших растений, а также 
особенно у животных, низведено численно 
до нескольких или всего до одной клетки; 
у мхов оно, наоборот, сильно развито и спо
собно к самостоятельной жизни. Низведение 
и сокращение полового поколения и разви
тие бесполого самостоятельного поколения 
проследил Гофмейстер в раститель
ном царстве у папоротников, хвощей и 
плаунов, вплоть до голосеменных, каковы 
саговниковые и хвойные. Итак, организа
ция высших растений и животных соответ
ствует организации существа бесполого, а 
не полового, и признаки пола у них, 
включительно до человека, — лишь при
знаки вторичные (см. Пол). Этот факт 
имеет громадное значение в исследованиях 
наследственности пола, и Б. предстоит еще 
крупная роль в биологии: исследование 
наследственности у существ, в действитель
ности первично-половых, каковы мхи (ис
следования эти уже ведутся Ф. В е т т- 
штейном) и ниже стоящие в систе
ме водоросли. Выше было отмечено основ
ное различие в содержании Б. и зооло
гии. Необходимо отметить еще и другое 
глубокое отличие этих наук, зависящее от 
того, что у растений иначе выражается инди
видуальность. То, что мы привыкли обозна
чать как индивид или особь растения— 
напр., отдельное дерево, куст или побег 
травы,—ни в каком отношении не совпадает 
с тем, что разумеет наука под особью живот
ного. Последней довольно близко соот
ветствует почка (см.) и особенно отдельный 
цветок, который симметрией своих форм 
иногда даже напоминает насекомое (напр., 
цветок орхидного). Целое же дерево и побег 
травы являются собранием множества та
ких обособленных частей, какова почка, и 
эти последние лишь механически и физио
логически связаны общим стеблем в систему, 
скорее сходную с колонией особей. Даже 
подземные органы, вплоть до мельчайших 
корешков, обладают значительной само
стоятельностью. Как впервые открыл еще 
Дарвин, рост корешков и молодых верхушек 
стебля и ветвей управляется собственным 
возбудительным центром, помещающимся в 
верхушке роста этих органов. Дарвин на
зывал фигурально эту верхушку «мозговой 
верхушкой» корня или стебля. В семени, 
как известно, заключен готовый зародыш 
растения, т. е. особь, снабженная мини
мальным числом органов: корешком, стебле
вой частью с первой верхушечной почечкой 
и одним или парою зародышевых листьев 
(см. Развитие растений, Анатомия ра
стений). В дальнейшем развитии, по про
растании семени, росток, удлиняясь и вет
вясь, лишь повторяет те же части, образуя 
из первичного корешка (двусеменодоль
ные) или из основания стебелька (односе
менодольные) новые и новые корешки, а из 
верхушечной почки, в пазухах разверты
вающихся листьев, новые и новые почки, 
вплоть до цветочных, которые представляют 
собой превращенные листовые почки. Итак, 
то, что мы называем у растения особью, 
есть своеобразная система повторения оди
наковых частей, соединенных общей глав

ной, двувершинной осью (одна—верхушка 
стебля, другая—верхушка главного корня). 
Такая система состоит из б. или м. авто
номных частей и не обладает безусловно 
доминирующим (управляющим) центром, 
который имел бы хотя малейшее сход
ство с центральным нервным узлом и, тем 
менее, с мозгом животных. Части побега, 
каковы почки, будучи отделены, способны 
продолжать жизнь и развитие, т. е. укоре
няться' и образовывать новый побег. Необ
ходимо заметить, что вообще явления регене
рации (см.) частей у растений в значитель
ной степени отличны от регенерации орга
нов у животных. Факт тот — и это обстоя
тельство имеет огромное значение в общей 
биологии,—что отдельные клетки разрушен
ного тела растения, в иных случаях, способ
ны дать начало целому растению; этот факт 
находится в согласии с общим характером 
индивидуальности в растительном царстве, 
а также с общим принципом учения о на
следственности—именно, положением, что 
все клетки живого существа равномощны, 
т. е. содержат в возможности все задатки 
организации данного вида. В этом отноше
нии существует нек-рое различие во взгля
дах ботаников и зоологов. В общем и целом, 
напротив, необходимо признать, что в обеих 
науках основные принципы учения о жизни 
и организме, по мере успехов наших знаний 
о клетке, все более и более становятся сход
ными, если не вполне тождественными. Это 
делает Б. и зоологию равносильными и со
гласованными частями общего учения о 
жизни, общей биологии (см.). Обе эти части 
биологии, однако, имеют своей целью вы
яснение развития живых существ, происхо
дившего как бы по двум путям: 1) тип выс
шего растения достигнут эволюцией неко
торого простейшего организма, обладавшего 
пигментом, хлорофиллом и потому само
стоятельно питавшегося за счет минераль
ной среды; 2) тип высшего животного до
стигнут эволюцией простейшего бесцвет
ного организма, зависевшего в своем пита
нии от зеленого растения. В связь с этим 
должно быть поставлено также наличие 
оболочек из углевода (целлюлоза, или клет
чатка) у растительной клетки, и отсюда— 
характерная черта жизни растений—их не
подвижность. Неподвижный тип, преобла
дающий в растительном мире, и подвижный, 
свойственный животному миру, являются 
основанием различий в эволюции каждого 
из них. Соответственно этой противополож
ности мы находим отступления в развитии 
пола, в организации колоний, сожительств, 
сообществ, короче — в экологических и 
социологических явлениях жизни в обоих 
отделах живой природы. Жизнь, по суще
ству, является единым началом, но мы по
знаем ее из величайшего многообразия ее 
внешних проявлений. Несомненно, что в 
процессе познания* особую роль играют 
противоположности: исключая второстепен
ное, они выдвигают на первый план наиболее 
существенное, т. е. немногие основные об
щие принципы. Таковы роль и взаимное 
отношение Б. и зоологии, сливающихся по
степенно, при синтезе общего учения о 
жизни, в биологию. Области той и другой
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науки, тем не менее, остаются резко разгра
ниченными и по своей обширности требуют 
специальных познаний. С. Навашин.

Лит.: I. История ботаники: J. Sachs, 
Geschichte der Botanik, Mtinchen, 1875 (франц, пер.: 
Histoire de la botanique, P., 1892); A. Green, His
tory of botany 1860—1900, Oxford, 1908; Ch. S i n- 
g e r, Greek Biology and its Relation to the Rise of 
Modern Biology (в сб.: Studies in the History and 
Method of Science, edited by Ch. Singer, vol. II, 
Oxford, 1921); на рус. языке нек-рые сведения можно 
найти в переводе старинной книги У э в е л я, Исто
рия индуктивных наук, СПБ, 1869; см. также книги 
Тимирязева, К. А., в списке лит. к статье 
Биология и ряд др. сочинений по истории био
логии—там же; краткие исторические очерки даны в 
нек-рых из приводимых ниже курсов ботаники.

II. Общие курсы ботаники, жур
налы и справочные Издания: Беке
тов, А. Н., Курс ботаники для ун-тских слушателей, 
2 изд., СПБ, 1889; его же, Учебник ботаники, СПБ, 
1882—85; Бородин, И. П., Краткий учебник бо
таники, изд. 12, ГИЗ, П.—М., 1923; его же, Курс 
анатомии растений, СПБ, 1910 (с подробным списком 
периодич. ботанич. изд. на всех языках); Тимиря
зев, К. А., Жизнь растений; 10 общедоступных 
чтений, изд. 11, ГИЗ, М.—Л., 1925; Т а л и е в, В. И., 
Строение и жизнь растения, изд. 3, ГИЗ, М., 1924; 
его же, Основы ботаники в общебиологическом 
(эволюционном) изложении, изд. 5, ГИЗ, Берлин, 
1922; П у р и е в и ч, К. А., Краткий учебник ботани
ки для слушателей ВУЗ, изд. 4, ГИЗ, М.— П., 1924; 
Л ю б и м е н к о, В. И., Курс общей ботаники. Руко
водство для слушателей ВУЗ и для самообразования 
(с подробными указателями журналов и важнейшей 
рус. и иностранной литературы по ботанике), ГИЗ, 
Берлин, 1923; Буш, Н. А., Общий курс ботаники, 
изд. 2, ГИЗ, М.—П., 1924; Страсбурге р, Э., и др., 
Учебник ботаники для ВУЗ, М., 1920; Натан
сон, А., Общая ботаника, СПБ, 1913; Кузне
цов, К. И., Основы ботаники, Юрьев, 1914; 
S. Tschulok, Das System der Biologie in For- 
schung und Lehre, Jena, 1910; J. Wiesner, Ele- 
mente der wissenschaftlichen Botanik, Wien, 1913; 
Warming-Johannsen, Lehrbuch der allgemei- 
nen Botanik, B., 1909; «Progressus rei botanicae» 
(«Успехи ботанического знания», изд. «Межд. ассоц. 
ботаников»), В. I—V, Jena, 1907—14; J u s t’s Jahres- 
berichte der Botanik. Repertorium der Literatur aller 
Lander, В., c 1875; С. K. Schneider’s Illustriertes 
HandwOrterbuCh der Botanik, 2 Aufl., Lpz., 1917.

БОТАНИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, см. Гео- 
графил растений.

БОТАНИЧЕСКИЕ МУЗЕИ, учреждения, 
служащие для хранения и выставки объек
тов растительного мира, не укладывающих
ся между листами бумаги в гербариях, 
но обычно связанных с последними. Таковы 
собрания плодов (сухих и в спирту), семян, 
кусков древесины, кусков стволов, лиан и 
т. д. В СССР крупные Б. м. имеются в 
Главном ботаническом саду в Ленинграде, 
в Никитском саду в Крыму. Б. музей Ака
демии наук в Ленинграде представляет, в 
действительности, лишь гербарий, так как 
музейные образцы его не выставляются. За 
границей лучшими считаются Б. м. Кью- 
Гардена около Лондона, Берлинский, Па
рижский, Гаарлемский колониальный (в 
Голландии) и др.

БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ, учреждения, 
в к-рых разводятся для научных, учебных 
или научно-прикладных целей растения, по
добранные - специально для задач, к-рые 
преследует сад. Эти растения могут разво
диться либо на открытом воздухе, либо в осо
бых согреваемых зимою помещениях—-оран
жереях, либо в теплицах. В тропических и 
теплых странах большинство растений раз
водится на открытом воздухе, а в холодных, 
гл. обр., в оранжереях. Во многих случаях 
для изучения влияния горного климата 
устраивают особые горные или альпийские 

опытные Б. с. Первоначально Б. с. служили, 
гл. обр., . для разведения лекарственных 
растений, затем их задачи распространи
лись на изучение жизни и строения расте
ний вообще, и Б. с. сделались необходимыми 
научно- и учебно-вспомогательными учре
ждениями каждой высшей школы, где пре
подается ботаника. Кроме того, есть Б. с., где 
главную задачу составляет акклиматизация 
чужестранных, в том или ином отношении 
полезных или интересных, растений. Такие 
«акклиматизационные» Б. с. теперь широко 
распространены под тропиками [сады—Бей- 
тензоргский на о-ве Яве, Перадения на о-ве 
Цейлоне, в Калькутте (Индия), в Рио-де- 
Жанейро (в Юж. Америке), сад Кингстаун 
(на Ямайке) и мн. др.]. В СССР такими са
дами являются отчасти Никитский в Крыму, 
Сухумский, Батумский. Почти всегда такие 
сады связаны с опытными станциями и имеют 
лаборатории для научных исследований 
(из тропических—самая знаменитая в Б. с. 
Бейтензорга). — Многие Б. с. ставят себе 
задачей изучение местной флоры, некото
рые присоединяют изучение флоры земного 
шара вообще; Б. с. часто ведут чрезвычайно 
энергичную научно - популярную работу, 
имеющую крупное значение для широких 
кругов населения.

Научные и научно-учебные Б. с. при 
высших школах имеют различную органи
зацию и различный состав разводимых ра
стений. Но почти всюду мы находим т. н. 
систему или собрание растений, посажен
ных в определенном систематическом по
рядке, к-рым пользуются для преподавания 
систематики растений. За последнее время 
стали возникать ботанические учебные сады 
при средних и даже низших школах, даю
щие возможность детям проводить часть 
времени на открытом воздухе и работать по 
садоводству. Такие сады особенно много
численны в Сев. Америке и Германии.

Начало возникновения Б. с. относится к 
14 в. Повидимому, первым был основан Б. с. 
в Салерно (Италия). В 1333 был создан 
публичный медицинский и ботанический 
сад в Венеции. До конца 16 в. в Италии 
возник ряд садов. В конце же 16 в. были 
учреждены сады в Монпелье и Париже 
(Франция), в Лейпциге, Бреславле, Гей
дельберге (Германия) и в Лейдене (Голлан
дия). В 17 в. был основан сад в Кью близ 
Лондона, ныне несомненно первый в мире 
по богатству своих культур, оранжерей и 
институтов. Почти одновременно были 
устроены сады в Амстердаме и в Челзеа. 
В 18 в. выдвинулся на первый план сад в 
Упсале (Швеция), благодаря Линнею, к-рый 
им заведывал. Первым рус. ботаническим 
садом является Московский, основанный в 
1706 или 1708; затем в 1713 был основан сад 
в Петербурге. Почти одновременно возник
ли Б. с. в Берлине, Вене, Мюнхене. Боль
шую славу приобрел сад в Трианоне (Вер
саль, Франция), первоначально игравший 
роль только декоративного. В наст, время 
по богатству коллекций, организации и ко
личеству производимых работ выделяются 
следующие Б. с.: Кью близ Лондона, Бер
линский сад, Главный Б. с. в Ленинграде, 
Мюнхенский, Парижский, Амстердамский



Ботанические сады.

Пальмовая аллея в Ботаническом саду в Бейтензорге (Ява).

Туркестанский, гималайский и тибетский участки перед оранжереей для Виктории-Регии в Ленин
градском Ботаническом саду.

Б. С. Э.
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и др. Из внеевропейских садов знамениты: 
Б. с. в С.-Луи (Миссури, Соед. Штаты 
Северной Америки), в Бейтензорге (на Яве), 
Перадения (на Цейлоне), в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия), в Сиднее и Мельбурне (Австра
лия) и др. М. Голенкин.

БОТАНЬЕ, ловля рыбы особой широкой 
сетью при помощи т.н. ботала (от слова «бо- 
тать» — громко стучать). Б о т а л о — длин
ная, тонкая палка с прикрепленным к кон
цу ее широким деревянным раструбом в ви
де колокола. Расставив сети где-либо около 
камышей, рыбаки тихо отплывают на лодке 
шагов на семьдесят или сто и затем начинают 
бить боталом по воде, производя громкий, 
раскатывающийся по воде шум. Напуган
ная рыба бросается вперед и попадает в рас
ставленную на ее пути сеть.

БОТВА, листья и стебли огородных и не
которых полевых растений; употребляется 
как корм для скота, а также в пищу людей; 
иногда для этих целей возделываются т. н. 
листовые растения (см.). Питательность Б. 
зависит от многих условий: вида растения, 
способа и времени уборки, способа сохране
ния и др. Б. имеет значение в неурожайные 
годы. Лучшей Б. считается морковная, за
тем—листья капусты и свеклы. Менее це
нится Б. брюквы и турнепса. Картофель
ная Б. стоит на последнем месте, однако, в 
силосованном виде охотно поедается скотом.

БОТВИН, Нафталий (1905—25), член 
польского комсомола. Родился в бедной 
еврейской семье, 13 лет поступил на коро
бочную фабрику, затем занялся сапожным 
ремеслом. В 1921 примкнул к «Бунду», в 
1923 стал коммунистом. Работал в профсою
зах, затем в комсомоле и во львовской орга
низации компартии Зап. Украины. Как пар
тийный техник отличался необыкновенной 
энергией и преданностью. В 1925 Б. решил 
устранить известного провокатора Цехнов- 
ского и исполнил свое намерение 23 июля. 
Во время процесса вел себя геройски. 6 ав
густа Б., по приговору суда, был расстре
лян во Львове. Смерть встретил возгласом: 
«Да здравствует 3-й Интернационал! Да 
здравствует социалистическая революция!»

Лит.: Радек, К., Портреты и силуэты, М., 1927.
БОТЕВ, Христо (1847—76), выдающий

ся болгарский поэт и один из руководителей 
национального движения в Болгарии. 16-ти 
лет отправлен отцом в Одессу, в гимназию. 
В Одессе он и вступил в кружки револю
ционной интеллигенции; сильное влияние 
на Б. оказали Чернышевский, Добролюбов, 
Писарев. Не окончив гимназии, Б. (недолгое 
время) учительствовал в одном болгарском 
селе в Бессарабии. В 1866 Б. вернулся в 
Болгарию и стал помогать своему отцу — 
народному учителю — вести дело в школе. 
Затем Б. уходит в Румынию, где принимает 
участие в делах болгарской революционной 
эмиграции, сотрудничает в газете «Незави
симость», редактирует сатирический жур
нал «Будильник» и издает газету «Знамя». 
Б. в эту пору находится под влиянием Ба
кунина. В 1871 он близко сходится с С. Не
чаевым, жившим тогда в Румынии, и решает 
принять активное участие в борьбе за осво
бождение болгар как от власти турок, так 
и от власти поработителей народа—болгар

ских помещиков и духовенства. В 1876, 
когда вспыхнуло в Болгарии восстание (в 
Панагюрище), Б. организовал отряд из бол
гарских беженцев и переправился в Болга
рию. Но отряд вскоре же был окружен, и 
Б. был убит (26 ноября 1876).—Стихотво
рений у Б. немного, но они обнаруживают 
выдающийся поэтический талант. Все напи
санное Б. неразрыв
но связано с его по
литическими и обще
ственными пережи
ваниями. Богатство 
стихотворной формы, 
выразите л ьн ость 
языка, яркая образ
ность, динамика — 
отличительные чер
ты поэзии Б. Основ
ной мотив его про
изведений — борьба 
за свободу болгар
ского народа. Излюб
ленный образ — бал
канский гайдук (хайдути) — носитель на
родной мести, борец за народную сво
боду. Значительно по своей поэтической 
силе стихотворение «Хаджи Димитр» (вое
вода отряда). Иногда в поэзии Б. слы
шится горечь, даже отчаяние («В кабаке», 
«К брату», «Элегия», «К моей возлюблен
ной»). Рационалистические взгляды Боте
ва ярко отразились в его стихотворении 
«Моя молитва».

Лит.: Волков, Е., Христо Ботёв, «Сборник 
Болгарской Академии Наук», кн. 15, София, 1921; 
его же, Христо Ботев. На заре балканского рево
люционного коммунизма, М.—П., 1923; Пенев, Б., 
Христо Ботев, «Златорог», I, кн. 5, 1920; Миро- 
люб о в (Кръстев), Художественните мотиви 
у Ботева, сбр. «Мист ль», I, 1920; Бакалов, Г., 
Русские друзья Ботева, «Летописи Марксизма», 
т. II, М., 1926; Кузьминский, К., Болгарский 
сборник, М., 1912 (образцы поэзии Ботева). (?.

БОТЕРО, Джованни (1540—1617), итал. 
политический писатель эпохи Возрождения. 
Жил в Милане, будучи близким человеком 
к архиепископу Карло Борромео; затем при 
франц, и испан. дворах, при папской курии, 
туринском и др. итал. дворах, выполняя 
по временам дипломатические поручения. 
Из сочинений Б. известны: «Della ragione 
di stato» (Milano, 1583), «Delle cause della 
grandezza delle citiA» (Milano, 1589), «De 
sapientia Regis, Relazioni universal!» (Mi
lano, 1590) и др. В свое время он был мыс
лителем, известным даже в России времени 
Петра I; теперь он почти забыт, хотя мог бы 
считаться одним из родоначальников описа
тельной социологии и статистики, широко 
использовавшим знания своего времени и 
личные наблюдения. Для Б. народ—скорее 
объект, чем субъект управления, и ради 
поддержания общественного спокойствия он 
рекомендует отвлекать народ от политики 
устройством общественных работ, празд
неств, даже войнами, а неимущих удалять 
из государства. Как человек эпохи расту
щего торгового капитала Б. выступает про
тив ростовщичества, уменьшающего торго
вый барыш, и государственной торговли, 
стесняющей деятельность частных предпри
нимателей. Учение Б. в отдельных пунктах 
испытало влияние Бодена (см.).
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БОТИК, род головоногих моллюсков, то 
же, что аргонавт (см.).

БОТКИН, Василий Петрович (1811—69), 
писатель, сын крупного чаеторговца (с 1853 
глава фирмы). Б. был близок с Белинским, 
Станкевичем, Грановским и др. выдающи
мися общественными и литературными дея
телями 40—50-х гг. Хорошо образованный, 
способный, хотя и неглубокий, с бойким 
пером, любитель и знаток искусства, Б. за
нимал видное место в кругах передовой 
интеллигенции своего времени; сотрудничал 
в ряде журналов (статьи о музыке, живо
писи, литературе, переводы, путевые за
писки и пр.); много путешествовал, зна
комя читателей (и особенно друзей—в пись
мах) с жизнью Зап. Европы. Последние 
10 лет Б. провел за границей, изредка наез
жая в Россию. Литературное значение Б. 
невелико. Кроме довольно ярких «Писем об 
Испании» (1847, отд. изд. 1857) и 2—3 ста
тей (о Фете, Огареве, Шекспире), осталь
ное забыто. Зато крайне важна его пере
писка. Именно письма Б. и дают возмож
ность определить ту особую роль, к-рую Б. 
сыграл среди «западников». Общим у них 
было отрицательное отношение к крепост
ному праву и николаевскому самодержа
вию. Но дальше начинались разногласия. 
Отдав дань увлечению нем. философией и 
франц, социализмом, Б., под отраженным 
влиянием Маркса, первый среди «западни
ков» усвоил мысль о преимуществах бур
жуазного строя, идущего на смену феодаль
ному поместью и усадебной культуре. От
сюда его борьба (в письмах) с Герценом. 
Здесь сказалось его классовое чутье: он отра
зил властные интересы рвавшегося на про
стор промышленного капитализма. Эту точку 
зрения заимствовал от него и Белинский, 
но для последнего она была мостом к научно
социалистической мысли Запада, к призна
нию необходимости революционного раскре
пощения России. Б. остался на позиции 
умеренного либерализма, в качестве выра
зителя стремлений «просвещенных ком
мерсантов». После реформы 60-х годов он 
разрывает с «детьми», представителями ран
него революционного народничества (Чер
нышевский, шедший с ним Некрасов). 
Больше того, Б. отходит даже от старых 
друзей, весьма трезвых «отцов», и протяги
вает руку защитнику «твердой власти» (и 
капитала)—Каткову. От былых мечтаний 
нет и следа. Б. не брезгает доносами на 
«Современник», эту «вонючую лавочку Не
красова», на «окружающих нас собак».

Сочинения Б. изданы «Пантеоном литера
туры», 2 тт., СПБ, 1890—91; Письма Б. пе
чатались в сборниках Литературного фон
да, в «Русском Обозрении» (1890), «Русской 
Мысли» (1892), «Голосе Минувшего» (1916) 
и др., а также в указанных ниже книгах 
Анненкова и Фета.

Лит.: В етр ин ский, Ч., В сороковых го
дах, М., 1899; Белинский, В., Письма, 3 тт., 
СПБ, 1913—14; Герцен, А., Былое и думы, соч., 
тт. 2 и 3, М., 1917—21; Анненков, П. В., 
Литературные воспоминания, СПБ, 1909; Фет, Мои 
воспоминания (1849—80), 2 тт., М., 1890; Ряза
нов, Д., К. Маркс и русские люди 40-х гг., М., 
1920; С а к у л и н, П., Русская литература и со
циализм, 2-е изд., ГИЗ, М., 1925. В И

БОТКИН, Михаил Петрович (1839—1914), 
академик исторической живописи. Кроме 
«исторических», писал также и картины с 
бытовым содержанием. Имел значение как 
собиратель коллекций предметов приклад
ного искусства и произведений А. А. Иванова 
(см.; Б. издана переписка последнего). Кар
тины Б. имеются в Третьяковской галлерее 
и других музеях.

БОТКИН, Сергей Петрович (1832—89), 
выдающийся клиницист в области внутрен
них болезней. Род. в Москве. В 1850 посту
пил на медицинский факультет Москов
ского ун-та. Наибольшее влияние на Б. в 
университете оказал профессор Ф. Ино
земцев, привлекав
ший молодежь своим 
критическим отноше
нием к медицинским 
теориям, считавшим
ся тогда непоколеби
мыми. По окончании 
ун-та (в 1855) Б. 
короткое время про
был на войне, рабо
тая в Симферополе. 
Вскоре после того 
Б. уехал за границу, 
где до 1860 работал 
под руководством 
крупнейших пред-- 
ставителей медицин
ской мысли того времени — Вирхова, 
Людвига, Клода Бернара, Гоппе Зейлера, 
Траубе и др. В 1860 Б. был пригла
шен Петербургской медико - хирургиче
ской академией (впоследствии Военно-меди
цинская академия) на должность адъюнкта 
терапевтической клиники; по защите доктор
ской диссертации «О всасывании жиров в 
кишечнике» перешел в 1862 на должность 
профессора той же клиники. Здесь он и 
работал до конца жизни. С самого начала 
своей деятельности Б. с жаром отдался пе
реустройству клиники по западно-европей
скому типу: устроил первую в России кли
ническую лабораторию, открыл также впер
вые клинический амбулаторный прием 
больных и создал из своей клиники центр 
научной работы, собирая вокруг себя моло
дых врачей, из к-рых многие впоследствии 
стали первоклассными учеными (Н. А. Ви
ноградов, В. А. Манассеин, Ю. П. Чуднов- 
ский, И. П. Павлов, М. В. Яновский, 
Н. Я. Чистович, М. М. Волков и др.). 
В своей научно-исследовательской и педа
гогической деятельности Б. проводил идеи, 
воспринятые им от его западно-европей
ских учителей, гл. обр., от Вирхова и 
Клода Бернара. Подобно им, он противо
поставлял естественно-научное изучение 
больного как отвлеченным, не основанным 
на эксперименте, теориям, так и грубому 
эмпиризму своих предшественников и мно
гих современников.—В течение всей своей 
жизни Б. проводил взгляд на практиче
скую медицину как на естественную нау
ку: «Приемы, употребляемые в практике 
исследования, наблюдения и лечения боль
ного, должны быть приемами естествоиспы
тателя, основывающего свое заключение на 
возможно большем количестве строго и
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научно наблюдаемых фактов» (1862, всту
пительная лекция). И уже под конец жизни 
(1886) он снова говорит: «Знание физики, 
химии, естественных наук, при возможно 
широком общем образовании, составляет 
наилучшую подготовительную школу в из
учении научной практической медицины». 
Поэтому для Б. «уменье применять есте
ствоведение к отдельным случаям и соста
вляет собственно искусство лечить». Глав
нейшая заслуга Б. состоит в том, что он 
впервые в истории рус. медицины отчетливо 
определил естественно-научные основы кли
нической медицины. В этом именно напра
влении развивалась научная деятельность 
Б. и его школы. Общественной деятель
ностью Б. занимался мало, и только к кон
цу жизни он отдал ей некоторую дань. Бу
дучи в 1881 — 89 гласным Петербургской 
городской думы, он в качестве попечителя 
городских больниц, принимал участие в ра
ботах по их устройству и улучшению, при
меняя свой клинический опыт. В 1886 Б. 
был назначен председателем образованной 
при Медицинском совете правительствен
ной комиссии по улучшению санитарного со
стояния и уменьшению смертности в России, 
но в этой роли ничем себя не проявил.

Круг вопросов клиники внутренних болез
ней, разрабатывавшихся Б., очень обширен, 
но особенно значительны и в научном от
ношении интересны его теории в области 
желчно - каменной болезни, катарральной 
желтухи, брюшного тифа, болезней сердца 
и расстройств кровообращения. Литератур
ное наследство Б. невелико по объему и со
стоит, кроме немногочисленных журналь
ных статей, в его классическом «Курсе кли
ники внутренних болезней» (3 тома, изд. 
1867 — 75), «Клинических лекциях» и со
держащих изложение основных его воззре
ний «Общих основаниях клинической меди
цины». Б. был также основателем, редак
тором и деятельным сотрудником двух 
оставивших глубокий след в рус. медицин
ской литературе периодич. изданий: «Архив 
Клиники внутренних болезней проф. Бот
кина» (с 1862) и «Еженедельная Клиниче
ская Газета» (с 1881), в к-рых печатались 
лучшие работы учеников его школы. Обще
ственные взгляды Б. не отличались опре
деленностью, и, напр., в таком историческом 
документе, как «Письма из Болгарии» (1877), 
он не идет дальше бледной и случайной 
критики отдельных проявлений тогдашней 
военной действительности.

Лит.: Белоголовый, Н. А., С. П. Бот
кин. Его жизнь и медицинская деятельность, Мо
сква, 1892; его же, Воспоминания и статьи, Мо
сква, 1898; Сиротинин, В. Н., С. П. Боткин 
(биографический очерк в приложении к I части 
«Курса клиники внутренних болезней» С. П. Боткина, 
з^е издание, 1912). з. Соловьев.

БОТКИН, Федор Владимирович (1861— 
1905), художник. Написал множество одно
образных портретов и панно в стиле «мо
дерн», пользовавшихся в свое время успе
хом. Образцы их имеются в Рус. музее, 
Третьяковской галлерее и др. музеях.

БОТНИЧЕСКИЙ ЗАЛИВ, самая сев. 
часть Балтийского моря (см.), вдающаяся 
между Швецией и Финляндией, имеет 
668 км длины, при наибольшей ширине 

240 км. Сев. бассейн Б. з.—меньший и более 
узкий, чем юж., отделяется от него Квар- 
кенским проливом, шириной в 75 км. Сред
няя глубина сев. бассейна—42 ж, юж.— 
70 м; наибольшая глубина залива—294 м— 
находится в юж. бассейне. У входа в Б. з., 
в проливе Южный Кваркеп, расположена 
группа Аландских (Оландских) островов. 
У берегов залива разбросано много мелких 
о-вов, рифов и отмелей (шхер), что делает 
плавание очень опасным, особенно во время 
осенних и весенних туманов. Берега Б. з. в 
наст, время испытывают медленное подня
тие, в среднем, на 0,6 м в столетие. Вслед
ствие впадения многочисленных рек вода 
Б. з. имеет ничтожную соленость (4—5,5°/Оо» 
в сев. части—2°/оо), что обусловливает его 
замерзание на продолжительное время (за 
исключением средних частей обоих бассей
нов); зимой бывает возможно сообщение на 
санях между Швецией и Финляндией через 
Юж. Кваркен; сев. часть Б. з. (покрываю
щаяся льдом с ноября) окончательно осво
бождается от льда только в июне.

БОТОГОЛЬСКИЙ ГОЛЕЦ, горный массив 
в Бурято-Монгольской республике, на во
доразделе между левыми притоками Анга
ры—р. Окой и р. Белой, поднимается на 
выс. прибл. 2.500 м. Зпесъ месторождения 
прекрасного графита, который разрабаты
вался в 50-х гг. прошлого столетия.

Б ОТО КУ ДЫ, народность вост, группы 
языковой семьи гез (см.), живущая в тропи
ческих лесах вост. Бразилии, в штатах Эспи
риту-Санту, Минаж-Жераиж (вост, часть) 
и Байя (юж. часть), по разным речкам ме
жду Рио-Пардо (на С.) и Рио-Дольче (на Ю.). 
Подобно другим гез, Б. обоего пола вста
вляют в просверленные нижнюю губу и 
мочки ушей большие деревянные кружки 
(см. в ст. Америка табл. Типы населения), 
к-рые португальцы зовут словом «ботоке» 
(«бочечная втулка»), давшим наименование 
Б. Сами Б. зовут себя «буру». В антро
пологическом отношении Б. низкорослы 
(159 см) и длинноголовы; они очень близки 
(судя по черепам) к древнейшей южно
американской расе Лагоа-Санта (см.). В 
культурном отношении они—охотники и 
собиратели, бродящие небольшими груп
пами в лесах. Б. прослыли людоедами, им 
приписывались и общность имущества и об
щее владение женщинами. Однако, их при
митивность сильно преувеличена старыми 
наблюдателями. Долгие столкновения с 
европейцами сильно деформировали искон
ную культуру Б.; наши знания о ней пред
ставляют поэтому разрозненные обрывки, 
по которым нет возможности составить себе 
о ней цельное представление.

Лит.: К. Bruno, Worterbuch der Botokuden- 
spraciie, Hamburg, 1909; Maximilian, Prinz 
von Wied Neuwied, Reise nach Brasil, B-de 
1—2, Frankfurt a./M., 1820; Ph. R e y, Etudes 
anthropologiques sur les Botocudos, P., 1880; J. De
ni k e r, Les races et les peuples de la terre, P., 1926 
(с библиографией). В. H.

БОТОМ АЙ, или Б о т а м а, река в 
Якутской АССР. Длина—около 480 км. 
Впадает справа в Лену, в 100 км выше 
г. Якутска.

БОТРИДИИ, органы прикрепления не
которых ленточных червей (см.).
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БОТРИОИДНАЯ ТКАНЬ, своеобразная, 
развитая у пиявок (см.) ткань, играющая, 
повидимому, роль лимфатической системы.

БОТРИОМИКОЗ, болезнь животных, вы
зываемая микрококком из рода Botryomy- 
ces equi. Б. выражается в образовании в раз
личных местах тела опухолей, вследствие 
разрастания соединительной ткани. Самые 
опухоли известны под названием ботрио
миком. Внедряющийся в ткани кокк обра
зует скопления, окруженные студенистой 
капсулой. Кокк этот проникает б. ч. в 
ткани так же, как актиномикозный гри
бок, — через ранки на коже (см. Актино
микоз'). Всего чаще заболевание Б. наблю
дается у лошадей, реже у др. животных. 
Излюбленными местами ботриомикозных 
опухолей являются места, где лежат се
делка и сбруя, а также семенной канатик 
у жеребцов. Заболевание семенного кана
тика наблюдается после грязно произ
веденной кастрации животного. При этом 
напухает мошонка, а семенной канатик 
разрастается в громадную опухоль, нередко 
гноящуюся. Опухоли бывают или множе
ственными или одиночными и очень раз
нообразны по величине. Опухоль, твердая 
на ощупь, иногда нагнаивается, стано
вясь при этом местами мягкой. Лечение Б. 
сводится к производству операции, при ко
торой тщательно вырезывается опухоль. 
В предупреждение заболевания Б. после 
кастрации очень важно тщательно ухажи
вать за кастрационной раной, промывая 
ее обеззараживающими жидкостями, и под
держивая в чистоте.

БОТТИЧЕЛЛИ (Botticelli), Сандро (соб
ственно Алессандро Филиппепи) [1444(5)— 
1510], один из величайших художников 
итал. Возрождения, давший крайне своеоб
разный синтез средневекового мистицизма 
с идеями античности, как они были формули
рованы Ренессансом. Б. родился во Флорен
ции. Отец его был кожевником. Обнаружив 
с раннего детства нервный, неспокойный 
характер и полнейшее равнодушие к заня
тиям в школе, он был взят из последней от
цом и отдан в обучение к золотых дел масте
ру. Здесь впервые раскрылся его замеча
тельный талант рисовальщика. Ок. 1459 Б. 
попадает в мастерскую к Фра Филиппо 
Липпи, у которого он остается, примерно, 
до 1465. В этой мастерской Б. выработал 
свой своеобразный стиль. Его наиболее 
ранние произведения, как, напр., неболь
шое «Поклонение волхвов» (в Лондонской 
национальной галлерее) или «Юдифь и 
Олоферн» (в Уффици, Флоренция), еще 
многим обязаны Фра Филиппо. Позднее Б. 
подпадает под влияние Верроккио и особен
но Антонио Поллайоло, о чем свидетель
ствуют его аллегория «Стойкость» (в Уффи
ци), выполненная ок. 1469, и «Св. Себастиан» 
(1473—1474, теперь в Берлинской галле
рее). К этой же ранней эпохе относится 
замечательное «Поклонение волхвов» (в Уф
фици), в к-ром мастер становится уже на 
вполне самостоятельный путь. Среди изо
браженных персонажей дан ряд портрет
ных фигур, написанных с необычайным 
мастерством. В 70-х гг. возник портрет Джо
ванни Медичи—одно из лучших произве

дений Б. Примерно с середины 70-х гг. на
чинаются оживленные сношения Б. с се
мейством Медичи. Во дворце Медичи, среди 
представителей денежной аристократии, 
Б. воспринимает античные идеи, которые 
культивировали тогда верхи итальянского 
общества; эти идеи к концу жизни мастера 
вступили в конфликт с его христианскими 
взглядами. В 1478, после заговора Пацци, 
закончившегося убийством Джулиано деи 
Медичи, Б. получил заказ украсить фасад 
Палаццо дель Подеста портретами приго
воренных к смерти заговорщиков. Все эти 
росписи погибли. Вероятно, в это же время 
была исполнена знаменитая аллегория «Вес
на» (Уффици). Здесь гений Б. достигает 
своей полной зрелости. Несмотря на то, что 
сюжет этой картины (см. вкладную таблицу) 
заимствован из стихотворения А. Поли
циано, общий замысел носит совершенно 
оригинальный характер. На фоне темной 
зеленой рощи, с просветами синего неба, 
изображена Венера, облаченная в белое, 
затканное золотом одеяние, поверх которого 
наброшен красный плащ. Над ее головой 
представлен амур, пускающий стрелу в 
трех танцующих граций; руки граций спле
тены (прихотливый линейный ритм Б.). 
Около них стоит Меркурий. Справа высту
пает Весна, полными пригоршнями раз
брасывающая цветы. За ней идет Флора, 
которую обнимает стремительный Зефир. От 
этого прикосновения из ее рта вылетают 
розы, анемоны и гвоздики, символизирую
щие животворящую силу Весны. Все фигуры 
полны необычайной легкости, линии на
сыщены динамическим движением, на всем 
лежит печать радостного весеннего настрое
ния. К 1480 относится фреска в церкви 
Оньисанти во Флоренции, изображающая 
бл. Августина. В 1481 Б., наряду с Гирлан
дайо, Козимо Росселли, Перуджино и Синьо
релли, участвует в декорировке Сикстин
ской капеллы (его кисти принадлежат три 
фрески—«Жизнь Моисея», «Гибель Корея, 
Дафана и Авирона» и «Очистительная жер
тва прокаженного», равно как и ряд папских 
портретов между окнами). К сожалению, 
все эти росписи находятся в таком загряз
ненном состоянии, что теперь нет возмож
ности судить об их колорите. Среди изо
браженных фигурируют знаменитые совре
менники Б.; архитектурные фоны выдают 
сильное античное влияние. В 1482 Б. вновь 
во Флоренции. Есть основание полагать, 
что именно в этом году он исполнил «По
клонение волхвов» (Эрмитаж, Ленинград). 
В 1485 Б. пишет для капеллы Бар ди в 
Санто Спирито алтарный образ—«Мария 
с двумя Иоаннами» (Берлинская галлерея). 
К этой же эпохе относятся исполненные 
в нежных красках фрески из виллы Торна- 
буони (теперь в Лувре), знаменитое «Ро
ждение Венеры» (вУффици),«Кентавр и Пал
лада» (там же), «Венера и Марс» (в Лондон
ской национальной галлерее), «Magnifi
cat» (в Уффици) и «Мадонна с гранатом» 
(1487, там же). Названные произведения 
должны' быть причислены к наиболее 
удачным творениям мастера. Особенно силь
ное впечатление производит «Рождение Ве
неры» (см. табл.). Богиня стоит обнаженной
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в золотистой раковине. Ее влажные зо
лотые волосы развеваются по воздуху. Сле
ва изображены фигуры ветров. Светлые, неж
ные краски придают этой картине особую 
прозрачность. Около 1490 Б. заканчивает 
большой образ «Коронование Марии» (те
перь в Уффици). Здесь палитра художника 
достигает редкой глубины и насыщенности; 
несколько ранее была написана «Мадонна 
со святыми» (Уффици). К началу 90-х гг., 
по заказу одного из Медичи, Б. разукрасил 
миниатюрами экземпляр дантовской «Бо
жественной комедии». Всего Б. создал 
100 рисунков. Они выполнены пером, лишь 
три слегка расцвечены (88 листов в Бер
линском гравюрном кабинете, 8 — в Вати
канской библиотеке). Эти рисунки ясно 
показывают, в каком направлении разви
вался стиль Б. на протяжении последнего 
десятилетия 15 века. Формы становятся все 
более хрупкими, линейный ритм прини
мает нервный, прерывистый характер, уси
ливается драматизм действия, углубляется 
психология персонажей. Очевидно, это изме
нение стиля было связано с кризисом ми
ровоззрения художника, явившимся след
ствием социальных потрясений во Флорен
ции конца XV века. Появление Савонаролы, 
выступившего с речами обличения против 
папского престола и верхов флорентийского 
общества, погрязших в «языческом зле», 
потрясло нервного, впечатлительного Б. и 
отвратило его от античных идей, рассадни
ком к-рых он считал двор Медичи. Резуль
тат— бегство от «язычества» и возвращение 
в лоно христианской религии,в ее, как пола
гал Б., простом, народном понимании. К 
концу 90-х гг. религиозное настроение Б. 
принимает формы болезненного мистициз
ма. Однако, несмотря на этот надлом, масте
ру удается создать еще ряд замечатель
ных произведений; среди них наиболее вид
ное место занимает гениальная аллегория 
«Клевета» (в Уффици) (см. таблицу). Сюжет 
«Клеветы» заимствован из описания Лу
кианом знаменитой в древности картины 
Апеллеса. В светлом мраморном зале, с 
виднеющимся вдали синим морем, разы
грывается сцена несправедливого суда. На 
троне сидит властитель, к-рому нашепты
вают что-то на ухо Невежество и Подозре
ние. Перед троном стоит Зависть, держащая 
правой рукой Клевету с горящим факелом. 
Последняя влечет за собой невинную жертву, 
против к-рой ополчились также Хитрость 
и Обман. Сзади спокойно выступают Правда 
и Раскаяние. Вся композиция проникнута 
нервным, стремительным, слегка утриро
ванным движением, свидетельствующим о 
начале того душевного кризиса, который 
из года в год усиливался у Б. К 90-м гг. 
15 в. и первому десятилетию 16 в. относятся 
следующие работы Б., очень характерные 
для этого художника с его двойственными, 
неуравновешенными настроениями: «Мадон
на с младенцем» (в Миланской Амброзиане), 
«Юдифь» (в собрании фон Рат в Амстердаме), 
«История Виргинии» (в собрании Морелли 
в Бергамо), «Смерть Лукреции» (в собрании 
Гарднер в Бостоне), «Рождение Христа» 
(1500, в Лондонской национальной гал- ■ 
лерее) и «Сцены из жизни св. Зиновия»

б. с. э. т. VII.

(в Дрездене и в Лондоне). Кроме перечис
ленных картин, ряд работ Б. хранится 
в Лондоне и Флоренции; имеются карти
ны Б. и в америк. собраниях. В Эрмита
же Б. представлен, помимо уже назван
ного «Поклонения волхвов», оригинальным 
«Благовещением», ранее находившимся в 
Строгановском собрании.—По своему поло
жению в итал. искусстве Б. занимает со
вершенно особое место. Он не может быть 
причислен к типичным выразителям стиля 
Ренессанса. На всем творчестве Б. лежит 
печать глубокой двойственности, выте
кающей из его мировоззрения, в к-ром стал
киваются идеалы Возрождения и средних 
веков: все работы Б. проникнуты беспокой
ством, сомнениями, мятежным духом, от
ражением борьбы различных течений 15 в., 
не сумевшего еще выработать единый стиль 
жизни. В произведениях мастера главную 
роль играет линейный ритм. Колорит Б. 
полон своеобразной прелести; он базируется 
на светлых прозрачных красках, отличаю
щихся иногда несколько холодным характе
ром. По глубине содержания и богатству 
фантазии Б. далеко оставляет за собою 
всех своих современников. Б. создал боль
шую школу. Среди его учеников наиболее 
видное место занимает Филиппино Липпи.

Лит. о Б. очень обширна. Из основных работ 
можно назвать: G. Vasari -G. Milanesi, Le 
Vite de’pih eccelenti Pittori, Scultori ed Architetti, 
Firenze, 1878—85; A. Warburg, Botticellis 
«Geburt der Venus» und «Friihling», Hamburg und 
Lpz., 1893; H. Ulmann, Sandro Botticelli, Mtinchen, 
1893; E. S t el n m a n n, Botticelli, Bielefeld und 
Lpz., 1903; B. Berenson, The Florentine painters 
of the Renaissance, New-York, 1909 (есть рус. пер. 
Муратова); Н. Н о г n е, S. Botticelli, L., 1908 
(лучшая работа о Б.); W. В о d е, Botticelli, В., 
1921; A. Venturi, Il Botticelli interprete di 
Dante, Firenze, 1922; A. Schmarsow, Botticelli, 
Dresden, 1923; V. L a s a r e f f, An unnoticed Bot
ticelli in Petersburg (в англ, журнале «Burlington 
Magazine» за 1924, март); Yukio Yashiro, 
S. Botticelli, vol. I—III, The Medici Society, L. and 
Boston, 1926; Э. Ж e б a p, С. Боттичелли, СПБ, 
1911 (эта же книга вышла в изд. «Огни», П., 1918); 
Дахнович, П., Творчество Боттичелли и вечные 
вопросы, Киев, 1915; Ср. В ё л ь ф л и н, Г., Клас
сическое искусство, СПБ, 1912; Патер, В., Ренес
санс, М., 1912; Муратов, П., Образы Италии, 
т. I, М., 1912; Бенуа, А., История живописи, 
т. п, спб, 1912. в. Лазарев.

БОТТО, Ян (1829—81), словацкий поэт. 
Один из представителей кружка словац
ких деятелей, с романтическим увлечением 
культивировавших родной язык в каче
стве языка литературного. Б. был заражен 
туманными идеями панславизма. Как и 
другие словацкие писатели 40—60-х гг., он 
с любовью изучал народные песни словаков 
и писал свои произведения в духе народной 
поэзии. На обработке народных мотивов 
отражаются как индивидуальные черты поэ
та, так и влияние со стороны, — главным 
обр., произведений чешского поэта-байро
ниста К. Махи («Май»). Основной тон поэ
зии Б.—элегический. Грустного настроения 
автора и его пессимизма не сглаживают да
же и надежды на национальное возрожде
ние, о к-рых много говорится в произведе
ниях Б. Форма его произведений—баллады, 
«думки» в народном духе («Повесть без кон
ца», 1850; «Желтая лилия», 1850; «Свято- 
боевы жалобы»). В духе украинских ду
мок Б. написал элегичные «Военные пес
ни». Главное произведение его — «Смерть9
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Яношика» (1862), лиро-эпическая поэма в 
9 песнях. Герой произведения — Яношек, 
юнак разбойник, борец за свободу, мстит 
панам за угнетение народа.

Собрание произведений Б. составляет 1-й вып. 
«Чешско-словацкой библиотеки»—«Knihovna Cesko- 
slovensk^», Прага, 1880. О произведениях Б. см. 
Яр. В 6 л ч е к, История словацкой литературы, 
Киев, „1889; его же, статья в 1-й ч. 3-го тома изда
ния: Cesk& literatura XIXstoletl (Прага); см. также 
«Сборник по славяноведению, посвященный В. И. 
Ламанскому», СПБ, 1883. ^1. (7,

Б ОТТ0, Ян, младший, псевдоним круп
ного современного словацкого поэта Ивана 
Краско (см.).

БОТТРОП, город в зап. части вестфаль
ского угольного бассейна, к С.-3. от г. Эссе
на, центр округа того же наименования; 
77.200 ж. (1925), около 20% поляков. На
ходится на ж. д. Рурорт—Дортмунд, при 
канале Рейн-Герне (судооборот в 1924— 
2.928 судов, 143.500 m товаров, гл. обр.,— 
уголь); в окрестностях Б. много крупных 
углепромышленных предприятий.

БОТУЛИЗМ, заболевание, вызываемое 
отравлением так называемым колбасным 
ядом (см. Колбаса).

БОТУ ШАНЫ (Boto^ani), гор. в сев. Мол
давии (Румыния), центр округа («жудеца») 
того же имени; 36 тыс. ж. (1923),—из них 
больше половины евреев. Винокуренные за
воды, мельницы. Торговый пункт местно
го значения; связан веткой с ж.-д. линией 
Бухарест—Дорохой.

БОТФОРТЫ (франц, bottes—сапоги, for
tes—крепкие), сапоги с твердыми голени
щами, спереди—выше колен, с раструбом 
и подколенною вырезкою; употреблялись 
в старой армии,гл. обр.,в кавалерии. В Рос
сии впервые введены Петром I.

БОУЛИ (Bowley), Артур Ляйон (р. 1869), 
один из крупнейших современных теорети
ков статистики. Образование получил в 
Кэмбриджском ун-те. В наст, время проф. 
Лондонского ун-та, член Британской акаде
мии и Международного статистического 
ин-та. Первые работы опубликованы им в 
журнале Английского статистического об-ва: 
в 1893—«Английская внешняя торговля в 
19 веке» и в 1895—«Изменения заработной 
платы и доходов в Англии». С тех пор им 
написан целый ряд работ, затрагивающих 
жгучие проблемы современности, и ряд тео
ретических исследований, учебников и т. д. 
По своим экономическим воззрениям Б. при
мыкает к математическому направлению 
теории предельной полезности (см. его ра
боту «Математические основы экономики»); 
однако, в практике своих статистических 
исследований он является настолько круп
ным реалистом-исследователем, что читатель 
сравнительно мало чувствует его ошибоч
ные теоретические предпосылки и прежде 
всего видит перед собой богатый и тщатель
но разработанный статистический мате
риал. Таковы его работы «Измерение со
циальных явлений», «Распределение про
мышленного дохода», «Заработная плата и 
цены в Англии в 1914—20», «Изменения в 
распределении национального дохода» и др. 
В своей капитальной работе «Элементы ста
тистики» Б. излагает в первой части совре
менные основы общей теории сттистики, а 

во второй — методы приложения математики 
к статистике. Обе части написаны с боль
шой теоретической простотой и ясностью, 
без ненужной метафизики, обычно впле
таемой в эти вопросы, и в то же время на 
основе богатого и интересного экономико
статистического материала. Статистика яв
ляется, по определению автора, наукой «об 
измерении социального организма в его 
целом и во всех его направлениях». Обыч
ное метафизическое понятие о т. н. «стати
стической устойчивости» он заменяет гораз
до более научной формулировкой «инерции 
или медленной изменяемости больших чи
сел». В некоторых своих работах («Измере
ние социальных явлений», «К улучшению 
офипиальной статистики» и др.) Б. дает 
резкую критику современной официальной 
статистики Англии. Он считает, что над 
разрозненными материалами официальной 
статистики, с ее «ничего не говорящими 
таблицами» и ее «произвольными и оппор
тунистическими классификациями», прихо
дится много работать, чтобы сделать из них 
выводы «в терминах общечеловеческой зна
чимости». Именно эту «общечеловеческую» 
и, главным образом, «общеэкономическую» 
значимость мы и находим в большинстве 
исследований Боули.

Важнейшие работы Б.: England’s Foreign 
Trade in the 19 Century, L., 1893, 3 ed. 1922; 
Wages in the Un. Kingdom in the 19 Century, 
L., 1900; Elements of Statistics, 1901, 4 ed. 
1920 (выдержки из этой работы см. в сборн. 
«Теоретические основания выборочного ме
тода», Харьков, 1927); National Progress in 
Wealth and Trade in England in 1882—1902, 
L., 1904; An Elementary Manual of Statistics, 
L., 1910, 3 ed. 1920; A General Course 
of Mathematics, L., 1913; Livelihood and 
Poverty, L., 1915; War and External Trade, 
L., 1915; The Nature and Purpose of the 
Measurement of Social Phenomena, L., 1915, 
2 ed. 1923; The Division of the Product of 
Industry (an Analysis of National Income 
before the War), L., 1919 и 1921 (последние 
2 работы изданы на рус. яз.: Очерки со
циальной статистики, М., 2 изд., 1925); 
Official Statistics. What they contain and 
how to use them, L., 1921; Prices and Wages 
in the Un. Kingdom, 1914—1920, L., 1921; 
The Change in the Distribution of the Natio
nal Income 1880—1913, L., 1920; The Ma
thematical Groundwork of Economics, L., 
1924; Has Poverty diminished? L., 1925.

Лит.: Смит, M., Основы статистической ме
тодологии, выпуск I, М., 1924; ее же, Вводная 
статья в сборнике «Статистический метод в научном 
исследовании», М., 1925. М. С.

БОУЛИНГ, игра типа кеглей, распро
страненная, преимущественно, в Англии. В 
СССР не культивируется. См. J. Man- 
son, The complete bowler, L., 1912.

БОУЛЬТОН (Boulton), Мэтью (1728— 
1809), англ, инженер и заводчик, сын вла
дельца завода металлических изделий в Бир
мингеме. Выдающийся организатор, он в 
60-х гг. 18 в. основал в Сохо, близ Бир
мингема, новый завод, имевший к 1779 уже 
800 рабочих. В 1774 изобретатель паровой 
машины Джемс Уатт вступил с ним в това
рищество, и ими был организован первый
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в мире завод паровых машин «Боультон и 
Уатт». В результате этого сотрудничества 
Уатт нашел необходимые средства и воз
можности усовершенствовать свое изобре
тение. На этом заводе были построены пер
вые паровые машины. Предприятие потребо
вало колоссальных по тому времени сумм— 
до 400 тыс. руб. В дальнейшем Б. занялся 
постройкой машин для чеканки монет, вве
дя целый ряд усовершенствований. Между 
прочим, Боультоном был устроен монетный 
завод в Петербурге.

БОУР (также Баур), Родион Хри- 
стианович (1667—1717), генерал петровской 
эпохи; в 1700 под Нарвой перешел от шведов 
к русским; участвовал в Северной войне (см.). 
Особенно отличился в битве при деревне 
Лесной (28 сент. 1708); в битве под Полтавой 
командовал правым флангом рус. армии и 
преследовал шведов до Переволочни.

БОУС (Bowes), Джером (ум. 1616), посол 
англ, королевы Елизаветы к Ивану Грозному 
(в 1583—84). Задачей его посольства было от
клонить сватовство царя к племяннице ко
ролевы, Марии Гастингс, и, вместе с тем, 
добиться выгодного для англ, купцов тор
гового договора, к-рый обеспечил бы их мо
нополию в морской торговле с Россией. При 
дворе Грозного Б. боролся с влиянием гол
ландских купцов, нажил себе врагов и после 
смерти Грозного (1584) был заключен под 
стражу, потом отпущен в Англию, не полу
чив желанных торговых привилегий. Опи
сание путешествия и посольства Б.: «Jerome 
Bowes voyage and ambassady to the Empe
ror of Russia», 1583, включено в сборник 
Hakluyt ’a «The principal navigations, 
voyages, etc.», L., 1589—1600 (издано L., 
1809). Статейный список переговоров Б. в 
Москве в «Сборнике Русского Историческо
го Общества», том 38.

БОУТ, добавочное подкрепление полот
нища паруса. Эти нашивки ставятся на па
руса наискось полотнищу для укрепления 
паруса в местах тяги снастей (см. Рангоут, 
Паруса).

БОУТС (Bouts), Дирк (1410—75), нидер
ландский живописец, впервые упоминаемый 
в 1448, родом из Гаарлема. Наиболее ранние 
из сохранившихся его произведений—4 кар
тины музея Прадо в Мадриде — свобод
ны еще от влияния Рогира ван дер Вейдена 
(см.), заметного в более поздних произведе
ниях Б. Важнейшие произведения Б. хра
нятся в Лувене, в мюнхенской Старой Пина
котеке («Брабантская жемчужина»), в Брюс
сельской галлерее, в Брюгге и т. д. В Эр
митаже Б. представлен «Благовещением». 
Б. примыкает добросовестным исполнением 
всех частностей еще к традициям ван Эйков, 
но в типах и позах следует за Рогиром ван 
дер Вейденом, т. е. занимает среднее поло
жение между этими противоположными ос
новными течениями нидерландской живо
писи 15 в. Область же, где Б. является не
зависимым мастером и смелым новатором,— 
пейзаж, в котором он не только удивляет 
прилежным изучением природы и мастер
ской передачей скал и растений, но и откры
вает совершенно. новые горизонты в реше
ниях световых проблем,—напр., в изобра
жении восходящего солнца.
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Лит.: W. Conway, The van Eycks and their 
followers, L., 1921; К. V о 11, Vergleichende Gemaide- 
studien, II, Munchen, 1910; M. J. Friedlander, 
Von Eyck bis Brengel, B., 1918; его же, Die 
altniederlandische Malerei, Dierick Bouts und Joos 
von Gent, Berlin, 1925. Дж. Шмидт.

БОФОРТОВО MOPE (Beaufort Sea), ле
жит у берегов Сев. Америки, омывает зап. 
берега Земли Банкса, сев. берега северо- 
западной территории Канады и побережье 
Аляски, приблизительного 150 меридиана 
от Гринича. Большую часть года покрыто 
льдом. Мало исследовано; у берегов глубина 
колеблется от 10 до 90 м, к С. встречаются 
глубины свыше 200 м. Вдоль берегов прой
дено экспедициями: Мак-Клюра в 1850 и 
Р. Амундсена в 1906.

БОХАНОВСКАЯ-ЧЕРНЯВСКАЯ, Галина 
Федоровна, революционерка. Род. в 1854, 
в Екатеринославской губ. С 1875 по 1878 
занималась революционной работой в Одес
се. В июле 1878 была арестована во время 
процесса И. Ковальского (см.) за участие 
в демонстрации перед зданием военно
окружного суда по поводу вынесенного 
Ковальскому смертного приговора. После 
6-месячного тюремного заключения была 
выпущена на поруки, от суда скрылась и, 
перейдя на нелегальное положение, уехала 
в Петербург. Здесь Б.-Ч. была принята в пар
тию «Народная Воля», в к-рой и работала 
с первых дней ее основания и до конца. 
Принимала участие в подготовленйи взрыва 
ж.-д. пути под Москвой во время проезда 
царского поезда (19 ноября 1879), была 
членом московской народовольческой орга
низации и хозяйкой московской типографии 
«Народной Воли», вела революционную ра
боту в Харькове и Тифлисе. После разгрома 
народовольческой организации, в 1883 Б.-Ч. 
уехала за границу, где принимала участие 
в заграничной народовольческой работе. 
Позднее (в 1900-х гг.) Б.-Ч. состояла членом 
заграничного комитета партии с.-р. и ра
ботала по изданию ее органа «Революцион
ная Россия». После Октябрьской Револю
ции Б.-Ч. вернулась в Россию и живет в наст, 
время (1927) в Ленинграде.

БОХАНОВСКИЙ, Иван Васильевич(1848— 
1917), революционер (кличка «Казак»), 
сын помещика Полтавской губернии, учил
ся в Киевском ун-те. Принимал участие 
в т. н. «хождении в народ». Позднее прим
кнул к бакунистам и вошел в кружок 
южных «бунтарей», организованный Де- 
богорием-Мокриевичем (см.). Вместе со Сте
фановичем и Л. Дейчем (см.) организовал 
среди крестьян Чигиринского у. «тайную 
дружину» (1877), заведывал подпольной ти
пографией, в к-рой печатались подложные 
царские указы и воззвания, написанные 
Стефановичем с целью вызвать восстание 
крестьян (см. Чигиринский заговор). В 
1877 был арестован в Киеве на конспира
тивной квартире, где помещалась типогра
фия. При содействии Фроленко (см.) Б. 
удалось бежать из киевской тюрьмы. После 
побега Б. эмигрировал за границу и посе
лился в Женеве. Позднее Б. вошел в партию 
«Народная Воля». Работал в качестве на
борщика в «Вольной русской типографии» 
(см.), где печатался журнал «Вестник На
родной Воли» (см.) и целый ряд других

9*
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народовольческих изданий. Когда послед
ние остатки народовольческих организаций, 
в лице «Группы старых народовольцев», 
сошли со сцены и народовольческая типо
графия была передана эсерам, став типо
графией «Революционной России», Б. было 
поручено заведывание ею.—Февральская 
революция застала Б. в Брюсселе. Он не
медленно стал хлопотать о разрешении на 
отъезд в Россию, но хлопоты затянулись 
и разрешение получилось только уже после 
кончины Б. (11 июля 1917).

Лит.: Дейч, Л., За полвека, т. I, Берлин, 
1923; Степняк-Кравчинский, С., Под
польная Россия, СПБ, 1905.

БОХНИЯ, правильнее—Б о х н я (Bochnia), 
г* в зап. Галиции (с 1919 принадлежит Поль
ше), на ж.-д. линии Краков—Тарнов; 10 т.ж. 
(1921). В окрестностях Б.—залежи камен
ной соли; добыча соли самая крупная в Га
лиции после Велички (около 30 т. т в год).

Б0ХОЛЬТ (Bocholt), промышленный го
род в прусской провинции Вестфалия, на 
реке Аа, близ голл. границы; 30 тыс. ж. 
(1925). Чугуннолитейные заводы, хлопчато
бумажные и красильные фабрики.

БОХУМ (Bochum), город в зап. части 
прусской провинции Вестфалия; 156.363 ж. 
(1925). Еще в 1800 Б. был незаметным го
родком полусельского характера, насчиты
вавшим около 2 т. ж., занимавшихся, пре
имущественно, земледелием. Исключительно 
благоприятное положение Б., находяще
гося в центре Рурской области (см.), сде
лало его в течение столетия одним из круп
ных промышленных городов Германии. В 
1840 Б. насчитывает 4 т. ж., в 1880—уже 
31 т., в 1900—67 т., в 1910—137 т.—Б. 
является важнейшим центром Рурско-Вест
фальского промышленного района; в нем 
сосредоточены крупнейшие предприятия 
германской тяжелой индустрии: «Германско- 
Люксембургское горное и металлургиче
ское общество» [одно из крупнейших евро
пейских предприятий этого рода; до 1925 
входило в распавшийся затем концерн 
Стиннеса (см.); в 1925 в Германско-Люксем
бургском об-ве было занято 56.179 рабо
чих и служащих; акционерный капитал— 
97,5 милл. герм, марок], сталелитейные за
воды «Бохумского союза горнозаводского 
и сталелитейного производства», «Вестфаль
ские сталелитейные заводы», каменноуголь
ные шахты «Константин Великий» и др. 
горнозаводские и металлургические пред
приятия. Кроме этого, в Б. имеются: хи
мические заводы, керамические, автомобиль
ные, пивоваренные предприятия, суконные, 
обойные, табачные фабрики и пр.; крупней
шая электрическая станция «Elektrizitats- 
werk Westfalen». В Б. существуют отде
ления Рейхсбанка и Эссенского кредитного 
банка. Б.—типичный фабричный город Рур
ской области, с тесно застроенными ули
цами, почти лишенными зелени. В Б. име
ются Горное училище и Горный музей.

БОХУМСКИЙ СОЮЗ ГОРНОЗАВОДСКОГО 
И СТАЛЕЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(Bochumer Verein fur Bergbau und Gus- 
stahlfabrikation), одно из крупнейших метал
лургических предприятий не только в 
Германии, но и в Европе; основано в Бо

хуме в 1854. Б. с., являющийся, в сущ
ности, вертикальным трестом, владеет уголь
ными шахтами, железными рудниками, раз
работками кварцита и извести, доменными 
печами, сталелитейными и сталепрокатными 
заводами, механическими кузницами, ваго
ностроительным заводом и рядом др. пред
приятий. Б. с. объединяет, как и все боль
шие тресты этого типа, все производственные 
процессы, начиная от добычи сырья и топ
лива и кончая выработкой готовых сложных 
металлических изделий. С 1921 Б. с. входит 
в известный концерн Сименс-Шуккерт (см.), 
к-рый во время непродолжительного могу
щества концерна Стиннеса (см.) подпал под 
контроль последнего. В предприятиях Б. с. 
в 1925 было занято 18,300 служащих и ра
бочих; акцион. капитал — 56 милл. марок.

Б О ЦЕН (Bozen), нем. название г. Боль
цано (см.), до 1918 принадлежавшего Авст
рии, а теперь входящего в состав Италии.

БО-ЦЗЮЙ-И (772—846), один из вели
ких китайских лириков Танской династии. 
Служил при дворе; затем, на склоне лет, 
с друзьями (8 поэтами) удалился в горы 
Сян-шань. Большой популярностью в Ки
тае пользуется сборник поэтов-отшельни
ков «Девять Сян-шаньских старцев» (Сян- 
шань-цзю-лао). Среди китайских поэтов Б. 
занимает одно из первых мест. Произведе
ния Б. полны тонких психологических на
блюдений; некоторые вещи его блещут уди
вительной передачей красот природы. Луч
шей поэмой Б. считается «Вечная обида». 
На европейские языки Б. переведен только 
в отрывках (напр., у Giles в «Chinese Poetry 
in English verse»). Б. известен и как обще
ственный и государственный деятель; он 
написал «Рассуждение о колодезных полях 
и размежевании», где высказывает мысль, 
что изжить бедствия крестьянства и раз
решить земельный вопрос можно лишь пу
тем возвращения к колодезной системе 
орошения полей в районах с густым насе
лением (см. Китай, история).

БОЦМАН, непосредственный помощник 
старшего вахтенного начальника или по
мощника командира корабля по руководству 
общекорабельными работами и по содержа
нию корабля в чистоте и порядке.

БОЦМАНМАТ, помощник боцмана (см.).
БОЧАРНАЯ ТРАВА, употребляемые бонда

рями при выделке бочек листья рогозы (см.).
БОЧАРОВ, Евгений Константинович (род. 

1855), участник политической демонстрации 
на Казанской площади в Петербурге 6 дек. 
1876. Род. в дворянской семье. С 1875 
учился в Технологическом ин-те. Во время 
демонстрации, при аресте группы ее участ
ников, пытался с другими товарищами от
бить арестованных. Судился за это и за 
участие в демонстрации и, по приговору 
особого присутствия сената, был осужден 
на каторжные работы в крепости на 10 лет. 
Находясь в Новобелгородской каторжной 
тюрьме, Б. скоро, под влиянием невыноси
мых условий заключения, тяжело заболел 
психически и в таком состоянии подвергался 
истязаниям со стороны тюремщиков. В 
1879 был переведен в Харьковскую цен
тральную тюрьму, затем в Новоборисоглеб- 
скую тюрьму, где скоро умер.
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Лит.: Сб. «Государственные преступления в Рос
сии в 19 вл, под ред. Б. Базилевского, т. II, Ростов 
н/Д.» 1906; «В каменном мешке», СПБ, 1906; Ко- 
рольчук, Э., Первая рабочая демонстрация в 
России, Л., 1926 (сб. документов).

БОЧАРОВ, Михаил Ильич (1831—95), 
художник-декоратор. Учился в Московском 
училище живописи, ваяния и зодчества и в 
Академии художеств в Петербурге. Как 
станковый живописец известен своими пей
зажами, из к-рых «Вид римской Кампаньи» 
и «Швейцарский вид» хранятся в Третья
ковской галлерее в Москве. Как в своих де
корациях, так и в картинах Б. являлся 
представителем академического направле
ния 60—70-х гг., но временами он умел 
подниматься на высоту старых больших ма
стеров театральной декорации. За время 
своей службы декоратором в казенных 
театрах Б. были написаны полные обста
новки для различных спектаклей, а также 
отдельные лесные задники, кулисы и т. д.— 
для Александрийского театра—дающие воз
можность комбинировать их в садовые 
или лесные декоративные ансамбли. Б. при
надлежит ряд декораций, написанных им 
для определенных пьес: «Смерть Иоанна 
Грозного», «Борис Годунов», опер: «Лоэн- 
грин», «Фауст», «Чародейка», «Джоконда» 
и др. К числу последних работ Б. принад
лежат декорации к операм «Ночь перед 
Рождеством», «Орестея» и эскиз переднего 
занавеса для Большого театра в Москве.

Лит.: II рыгунов, М. и Гиляровск ая,Н., 
М. И. Бочаров, Казань, 1922. Н. Г-ая.

БОЧЕЧКИ (Dolium), род моллюсков клас
са брюхоногих (см.); обитают в южных мо
рях. Б. наиболее крупного, живущего в 
Средиземном м., вида, D. galea, достигают 
25 см, обладают широкой тонкостенной ра
ковиной с широким завитком. В слюне 
содержится ок. 4,8% чистой серной кисло
ты, служащей, повидимому, для растворе
ния раковины других слизняков, которыми 
бочечки питаются.

БОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ НЕ
ЧИСТОТ, состоит в том, что нечистоты 
(испражнения и моча) из домовых клозетов 
стекают по трубам в приемник-бочку, в ко
торой и вывозятся. Для устройства прием
ника употребляется непроницаемая дере
вянная или железная бочка, вместимостью 
100—300 л (8—25 вед.), с плотно закры
вающейся крышкой и проходящей через 
нее трубой для стока нечистот; при вывозе 
отверстие бочки герметически закрывается. 
Помещение, в к-ром находится бочка, тре
бует тщательного наблюдения во избежание 
загрязнения вследствие переполнения боч
ки; в такой же мере необходим аккуратный, 
через определенные промежутки времени, 
вывоз бочки. Б. с. существует в ряде не 
только мелких, но и крупных европейских 
городов (иногда наряду с канализацией в 
центральных частях города), — напр., в 
Гетеборге (Швеция), Копенгагене (Дания), 
Гейдельберге, где она впервые была устрое
на в 1876, Аугсбурге, Веймаре (Герма
ния) и др. В СССР Б. с. не получила до сих 
пор распространения, несмотря на ее при
менимость и целесообразность в условиях 
небольших, не обеспеченных канализацией 
городов и на гигиенические преимущества ее

перед широко распространенной у нас си
стемой выгребных ям. См. также Вывозная 
система удаления нечистот.

БОЧКА, см. Бондарное производство.
БОЧКА Перре (промывочная), при

меняется на драгах (см.) для отделения гали 
(крупные куски пустой породы) от песков, 
содержащих крупинки золота или платины.

Бочка Перре.

Имеет форму наклонно расположенного ци
линдрического барабана (длина до 146 м, 
диаметр до 2,7 м), склепанного из. стальных 
продырявленных листов (толщина 12 мм, 
диаметр• отверстия 7,5 мм в верхнем конце 
бочки и 15 мм в нижнем). Загруженный 
в верхнем конце материал продвигается 
во вращающейся Б. П. под действием силь
ной струи воды к нижнему концу, через ко
торый отмытая галь выгружается на элева
тор. Песок вместе с крупинками металла 
проваливается через отверстия в листах 
и в виде мути поступает на золотоулавлива- 
тельные аппараты (см. Золото, добыча).

БОЧКА (архит.), применяемое в древне
русском зодчестве покрытие зданий или их 
частей в виде лежащего полого полуцилин
дра, видного только снаружи и отрезанного

Каменная бочка.

плоским потолком от внутреннего здания. 
Полукруглые вертикальные плоскости боч
ки выводились обыкновенно с заострением, 
к-рое сказывалось и на форме кровли Б., 
чем достигался свободный сток воды. Б. 
произошла от воспроизведения в дереве ко
робов свода и особенно чабто употреблялась
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при покрытии крылец, ворот и т. д. Бла
годаря тому, что бочка была отрезана от 
перекрываемых ею помещений, открылась 
возможность уменьшения размеров Б. и

Схема церкви посада Уны.

увеличения числа Б. над отдельным зда
нием. Б. очень скоро сделалась чисто деко
ративной формой, и в 17 веке кровли дере
вянных сооружений часто превращались 
в сложное построение нагроможденных 
друг на друга Б. Пересечение двух бочек 
друг другом образовало форму креща- 
т о й б о ч к и.

БОЧОРМА (в Тионетском у. Вост. Гру
зии), городище с хорошо сохранившимися 
крепостными стенами, церквами и др. со
оружениями феодальной эпохи, дошедшими 
без наслоений русской культуры.

БОЧЧОНИ (Boccioni), Умберто (ум. 1916), 
итал. художник. Б. один из главных дея
телей футуристического движения—живо
писец, скульптор, литератор. Ранние пей
зажи и портреты Б. написаны импрессио
нистической техникой, позднее наблюдается 
влияние шведского художника Мунка. В 
футуристический период своего творчества 
Б. выдвигается не только как живописец, 
но и как скульптор. Он издает манифест 
футуристической скульптуры (Милан, 1912) 
и стремится в своих работах применить 
принципы динамизма, создать «чистый пла
стический ритм», «конструкцию движения», 
«форму-силу»; он применяет композицию по 
спирали, разрывает замкнутость фигуры, 
путем проникновения планов стремится 
объединить предметы с пространством. Б. 
написал «Pittига, scultura futuriste» (Mi
lano, 1914). Б. Терновец.

БОШ, Евгения Богдановна (Готлибовна) 
(1879—1925), крупная работница больше
вистской партии. Род. в семье нем. эмигран
та-механика. В РС-ДРП вступила в 1901; 
после раскола в 1903 примкнула к больше
викам. До 1907 вела партийную работу в г. 
Вознесенске (Херсонск. губ.). После про

вала Киевской организации в 1909 работала 
над восстановлением ее, играя в ней руко
водящую роль; с 1910 вплоть до ареста в 
1912 состояла секретарем комитета. Киев
ской судебной палатой приговорена была к 
ссылке на поселение в Сибирь, где остава
лась всего несколько месяцев и бежала в 
Америку. По вызову 
ЦК приехала на Берн
скую конференцию (в 
1915) в Швейцарию, 
вошла в редакцию 
большевистского жур
нала «Коммунист», ра
ботала в Швеции и 
Норвегии. В 1917, 
узнав о революции, 
приехала в Петроград, 
откуда вскоре отпра
вилась в Киев. Здесь 
вела руководящую ра
боту в комитете пар
тии и Киевском сове
те рабочих депутатов.
Участвовала в создании Юго-зап. област
ного партийного объединения и была вы
брана председателем Областного комитета. 
Б. была делегаткой 6-го съезда партии. 
В дни Октября Б. сыграла крупную роль 
в свержении Временного правительства, 
убедив 2-й гвардейский корпус двинуть
ся на помощь киевским рабочим. Сов
местно с тт. Артемом и В. X. Ау сеемом 
(см.) провела 1-й Всеукраинский съезд со
ветов в Харькове. Б. состояла народным 
секретарем (комиссаром) внутренних дел и 
председателем секретариата в первом Укра
инском советском правительстве. В период 
наступления немцев на Украину вела воен
ную работу в качестве члена коллегии на
родного секретариата по военным делам. 
С потерей Киева, Б. ушла из правительства 
и отправилась на фронт во главе отрядов 
Красной гвардии в район Бахмача, откуда 
вместе с др. товарищами отступила на Ром- 
ны, Ахтырку и, наконец, Харьков. Вслед
ствие тяжелой болезни сердца Б. выну
ждена была слечь на короткий срок. Едва 
оправившись, она возобновила работу в 
Пензе, посланная туда ЦК для усиления 
борьбы с кулацкой контр-революцией. 
Позднее Б. была назначена особоуполномо
ченным на Каспийско-Кавказский фронт для 
руководства политической работой и одно
временно состояла членом губкома Астра
ханской организации. В 1919 Б. была 
членом Совета обороны Литовско-Белорус
ской республики. Отсюда Б. снова отправи
лась на Деникинский фронт в качестве особо
уполномоченного Украинского советского 
правительства. В Полтаве и Чернигове при
нимала активное руководящее участие в 
местных организациях как член губкома 
и Совета обороны. В 1920 Б. была назна
чена председателем Военно - исторической 
комиссии, входила в президиум ЦК Всера- 
ботземлеса. С 1922 Б., вследствие тяжкой 
болезни, лишилась возможности принимать 
активное и непосредственное участие в ра
боте. В начале 1925, в виду неизлечимой 
болезни, Бош покончила с собой. — Ли
тературные работы Бош: «Национальное
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правительство и Советская власть на Укра
ине», М., 1919; «Год борьбы», ГИЗ, 1925.

Лит.: Статья Е. А. Преображенского, 
Е. Б. Бош, в журнале «Пролетарская Революция», 
№ 2, 1925. Е. Преображенский.

БОШ (франц, boche), бранное прозвище нем
цев, ставшее общеупотребительным во Фран
ции со времени империалистской войны. Б. 
уже в 70-х гг. прошлого века назывались 
нем. рабочие и ремесленники в Париже. 
Слово Б. неизвестного происхождения; по
лагают, что оно представляет искажение 
слова caboche (башка, в переносном смыс
ле—глупая голова).

Б0ШК0-Б0ШК0ВИЧ, юго-славский ком
мунист. Член ЦК коммунистической партии 
Юго-Славии. С 1924—член Исполкома Ком
интерна. С основания Балканской комму
нистической федерации—один из ее членов- 
руководителей. Энергично работал в кре
стьянском движении. Автор ряда статей 
в «Правде», «Коммунистич. Интернационале» 
и «Крестьянском Интернационале».

БОЭЦИЙ (Boethius), Аниций, римский 
философ, математик и физик; жил, прибли
зительно, около 475—526. Б.—неоплатоник; 
известен своим переводом, изложением и 
комментированием сочинений Аристотеля, 
а также комментариями к Цицерону. Значи
тельное место в работах Б. занимает изло
жение древне-греческих,—в частности ари
стотелевских,—теорий по логике, матема
тике и музыке. Мировоззрение Б.—эклекти
ческий платонизм, в к-ром бог, как плато
новская идея добра, сочетается с христиан
ской идеей творца мира, стоическим учением 
о провидении и аристотелевскими взглядами 
о неподвижной причине всякого движения. 
Главное произведение Б.—«De consolatione 
philosophiae» («Об утешении философией», 
одно из последних изданий—Lpz., 1871)— 
написано Б. в тюрьме, куда он был брошен 
остготским королем Теодорихом по обвине
нию в изменнических сношениях с визан
тийским двором (после продолжительного 
заключения Б. был казнен), и посвящено 
обоснованию благотворного влияния разума, 
знания законов природы и идеи вьющего 
добра на страдания человека.—В области 
математики наибольшая заслуга Б. заклю
чается в том, что он дал, повидимому, пер
вый перевод Евклида на лат. язык (по 
указанию т. н. «Энциклопедии Кассиодора», 
см.). Оригинальные его работы по арифме
тике («De institutione arithmetica libri II», 
Lpz., 1867) представляют обработку Нико- 
маха (см. Арифметика), а по геометрии— 
комментарии к Евклиду. Существенного 
значения они не имеют.—В области музы
кальной акустики Б. принадлежит ряд 
опытов с монохордом и флейтой. Его сочи
нение «De institutione musica libri V», (нем. 
перевод О. Пауля: Boethius, Funf Bucher 
uber Musik, Lpz., 1880) имеет значение как 
единственный источник по музыкальному 
искусству классической древности и раннего 
средневековья.

Лит.: К. F. Borgstedt, De vita et scriptis 
fioethii. 1842.

БОЯЗНЬ ПРОСТРАНСТВА,см.Агорафобия.
БОЯН, упоминаемый автором «Слова о 

полку Игореве» (конец 12 в.), певец, жив
ший, повидимому, в середине 11 в. и воспе

вавший современных ему князей (Ярослава 
Мудрого, его брата Мстислава и Романа 
Святославича). По вопросу о происхожде
нии самого имени Боян и о его личности 
создалась громадная литература, но до 
сих пор к какому-либо отчетливому реше
нию исследователи не пришли. Одни сбли
жают имя Боян с «баяти»—говорить (Срез
невский), другие—со словом «бой» (Барсов), 
третьи—с «боятися» (Потебня), четвертые 
с монгольским и турецким словом «баи»— 
богатый (Мелиоранский). Наряду с пря
мым отрицанием существования Б. (Б.— 
мифическое лицо или нарицательное на
звание певца), делались попытки отожде
ствления его с исторически известными ли
цами: с сыном болгарского царя Симеона 
(10 в.), с упоминаемым в летописи старцем 
Яном Вышатичем (конец И в.), с великим 
князем Олегом Святославичем (11в.)ит. д.

Лит.: Барсов, Е. В., Слово о полку Игореве, 
т. 1, стр. 327—340, т. 3, стр. 38—42, М., 1887—90; 
Владимиров, П. В., Литература Слова о пол
ку Игореве со времени открытия рукописи (1795) 
по 1894, Киев, 1894 (оттиск из «Известий Киевск. 
Ун-та»); Гудзий, Н. К., Литература Слова о полку 
Игореве за 1894—1913, П., 1914 (оттиск из «Журн. 
Мин. Нар. Проев.», 1914). JQ. С.

БОЯНУСОВ ОРГАН, орган выделения (поч
ка) пластинчатожаберных моллюсков (см.).

БОЯРДО (Bojardo), Маттео (1434—94), 
знаменитый итал. поэт, создатель т. н. «ро
мантической поэмы». Род. в Скандиано, близ 
Реджио, в знатной, богатой семье. Образо
вание получил в Феррарском ун-те, где осно
вательно изучил древние языки. Переводил 
Апулея, Корнелия Непотр,, Ксенофонта, 
Геродота и Лукиана. Жизнь его прошла в 
утонченной атмосфере феррарского двора 
герцогов д’Эсте, славившихся покровитель
ством поэтам и художникам. В честь Эр- 
коле д’Эсте Б. написал на латинском языке 
«Эклоги», в к-рых подражал Вергилию. Не
счастная любовь его к Антонии Капрара 
нашла себе выражение в итал. стихотворе
ниях, изданных уже после его смерти под 
заглавием «Amorum libri tres» («Три книги 
о любви»), в которых заметно влияние Пе
трарки. Счастливым продолжателем Пе
трарки является он также в итальянских 
«Эклогах», .написанных под влиянием той 
же любви к Капрара. В 1472 Б. начал свою 
знаменитую поэму «Влюбленный Роланд» 
(«Orlando innamorato»), которая составила 
69 песней, написанных октавами. Образцом 
ему послужил франц, средневековый эпос; 
он берет героев из «Каролингского цикла», 
но переносит на этот цикл все характерные 
особенности романов «Круглого стола», пре
вращая суровых паладинов в странствую
щих рыцарей и вводя их в мир фей и вол
шебников. Поэма его приспособлена ко 
вкусам придворного общества Феррары. В 
этой поэме любовь является центром, во
круг которого движется действие, расчле
ненное на многообразные эпизоды. На 
первом плане—любовь Роланда к Андже
лике. Фантастический элемент (чудовищные 
великаны, страшные волшебники, драконы, 
прекрасные феи и т. д.) занимает в поэме 
большое место. Сильно звучит во «Влюб
ленном Роланде» прославление рыцарских 
идеалов. Поэма вызвала многочисленные
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подражания. Самое замечательное из них, 
превзошедшее оригинал,—поэма Ариосто 
(см.) «Неистовый Роланд».

Лучшее издание Б. выпустил Паницци, 9 тт., Лон
дон, 1830—31. Изложение поэмы на рус. языке — в 
«Русской классной библиотеке» А. И. Чудинова, 
серия 2-я, вып. 10, СПБ, 1898.

Лит.: Гаспари, Ф., История итальянской ли
тературы, т. 2, М., 1897; Оветт, А., Итальянская 
литература, ГИЗ, М., 1922; М о н ь е,. Ф., Опыт ли
тературной истории Италии 15 в., СПБ, 1904; «Studj 
su Matteo Maria Bojardo», Bologna, 1894 (статьи Fer
rari, p. Rajna, Renier и др.). м. Розанов.

БОЯРСКИЕ ДЕТИ (в единственном чи
сле—сын боярский), так назывались в древ
ней Руси от 15 до 17 вв. служилые люди 
низшего разряда. При своем зарождении, 
в 15 в., эта служилая группа была, пови- 
димому, составлена из детей вольного бояр
ства, но уже в 15 в. в московской военно
административной системе Б. д. начинают 
входить в разряд «слуг под дворским» или 
«дворовых», т. е. слуг по дворцовому хозяй
ству князя, в своей основной массе при
надлежавших к числу княжеских холопов. 
Несмотря на быстрое сближение с «дворя
нами», т. е. с великокняжескими дворовы
ми, Б. д. до самой половины 16 века пи
шутся в официальных актах выше дворян, 
имея перед ними служебный приоритет в 
силу своего боярского происхождения. Но 
с половины 16 и до конца 17 вв. положе
ние меняется, и дворяне начинают ставиться 
в служилых разрядах выше Б. д., что ука
зывает на социально - административную 
победу этой группы служилого класса, 
объясняющуюся тем, что принадлежность 
к великокняжескому двору приобрела пер
венствующее значение при определении 
служебного положения московских слу
жилых людей (см. Дворянство).

БОЯРСТВО И БОЯРСКАЯ ДУМА. Про
исхождение слова «боярин» не вполне вы
яснено: его производили и от «бой», и от 
«болий», «больший»,—отсюда церковно-сла
вянское «болярин»,—и, наконец, от яфетид- 
ского корня bal-bel—«господин». В совре
менном языке сохранилось в слове «барин». 
Боярством назывался в старой Руси, до 
17 в., командующий общественный слой, 
характерными чертами к-рого были: участие 
бояр в управлении государством в качестве 
непосредственных помощников, — в более 
древнее время и на короткий период в на
чале существования Московского государ
ства—почти компанионов — официального 
носителя власти, князя или царя, и обла
дание крупными земельными имуществами, 
вотчинами (см.). С этими двумя призна
ками,—участием во власти и крупным земле
владением,—бояре выступают перед нами 
уже в Киевский период рус. истории. В древ
нейших летописях и Русской Правде (не 
позднее 13 в.) упоминаются «боярские села», 
«боярские холопы», принадлежащие боярам 
всякого рода дворовые люди—ремеслен
ники, боярский приказчик и т. п. С другой 
стороны, князь никогда не действует без 
бояр, во всех важнейших случаях полити
ческой жизни с ними советуется—«думает»; 
бояре дают командный состав княжеской 
дружины (см.), судят и управляют и т. д. 
Для рус. историков т. н. «государственной» 
школы экономии, значение боярства выте

кало из его значения политического: князь 
«жаловал» бояр землями за «службу». На 
деле было, разумеется, как раз обратное: 
при условиях натурального х-ва, князь не 
мог «держать» своих земель и городов без 
помощи богатых слуг, доставлявших ему 
натурой, в лице своей вооруженной и не
вооруженной дворни, и войско, и полицию, 
и низший судебный персонал, и т. д. С дру
гой стороны, участие в качестве руководи
телей в княжеских походах и грабежах 
(«усобицы») сосредоточивало в руках Б. 
крупную долю добычи,—гл. обр., «челяди», 
т. е. рабов. Боярин Киевской Руси—еще 
больше рабовладелец, чем землевладелец. 
Т. обр., от сотрудничества с князем боярин, 
несомненно, экономически выигрывал — 
иначе он и не шел бы на княжескую «служ
бу»: но что суть здесь была не в княжеских 
милостях, что Б. представляло собою само
стоятельную экономическую силу, — это 
рельефно иллюстрируется примером бояр 
новгородских. В Новгород первое 
время князья шли неохотно, город вырос и 
сложился без их содействия, позже князь 
был здесь более, чем где бы то ни было, 
«наемным сторожем», приглашенным по 
контракту главнокомандующим,—и Б. фак
тически правило страной. Боярский совет 
(«триста золотых поясов» нем. документов) 
был верховною властью, представлявшей 
«Господин Великий Новгород» перед ино
странцами и вертевшей вечем (см.) не хуже, 
чем тресты и миллиардеры вертят америк. 
демократией. Решающей силой веча часто 
были клиенты той или другой группы бояр, 
державших в кабале мелкий городской люд, 
в особенности—многочисленное купечество 
(см.), торговцев ремесленного типа. Мате
риальной базой новгородского Б. было не 
крупное сел. х-во, как на Ю. и, позже, в 
центре, а громадные промысловые вотчины 
крайнего С.-В., «Двинской земли», доста
влявшие главную статью новгородского 
вывоза,—дорогие меха и, отчасти, серебро, 
добычу грабительских походов против фин
ских племен Приуралья.

Тип боярина—сельского хозяина получил 
свое окончательное развитие, после запусте
ния Киевской Руси и разгрома ее татарами, 
в Суздальско-Московском центре. Это, 
однако, вовсе не значит, что южное и юго
зап. Б. вымерло бёспотомственно: наоборот, 
его потомство мы впоследствии встречаем 
в образе литовско-русской знати, «можно- 
владства» (см. Литва). По существу, это 
был тот же самый общественный слой, с 
тою же самой экономической базой, но т. к. 
он назывался иначе и был отчасти другой 
веры—окатоличился, то он остался почти 
вне поля зрения историков Б., сосредото
чивших свое главное внимание на велико
русских образчиках этого типа. В Суздаль
ско-Московской Руси боярин—не столько 
член военного совета, сколько княжеский 
приказчик, управитель той или другой отрас
ли дворцового х-ва («пути»—отсюда «путные 
бояре»). Но общий тон х-ва, в центре более’ 
натурального, чем на Ю. или в Новгороде, 
тем более повышал значение Б. для князя. 
Последний мог получать все, что ему нужно, 
почти только натурой: так складывается
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тип «кормления», отдачи той или другой 
области в полное распоряжение того или 
другого боярина, под условием отдачи 
князю части доходов. Кормленщик был 
почти бесконтрольным хозяином области, 
к-рая отдавалась ему, по остроумному сбли
жению нек-рых новейших историков, как бы 
в аренду. В центре совет князя с боярами,— 
по крайней мере, наиболее видными из 
них,—из бытового явления, каким он был 
на юге, отливается в форму правильно 
действующего постоянного учреждения— 
«Боярской дум ы». В то же самое 
время боярин становится полновластным 
господином и населения своей вотчины, ко
торое он судит, наказывает, облагает вся
кими поборами и т. д. по своему усмотрению. 
Так складывается в Волго-Окском между- 
речьи законченный тип рус. феодализма, 
даже в целом ряде внешних формальностей 
напоминающего феодализм западно-европей
ский (см. Феодализм). Фактически, в образе 
отдельных князей и княжеств в эту эпоху 
(так наз. «удельную»—13—15 вв.), боролись 
между собой группы тверских, московских, 
рязанских, нижегородских феодалов; пере
ход Б. на сторону князя-противника решал 
дело и снимал со стола ту или другую кня
жескую династию, обыкновенно спускав
шуюся после этого в ряды Б. своего счастли
вого соперника. К концу 15 века бывшие 
князья большей частью стали таким путем 
московскими боярами. >

В первое столетие после этого, до сере-, 
дины следующего 16 в., социальное значе
ние Б. только увеличивается, достигая 
размеров, каких оно никогда еще не имело 
ранее. Бывшие князья принадлежали, как 
правило, к богатейшим вотчинникам. Внеш
ние формы феодального общества пока со
хранились. Б. д. более, чем когда-либо, 
становилась похожа на феодальную к у- 
р и ю-т-совет сюзерена со своими стар
шими вассалами. Попытки отдельных мос
ковских князей,—в особенности Василия III, 
отца Ивана Грозного,—игнорировать эту 
курию не имели длительного успеха, и 
после смерти Василия, в малолетство Ива
на, Б. расширяет свои права до максималь
ных пределов, каких эти права когда-ли
бо достигали. Около 1550 устанавливается 
правило, согласно к-рому московский вели
кий князь, только-что ставший царем, не 
мог издавать никаких законов без согласия 
Б. д., постоянная комиссия последней— 
«избранная рада»—является фактическим 
правительством. Благодаря местничеству 
(см.) Б. смыкается в закрытую корпора
цию, доступ в которую зависит от него са
мого: Б. становится «чином», в к-рый про
изводят—Б. «сказывают»; т. к. производство 
в чин зависело, конечно, от правительства, 
то Б. д. делала боярином, кого хотела.

То был момент высшего торжества москов
ской феодальной знати, но оно длилось не
долго. Благодаря превращению московского 
удельного князя в государя одной из вели
ких держав Вост. Европы, бояре из приказ
чиков крупного вотчинника и наместников 
мелких областей превращаются в министров 
и генерал-губернаторов огромных провин
ций. Но то же самое образование Москов

ского государства дает громадный толчок 
развитию денежного х-ва и товарных отно
шений; если для второй половины 15 в. в 
Москве и ее округе господствующим типом 
было простое товарное х-во, — натураль
ное х-во ушло на окраины,—то для второй 
половины 16 века можно говорить уже о 
зачатках торгового капитализ
ма. А между тем социальное значение бояр 
держалось на натуральном х-ве их громад
ных вотчин. В поисках денег, к-рые нужны 
все более и более и к-рые год от году ста
новятся дешевле (за 16-й в. деньги упали 
в цене в Московском государстве в 4—5 
раз), бояре начинают продавать и закла
дывать свои вотчины, при чём заклад, при 
тогдашних условиях долгового права, почти 
не отличался от продажи. Покупателями 
земли, эксплоататорами боярской нужды 
в деньгах, являлись, б. ч., монастыри, что 
и стяжало монахам под пером боярских 
публицистов эпитеты «сребролюбцев нена
сытных», «жидовинов-ростовщиков». В ми
нуту своего высшего политического могу
щества Б. переставало быть экономической 
силой. В то же самое время вымогательства 
кормленщиков, безропотно переносившиеся 
крестьянством столетие назад, начинают 
встречать все более и более решительное 
противодействие со стороны народившейся 
и быстро растущей буржуазии. И, наконец, 
перед Б. вырастает грозный соперник, в лице 
его собственных вассалов, бывших бояр
ских «послужильцев»,. получивших от са
мих же бояр или от государя небольшие 
имения под условием несения ими службы 
(поместье, см.). В этих небольших име
ниях новые землевладельцы, предки буду
щего дворянства (см.), сумели завести х-во, 
приноровленное к рынку и денежным отно
шениям, с повышенной эксплоатацией кре
стьян, с барщиной (см.), с барской запашкой 
и т. п. В мелком поместьи и крупной фео
дальной вотчине мы имеем два типа х-ва— 
новый и старый, экономически прогрессив
ный и экономически отсталый для своего 
времени. Борьба этих двух типов х-ва нашла 
себе идеологическое отражение в тогдаш
ней публицистике (см. Беседа Валаамских 
чудотворцев, Пересветов). В политической 
области кризисом борьбы явилась опричи
на (см.), опиравшаяся на буржуазию и мел
кое служилое землевладение. Катастрофа но
сила характер настоящей дворянско-посад
ской революции. Опричный террор истре
бил целый ряд старых боярских династий 
и выбил всех без исключения бояр из их 
родовых гнезд; феодальные вотчины пошли 
в раздел между мелкими помещиками. От 
феодальной Руси остались только пустые 
формы: Б. д., местничество и т. п. не были 
формально упразднены, но фактически 
власть московского государя уже в этот 
период выступает перед нами с чертами лич
ного абсолютизма (см.), опирающегося на 
чиновничество (см. Бюрократия), постоян
ную армию и, в конечном счете, денежное 
х-во. Внешним, символ ом разгрома Б. было 
появление на московском престоле, после 
смерти Ивана Грозного и его сына Федора, 
выборного царя не из феодальной знати в 
лице Бориса Годунова.
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Великая крестьянская революция начала 
17 в., т. н. «смута* (см.), на время парали
зовала борьбу, происходившую в эксплоа- 
таторских слоях общества: новый враг, вос
ставший крестьянин или холоп, одинаково 
угрожал и купцу, и мелкому помещику, и 
боярину-вотчиннику. Гражданский мир 
между эксплоататорами не был очень проч
ным: удачно свергнув первого крестьян
ского царя (названного Димитрия, см.), Б. 
с трудом подчинилось буржуазному царю, 
Василию Шуйскому, при чем наиболее не
примиримая часть Б. предпочла даже слу
жить второму крестьянскому царю, к-рого 
в Москве называли «Тушинским вором»; а 
когда мелкие служилые низложили Шуй
ского, Б. попыталось выступить с соб
ственной программой и с собственным кан
дидатом на престол, в лице польского 
королевича Владислава. Ни программа,— 
сводившаяся к восстановлению феодальной 
конституции середины 16 в., с некоторыми 
уступками в пользу мелкого служилого 
землевладения и буржуазии,—ни царь 
Владислав успеха не имели. Против Б. 
снова объединилась старая коалиция вре
мен опричины,—союз буржуазии и дворян
ства, перетянувший на свою сторону и вер
хушку восставшего крестьянства, в лице 
командного состава казачества (см.). На 
престол был избран все же боярин, но не из 
основного ядра феодальной знати, а из 
старой боярской семьи удельного времени, 
породнившейся с Иваном Грозным (см. Ро
мановы). «Смута» кончилась, т. о., компро
миссом, но с явным перевесом в пользу но
вых общественных классов,—дворянства и 
купечества. Если к концу 16 в. от феодаль
ного строя оставались только формы, то к 
концу 17 в. от него уцелели только назва
ния. Б. д. еще собиралась, но дела вершила 
не она, а выросшее в тесной связи с торго
вым капиталом чиновничество (дьяки, см.), 
попросту закрывшее Б. доступ в свои наи
более интимные учреждения (см. Приказ тай
ных дел). Б. еще «сказывалось», но новые 
бояре, «выдвиженцы» из мелких служилых, 
а то и из дьяков, по происхождению не 
имели ничего общего со старой феодальной 
знатью. Уничтожение в 1676 местничества 
положило конец существованию Б., как кор
порации. Когда Петр упразднил самое наз
вание Б. д. и в своем «генералитете» пере
мешал потомков владетельных князей с б. 
пирожниками и заграничными авантюри
стами неизвестного происхождения, он толь
ко оформил результаты процесса, начавше
гося за сто с лишним лет до него.

Лит.: Сергеевич, В. И., Древности рус. 
права, т. I, изд. 3-е, СПБ, 1908; Владимирский- 
Буданов, М. Ф., Обзор истории рус. права, 
изд. 5-е, СПБ, 1907; Загоскин, Н. П., Очерки 
происхождения и организации служилого сословия в 
допетр. Руси, Казань, 1876; его же, История права 
Москов. гос-ва, Казань, 1874; Ключевский, 
В. О., Боярская Дума Древней Руси, М., 1880; П.а в- 
л о в - С ил ьв а некий, Н. П., Государевы слу
жилые люди, изд. 2, СПБ, 1909; Платонов, С.Ф., 
Очерки по истории смуты, СПБ, 1899; Дьяконов, 
М. А., Очерки обществ, и государ. строя древней Руси, 
ГИЗ, М., 1926; Филиппов, А. Н., Учебник исто
рии русского права, М., 1913; Я к о в л е в, А. И., 
Приказ сбора ратных людей, М., 1917; общие курсы 
русской истории В. О. Ключевского, М. Н. 
Покровского, С. Ф. Платонова, Н. А. 
Рожкова и других. М. Покровский.

Crataegus sanguinea: 1—цве
тущая ветка, 2—ветка с пло

дами.

БОЯРЫШНИК, Crataegus L., род сем. 
розовых, кустарники или небольшие де
ревья, обычно колючие. Листья с большими 
прилистниками, цветки белые или розовые 
в многоцветных полузонтиках. Плоды слож
ные, наружная оболочка из цветоложа, в 
зрелости красная 
или черная; у мно
гих видов Б. они 
съедобны. Б. р а с- 
пространен по 
всему северному 
полушарию. Судя 
по ископаемым 
остаткам, этот 
род сложился еще 
в верхнем мелу и 
встречался в 
Гренландии и на 
Шпицбергене. Чи
сло видов Б., бла
годаря массе по
месей и мелких форм, трудно определить. 
Обычно принимают 55—70, но американские 
авторы описали уже ок. 550. У нас распро
странен обыкновенный, или сибирский, Б.— 
Crataegus sanguinea Pall.; в Зап. Европе и 
у нас на юге растет туполистный Б.— 
С. oxyacantha L. Шире распространен одно
столбчатый Б.—С. monogyna Jacq. (Зап. 
Европа, Кавказ, Сибирь, Гималаи, Сев. 
Африка). Наиболее вынослив Б. сибирский. 
Б. идет, гл. обр., на живые изгороди, т. к. 
хорошо выносит обрезку. Древесина твер
дая и годна на многие изделия (рукоят
ки, зубцы для колес и т. п.). В садовод
стве Б. идет как подвой для карликовых 
яблонь и груш.

БОЯРЫШНИЦА, Aporia crataegi L., ба
бочка из сем. белянок; распространена по 
всей умеренной и отчасти даже сев. Евразии, 
доходя до Китая и Японии. Заметный вре
дитель плодовых садов. Гусенички по
являются в конце лета, но растут очень мед-

Aporia crataegi. Бабочка, ее гусеница и куколка.

ленно и держатся вместе в общем гнезде, 
построенном из листьев, свитых паутинкой. 
В этом же гнезде гусенички и зимуют (зим
нее гнездо). Весной, после распускания ли
стьев, маленькие гусенички расползаются 
из гнезда и, усиленно питаясь, быстро ра
стут. Питаются гусеницы черемухой, ряби
ной, боярышником, яблоней и некоторыми 
другими растениями. Лучший способ борь
бы—сбор зимою зимних гнезд. Крупным 
помощником человека в борьбе с Б. являются 
разные виды синиц, усердно расклевываю
щие по зимам гнезда боярышниц.



277 БРА—БРАБАНТ 278

БРА (франц, bras—рука), художественно 
исполненные подсвечники на несколько све
чей, приспособленные, в противоположность 
к стоячим канделябрам, для подвешивания 
их к стене. Б. были особенно в ходу в 
17—19 вв., в течение которых формы Б. 
менялись в соответствии со стилями — ба
рокко, рококо и ампиром.

БРАБАНСОНЫ, порода тяжеловозных ло
шадей, разводимых, гл. образом, в Бельгии, 
а за последнее время сильно укрепившая
ся в прирейнских провинциях Германии. 
Б. характеризуются крупным ростом (до 
1,73 л), объемистой мускулатурой, широ
кой грудью и корпусом, крепкими сухими 
конечностями, округлыми ребрами, скоро
спелостью, большой грузоподъемной спо
собностью, хорошим использованием корма 
и неразборчивостью к нему, легкой спо
собностью акклиматизироваться и вполне 
удовлетворительной выносливостью в ра
боте. Благодаря всем этим ценным хозяй
ственным качествам (при общей нарядности 
форм, значительном весе, преобладающей 
красивой гнедой масти), бельгийские тя
желовозы все более и более распростра
няются по всему миру. Б. оценены по до
стоинству и нашими крестьянами, к-рые 
охотно пользуются жеребцами этой породы 
для покрытия маток. Получающиеся ме
тисы дают прекрасную ломовую городскую 
лошадь высокой ценности. Такие метисы 
могут играть немалую роль и в качестве 
рабочей с.-х. лошади в районах более ин
тенсивного хозяйства, нуждающегося в глу
бокой обработке пашни. Для использования 
Б. в качестве извозной лошади требуются 
хорошие дороги и мосты, а также крепкие 
телеги, чтобы на них можно было делать 
большую нагрузку. Лесистые местности, 
бездорожье, зимние колеи не благоприят
ствуют пользованию тяжелыми брабан- 
сонами (см. Лошадь). Е. Л.

БРАБАНТ (Brabant), историческая об
ласть Бельгии и Голландии, занимавшая 
пространство между нижними течениями 
рр. Шельды и Мааса. В сред, века — бо
гатое герцогство (см. ниже — История Б.). 
В наст, время территория, составлявшая 
исторический Б., разделена между Бель
гией и Голландией, при чем название Б. со
хранилось лишь за сев. и юж. частью об
ласти (Б. бельгийский и Б. северный—гол
ландский), средняя же часть составляет 
бельгийскую провинцию Антверпен. 1) Б. 
бельгийский занимает среднюю Бель
гию, гл. г. Брюссель (см.), столица Бель
гии. Площадь 3.283 км2; население на 
31/ХП 1925 исчислено в 1.611.952 ч., 491 ч. 
на 1 км2 (без Брюсселя—ок. 250 ч. на 1 км2). 
Б. представляет волнистую равнину, обра
зованную третичными отложениями, при
крытыми толстым слоем суглинков; почвы 
очень плодородные. Лишь местами подни
маются песчаные холмы, не выше 150 м над 
ур. м. Поверхность имеет слабый склон к С. 
Б.—область интенсивного земледелия (пше
ница, лен, конопля, сахарная свекла, суре
пица, цикорий) и промышленности. Разви
тию последней помогла близость каменно
угольного бассейна южной Бельгии. Наи
большего развития достигла текстильная 

промышленность (бумажные и шелковые 
ткани, кружева), переработка с.-х. продук
тов, а также писчебумажная, химическая, 
металлургическая, электротехническая про
мышленность. Б. издавна был страной ожи
вленных транзитных сношений. Теперь че
рез него проходят поперечные и продольные
ж. -д. линии международных сношений. Это 
содействовало созданию значительного ко
личества городов, но, за исключением Брюс
селя, города Б. невелики. Для сельских по
селений характерны крупные фермы. На
селение—фламандцы на С., валлоны—на 
Ю. 2) Б. с е в е р н ы й—юж. провинция 
Голландии, занимает почти всю область к 
Ю. от Мааса, за исключением ю.-в. угла 
(здесь провинция Лимбург). Гл. г. Герто- 
генбош (Герцогенбуш) с 41 т. ж. Равнинная, 
слегка всхолмленная страна, образованная 
дилювиальными отложениями, песчаная на
з. , и болотистая, с обширными торфяниками
на В. Почвы мало плодородны. Северный 
Б.—крупнейшая, но в то же время и одна 
из беднейших провинций Голландии. Пло
щадь—5.099 км2; населения, по исчислению 
на 31/ХП 1925,— 810.580 чел. (159 чел. на 
1 км2,—в полтора раза ниже средней плот
ности населения Голландии). Провинция 
является, по преимуществу, с.-х. с преобла
данием скотоводства над земледелием. 
Наиболее крупный промышленный центр 
(текстильная промышленность) — г. Тиль- 
бург (71 т. ж.). Л. Синицкий.

История Б. В эпоху галльских по
ходов Цезаря Б. был населен смесью гер
манских и кельтских племен; нек-рые из 
них, после упорного сопротивления, были 
покорены римлянами. С распадом Рим
ской империи Б. вошел в состав государ
ства франков. После смерти Карла Вели
кого Б. перешел к Франции, но во второй 
половине 10 века был присоединен к гер
манской Нижней Лотарингии. В 1190 гра
фы Лувенские и Брюссельские, владев
шие Б., получили титул герцогов Брабант
ских. В конце 15 века Б. перешел во владе- 
*ние Австрийского дома. Удобное географи
ческое положение на пути между Кельном 
и Брюгге и значительное развитие полотня
ной и шерстяной промышленности вызвали 
усиление городской буржуазии, к-рая до
билась признания за нею со стороны герцог
ской власти целого ряда важных политиче
ских прав: Кортенбергская хартия 1312 
определяла случаи, когда допускалось по
датное облржение жителей, и гарантиро
вала неизменность существовавшего зако
нодательства, правительственных и судеб
ных обычаев, городских привилегий, равно 
как и надзор герцогского совета из 14 членов 
(в т. ч. 10 горожан) за деятельностью гер
цога, по отношению к к-рому хартия допу
скала пассивное сопротивление; хартии 
1314 (Валлонская и Фламандская) обеспе
чивали надзор городов за финансовым упра
влением герцогства; Брабантская золотая 
булла 1349 дала брабантцам освобождение 
от иноземных судей; наконец, грамота 
Joyeuse entr6e (1356) устанавливала нераз
дельность Б., контроль представителей на
селения над объявлением войны, заключе
нием мира и управлением—с обязательным
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выбором чиновников из местных жителей, 
свободой торговли и транспорта. С конца 
ср. вв. Б., как и его столица Брюссель (см.), 
пережил, после бургундского, испанское, 
австрийское, французское и нидерландское 
владычество. Еще в пору борьбы Нидер
ландов с Испанией за независимость, север
ный Б. отстоял свою принадлежность к Ни
дерландам; в их составе он остался и после 
революции 1830, в то время, как остальной 
Б. (южный) вместе с Антверпеном вошел 
в состав Бельгии. С. Фрязинов.

БРАВАДА (франц, bravade), молодече
ство, дерзкий, вызывающий поступок, ли
шенное солидного основания хвастовство 
своею храбростью и силой перед неприяте
лем. Похвальба: «шапками закидаем»—ти
пичная Б. Известна Б. Столыпина, обращен
ная к оппозиции в Государственной думе: 
«Не запугаете». Бравировать — де
лать вид, что презираешь противника или 
пренебрегаешь опасностью.

БРАВ И (итал. bravi, множественное число 
от bravo—храбрый, смелый), так называ
лись в 17—18 веках в Италии авантюристы, 
за условленную плату готовые на любое 
преступление. Отрядами Б. часто пользо
вались в дворцовых интригах, чтобы изба

виться от того или иного политического 
противника.

БРАВИЧ, Казимир Викентьевич (1861— 
1912), актер. Один из главных сотрудников 
театра В. Ф. Коммиссаржевской (заглавная 
роль в пьесе «Строитель Сольнес» Ибсена, 
Карено в драме Гамсуна «У врат царства», 
Паратов в «Бесприданнице» Островского). 
После распада театра В. Ф. Коммиссаржев
ской Б. был приглашен в Малый театр (роль 
воеводы Мнишек в «Дмитрии Самозванце» 
и др.). Незадолго до смерти перешел в Мо
сковский Художественный театр.

БРАВО (итал. bravo, превосходная сте
пень—bravissimo), возглас одобрения, вос
хищения, поощрения.

БРАВЭ (Bravais), Огюст (1811—63), франц, 
естествоиспытатель и математик, проф. аст
рономии в Лионе (с 1841), проф. физики 
в Политехнической школе в Париже (с 1844). 
В 1854 был избран членом Академии наук. 
Из многочисленных работ Б. по разнообраз
ным отделам математики и естествознания 
наибольшее значение имели его работы по 
кристаллографии. Наиболее замечательным 
достижением Б. является исчерпывающее 
установление параллелепипедальных си
стем точек, называем, ныне простран
ственными решетками Брав э. 
С помощью этих решеток, состоящих из 
неограниченно малых, равных параллелепи
педов, примыкающих друг к другу (в па
раллельном положении) равными сторонами 
и заполняющих пространство без проме
жутков, Б. объяснил вполне удовлетвори
тельно для своего времени строение кри
сталлов: он предположил, что молекулы 
их располагаются по узлам решеток. Да
лее, Б. показал, что закон рациональных 
отношений или, как его теперь называют, 
закон целых чисел, есть простое следствие 
строения кристаллов. Отождествляя грани 
кристалла с сетчатыми плоскостями своих 
решеток, Б. ввел понятие ретикулярной 

плотности граней кристаллов (число мо
лекул, приходящихся на единицу площади 
грани кристалла) и установил закон, нося
щий теперь его имя и утверждающий, что 
при росте кристаллов наибольшую вероят
ность появиться имеют наиболее плотные 
грани. Работы Б. о пространственных ре
шетках оказали большое влияние на даль
нейшее развитие учения о строении кри
сталлов (см. Кристаллы), блестяще завер
шенного трудами Федорова и Шёифлиса 
и подтвержденного опытом Лауэ (1912). 
Меньшее значение имеют работы Б. по 
симметрии кристаллов.

Главнейшие работы Б. по кристаллогра
фии: Application de la th6orie des assembla
ges й la cristallographie, «Comptes Rendus de 
l’Acad6mie des Sciences», XXIX, 1849; 
M6moire sur les polyddres de forme symetri- 
que, «Journ. de math.», XIV, 1849; последняя 
работа переведена на русский язык: Иссле
дование о многогранниках симметрической 
формы, перевод с предисловием Я. Самой
лова, в «Вестнике Опытной Физики и 
Элементарной Математики», Одесса, 1896; 
Recherches sur la cristallographie, в Procds 
verb, de la Soc. Philom., 1849, 1850, «Journ. 
de I’Ecole polyt.», XX.

Лит.: Вернадский, В. И., Основы кри
сталлографии, М., 1903; Elie de Beaumont, 
Eloge historique d’Auguste Bravais, «Мёт. de 1’Acad. 
des Sciences de 1’Institut 1трёг. de France», XXXV, 
1866; P. Groth, Entwickelungsgeschichte d. mine- 
ralog. Wissenschaften, B., 1926. А. Шубников.

БРАГА (Braga), гл. город португальского 
округа Б., в плодородной долине р. Десте, 
на ж. д,; 22 т. ж. (1920). Промышленный 
и торговый город: литейные и кожевенные 
заводы, производство оружия и ножевого 
товара, тканей, шляп, значительное шелко
водство. Сохранился готический собор 12 в. 
Б. известен еще со времен римлян (Вгасага): 
остались развалины амфитеатра, храма, во
допровода и пр. Близ Б. найдены остатки 
другого римского города (Citania).

БРАГА, род домашнего пива; приготов
ляется из ржаного или ячменного солода, 
муки и хмеля (см. Пиво).

БРАГА (Braga), Теофил (1843—1924), пор- 
туг. политик, поэт и ученый. По окончании 
ун-та занялся преподавательской деятель
ностью, был профессором политической эко
номии и истории литературы. Выпустил 
ряд поэтических сборников, лучшими из 
к-рых считаются: «Зеленая листва», «Виденье 
времен» и «Звучанье бурь». Почти все сти
хотворения Б. (как и созданной им школы) 
носят философский характер. Научная дея
тельность Б. была крайне разнообразной; 
ему принадлежит ряд трудов по истории 
португальской литературы, португальского 
права, а также статьи по педагогике, исто
рии, фольклору, политике и искусству. 
В своих философских работах Б. является 
позитивистом (последователем О. Конта). 
Политические взгляды Б. сблизили его с 
португальскими национал-либералами. По
сле переворота 1910, установившего в Пор
тугалии республиканский образ правления, 
Брага стал во главе временного правитель
ства и оставался на этом посту до июля 
1911. В 1915 вновь был некоторое время 
президентом.
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Широкую известность за пределами Пор
тугалии Б. приобрел как историк порту
гальской литературы.

Лит.: Teixeira Bastos, Т. Braga у su 
о bra, Lisb., 1893. ф. Келъин.

БРАГАНЦА (Bragan^a), королевский дом, 
правивший в Португалии от 1640 до 1853. 
При Б. Португалия превратилась в заху
далую, экономически зависимую от Англии 
страну. Нек-рым исключением из всех Б.— 
в большинстве слабохарактерных, неспо
собных, суеверных, бывших под сильнейшим 
влиянием иезуитов,—является Иосиф-Эмма
нуэль I (1750—77), правивший в духе про
свещенного абсолютизма. Однако, реформы, 
проведенные в это время, своим существо
ванием обязаны не ему, а его талантли
вому министру де Помбалю. В 1807 Б. 
были низложены Наполеоном I; король 
Иоанн VI со своей семьей, не принимая 
никакого участия в национальной борьбе 
с завоевателями, бежал в Бразилию. Вер
нувшись в 1821, он должен был присягнуть ’ 
конституции (1822); тем не , менее, члены его 
семьи стремились к восстановлению абсо
лютизма, что на недолгое время удалось 
его сыну Мигуэлю (1826—34). Со смертью , 
преемницы последнего, Марии (1853), дина
стия Б. в Европе прекратилась. Педро II, 
император бразильский (внук Иоанна VI), ? 
изгнанный из Бразилии в 1889, остался ; 
единственным ее представителем, и с его ' 
смертью (1891) эта ветвь рода Б. в мужской ; 
линии также угасла.

Б РАГГ (Bragg), два известных англ, фи- : 
зика: 1) Вильям Генри Б. (род. 1862), 
директор Королевского ин-та Великобри
тании; занимается явлениями радиоактив
ности и рентгеновыми лучами,—в частности, 
их применением к анализу кристаллов. Б. 
установлено понятие длины пробега а-луча, 
исследованы вопросы ионизации газов при 
помощи а-, р- и 7-лучей, и, совместно с 
сыном — Вильямом Лауренсом, Б. предло
жена корпускулярная теория 7-лучей и 
рентгеновых лучей. Вместе с сыном Б. 
положил основание исследованию струк
туры кристаллической решетки: ими было 
экспериментально установлено, что кри
сталлы построены из ионов, на к-рые рас
щепляется молекула, и . эти ионы распо
лагаются в определенных точках решетки. 
Б. разработал ионизационный метод иссле
дования интенсивности рентгеновых лучей, 
в некоторых отношениях представляющий 
преимущество перед фотографическим. Б. 
принадлежит также много популярных очер
ков по физике. Из них на рус. яз. переве
дены: «О природе вещей», М.—Л., 1926, 
«Мир звуков», М.—Л., 1927.

2) Вильям Лауренс Б. (р. 1890), сын 
предыдущего, проф. Манчестерского ун-та. 
Совместно с отцом Б. работал над изуче- ; 
нием кристаллов. Ему принадлежит про
стая теория анализа рентгенограмм, осно- i 
ванная на представлении отражения от 
кристаллографических плоскостей, и свя
занное с этим доказательство построения 
кристалла из ионов, на к-рые распадается 
молекула. Первые работы Б. проходили 
в таком тесном сотрудничестве, с отцом, 
что трудно выделить роль каждого из них.
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Между обоими Б. в 1915 была разделена 
Нобелевская премия. Главным сводным со
чинением их является: «Х-Rays and Crystal 
Structure», 5 ed., bond., 1925. Имеется рус. 
перевод 5 изд.: «Рентгеновы лучи и строе
ние кристаллов», М., 1927. Г. Ландсберг.

БРАГЕ (Brahe), немецкое название реки 
Брда (см.) в Польше.

БРАГЕ (ВгаЬё), Тихо (1546—1601), зна
менитый датский астроном. С юношеских 
лет Браге проявлял большой интерес к 
астрономии, хотя и 
был принужден, по 
настоянию родных, 
изучать юридиче
ские науки в Ко
пенгагене и Лейп
циге. В 1572 Б. на
блюдал новую звез
ду, вспыхнувшую 
внезапно в созвез
дии Кассиопеи. В 
1576 был поставлен 
во главе обсервато
рии (Уранибург), 
построенной им на 
о-ве Вене (Hveen) 
в Зунде, близ Ко
пенгагена, и снабженной превосходными 
инструментами, изготовленными под его 
руководством. По оборудованию Урани
бург превосходил все обсерватории, ко
гда-либо существовавшие до тех пор. Здесь 
в течение 21 года Б. наблюдал звезды, 
планеты и кометы, при чем точность по
лученных им положений светил для гла
за, не вооруженного зрительной трубой, 
стоит на пределе возможного. В этом 
накоплении чрезвычайно точных наблюде
ний заключается наибольшая заслуга Б. 
Но он сделал и значительные открытия: 
открыл два неравенства в движении Луны 
(годичное неравенство и вариацию), дока
зал, что кометы суть небесные тела, от
стоящие от земли дальше Луны, составил 
таблицы рефракции. Считая, что движение 
Земли противоречило бы очевидности и пря
мому свидетельству священного писания, Б. 
не признавал гелиоцентрической системы 
мира. Взамен ее он придумал собственную, 
представляющую неудачное сочетание уче
ния Птолемея с системой Коперника: Солнце 
движется вокруг Земли, стоящей в центре 
мироздания, а планеты—вокруг Солнца.

Под управлением Б. Уранибург сделался 
культурным центром, нередко возбуждав
шим инициативу научных исследований, 

: выходивших за пределы астрономии. Б. при
влекал к себе способных людей всех зва
ний, часто отдавая крестьянам предпочте
ние перед дворянами. Это обстоятельство, 
а также и то, что он женился на кре- 

; стьянке, возбудило против него датское 
дворянство. В 1597, благодаря проискам 

i врагов, Браге принужден был покинуть 
Данию и после двух лет, проведенных в 
Германии, переехал в Прагу; здесь к нему 
поступил в помощники Кеплер, в руках ко
торого после смерти Браге остались его 
ценнейшие наблюдения; на основании этих 
наблюдений Кеплер вывел свои знамени- 

I тые законы движения планет. После смерти
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Б. Уранибург пришел в полный упадок; 
раскопки, произведенные на о-ве Вене в 
1823—24, обнаружили только незначитель
ные следы обсерватории.

Важнейшие сочинения Б.: «De nova et 
nullius aevi memoria prius visa Stella» (1573, 
новое издание 1901), «Astronomiae instaura- 
tae progymnasmata» (2 vis, 1602 и 1603), 
«Astronomiae instauratae mechanica» (1598, 
новое издание 1901).

Лит.: Берри, Краткая история астрономии, 
М.» 1904; J. L. Е. Dreyer, Tycho ВгаДё, Edin
burgh, 1890. А. Михайлов.

БРАГИН, Абрам Григорьевич (р. 1893), 
публицист и общественный деятель. Окон
чил юридический факультет Киевского уни
верситета. Сельский хозяин-практик. Как 
общественный работник Б. проявил боль
шую инициативу в деле подъема самодея
тельности широких масс в борьбе за урожай. 
В 1923 явился организатором и главным 
директором Всесоюзной с.-х. и кустарно
промышленной выставки в Москве. В том 
же году обратился к Советскому прави
тельству с проектом перевода пауперизо- 
ванного еврейского местечкового населения 
на землю и создания на юге СССР еврей
ского земледельческого центра.

БРАГИНСКИЙ, Марк Абрамович (р. 1865), 
революционер. По окончании самарской 
гимназии поступил в 1882 в Петербургский 
ун-т; в том же году за участие в студен
ческих волнениях был исключен на 1 год. 
Вернувшись в ун-т в 1883, Б. примкнул к 
партии «Народная Воля». За пропаганду сре
ди военных в 1886 был арестован и выслан 
после Р/з- годично го одиночного заключения 
в Якутскую область на 5 лет. За участие в 
вооруженном сопротивлении властям (см. 
Якутская трагедия) приговорен, вместе с 
другими, к долголетней каторге, срок к-рой 
сокращен применением нескольких мани
фестов. В 1896 получил разрешение выехать 
в Европ. Россию. Проживал в Одессе, где 
вступил в партию с.-р. и стал членом одес
ского комитета партии, В 1902 выехал за 
границу. В Париже работал в эсеровских 
группах. В 1907 вернулся в Петербург. 
Подвергался неоднократным арестам и вы
сылкам. В 1917 из эсеровской партии ушел. 
Во время Октябрьской Революции вернул
ся в Петроград, присоединился к левым 
с.-р. и вошел в состав редакции лево-эсе- 
ровского органа «Знамя Труда». В 1918 во
шел в РКП (б). В 1927 Брагинский—редактор 
ежемесячного органа «Красный Интернацио
нал Профсоюзов».

БРДГУИ (или брахое), одна из на
родностей, населяющих Белуджистан; за
нимает горные районы Келата. Этническая 
принадлежность Б. спорна; господствую
щее мнение относит их к группе белуджей 
(см.). Однако, Б. значительно отличаются от 
последних как по внешности, так и по язы
ку: тогда как язык белуджей близок к но
во-персидскому, Б. говорят на одном из дра
видийских наречий. Повидимому, Б. явля
ются старейшими обитателями страны, пред
ставляя собой остатки расы, населявшей 
Белуджистан до пришествия арийцев. Чис
ленность Б., по последним данным, около 
300 тыс. душ. Они, преимущественно, ко

чевники-скотоводы, частично—земледельцы. 
Официально принадлежат к магометанам- 
суннитам. Б. распадаются на ряд племен, 
образующих нечто вроде конфедерации, во 
главе которой стоит хан, имеющий рези
денцию в Келате. Англичане вербуют Б. 
в свои колониальные войска, в частности— 
в бомбейскую туземную пехоту.

Лит. см. в ст. Белуджистан, а также; Ch. Mas
son, Narrative of a journey to Kalat, L., 1843; 
E. T r u m p p, Grammatische Untersuchungen fiber die 
Sprache der Brabui, Miinchen, 1881.

БРАДИКАРДИЯ, замедление пульса, один 
из важных симптомов при разнообразных 
заболеваниях. Различают: истинную 
Б.—такое замедление ритма сердца, при 
котором одинаково медленно сокращаются 
как желудочки, так и предсердия, и все 
удары сердца с достаточной силой передают
ся в сосуды, т. е. могут быть определены по 
пульсу; брадисистолию, когда замедлен 
только ритм желудочков (и соответственно 
пульса), а предсердия сокращаются с обыч
ной частотой (см. Блок сердца)} наконец, ка
жущуюся Б., или брадисфигмию, 
при к-ррй многие сердечные сокращения на
столько слабы, что не доходят до перифери
ческих сосудов. Наиболее частой причиной 
Б. являются те заболевания, при которых 
происходит раздражение центра блуждаю
щего нерва в продолговатом мозгу (менин
гит, опухоли мозга, кровоизлияния в мозг, 
вообще быстро нарастающее внутричереп
ное давление). При аппендиците, воспалении 
желчного пузыря и др. острых заболе
ваниях органов брюшной полости Б. разви
вается вследствие рефлекса на блуждаю
щий нерв. Раздражением блуждающего нер
ва объясняется и Б. при желтухе. Да
лее, Б. наблюдается при повышении кровя
ного давления (артериосклероз, нефрит, свин
цовая колика), при изменении сердечной 
мышцы под влиянием токсинов бактерий 
(брюшной тиф, дифтерия, пнеймония, рожа 
и др.), при склерозе венечных сосудов 
сердца (вследствие недостаточного пита
ния сердечной мышцы), при голодании, а 
также под действием некоторых лекарствен
ных веществ (наперстянка, морфий, нико
тин, хлороформ и др.). М. Вихерт.

БРАДЛЕЙ (Bradley), Джемс (1692—1762), 
знаменитый англ, астроном, сначала был 
священником, но под влиянием дяди начал 
заниматься астро
номией и в 1721 
получил профес
суру в Оксфорде. 
Продолжая на
блюдения люби
теля астрономии 
Молине, имевшие 
целью открыть 
годичный парал
лакс звезд, Б. 
заметил периоди
ческое смещение 
звезды 7 Драко
на, необъяснимое 
параллаксом, ко
торое привело его 
в 1728 к открытию аберрации (см.) све
та. В 1737 Б. открыл нутацию (см.) зем
ной оси, о чем сообщил лишь через 10 лет
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после определения ее периода. После смер
ти Галлея Б. был назначен (в 1742) ди
ректором Гриничской обсерватории, кото
рую он снабдил новыми инструментами. 
С 1750 Б. начал свои знаменитые мериди
анные наблюдения, обработанные впослед
ствии Бесселем и Ауверсом и давшие цен
нейший материал для определения посто
янных аберрации, прецессии и нутации.

Расстроенное здоровье заставило его в 
1761 покинуть Гринич. Значение Б. за
ключается, прежде всего, в открытии абер
рации и нутации, без знания к-рых невоз
можна точная обработка астрономиче
ских наблюдений, затем—в его меридиан
ных наблюдениях, не потерявших значения 
до сего времени и послуживших для опре
деления собственных движений звезд.

Лит.: Кларк, А., Общедоступная история 
астрономии в XIX столетии, Одесса, 1913.

БРАЖНЕВ, Евгений (псевдоним Евгения 
Андреевича Трифонова), поэт-революцио
нер. Член ВКП(б). Род. в 1885 в Донской 
области в казачьей семье среднего достатка. 
Окончил техническое училище. Работал 
слесарем и токарем по металлу. С 1904— 
в рядах РС-ДРП; за участие в револю
ционном движении заплатил десятилет
ней каторгой (в своих стихах Б. дал ряд 
сильных описаний тюремной жизни). Участ
ник гражданской войны. В 1922 выпу
стил сборник стихов «Буйный хмель». Буй
ным хмелем Б. называет «горький хмель 
страданий», «могучий яд животворящих пы
ток», который, перебродив, должен был 
дать нашей стране «пурпурный напиток» 
мужества, «решения бороться до конца». 
Стих Б. обладает силой чувства, но не об
работан достаточно с формальной стороны. 
В конце 1926 появились в печати главы 
из книги Б. «В дыму костров»—воспомина
ния о героической поре борьбы за Советскую 
власть на Украине. Описание борьбы книга 
дает очень яркое. Рельефно выступают и 
фигуры двух «батек»—Махно и Григорьева: 
одного — царящего над диким табором Гу- 
ляй-Поля; другого — формирующего свои 
полчища на ст. Александрия. На форме и 
языке этого произведения отразились пе
реживания участника бурных событий,— 
отсюда отрывочность, приподнятый тон, 
в изобилии рассыпанные по книге гипер
болические образы («циклон строительства», 
«поля, засеянные чугунным семенем», «в 
думах—тысяча атмосфер», «в нервах—мил
лионы вольт», «сумасшедшая каша из серых 
шинелей» и т. д.).

Отдельные издания: «Буйный хмель», ГИЗ, М., 
1922; «Поход», изд. «Амурского областного комитета 
помощи фронту», 1922; «В дыму костров», изд. «Круг», 
М., 1926; в жури. «Творчество» (за 1919, кн. 3) напе
чатан очерк Б.—«Пульс бытия», в «Красной Нови» 
(за 1924, кн. 7—8)—«Зеленый шум», в «Молодой Гвар
дии» (за 1925, кн. 4)—«Девятьсот пятый год». Б,

БРАЖНИКИ, Sphingidae, семейство ба
бочек. Сильное, коренастое, сигаровидное 
тело Б. и обыкновенно узкие, вытянутые 
(как бывает у хороших летунов) крылья 
сообщают их полету изумительную быстро
ту и продолжительность. Поэтому Б. могут 
залетать иногда чрезвычайно далеко от своей 
родины. Так, известны случаи залета олеан
дрового Б. (Deilephila nerii L., см. Бабочки, 
т. II, рис. 7, 13) с берегов Черного моря 

(где растет олеандр) в Финляндию. Полет 
Б. происходит обычно в сумерки, и лишь 
немногие (гл. обр., подсем. Sesiini) летают 
нормально при ярком солнце или, напро
тив, в глубокой темноте.

Б.— бабочки б. ч. средней и крупной величины 
(Cocytus antaeus Dr. из Бразилии дости
гает 180 мм в размахе), и лишь как исключение встре
чаются среди них такие пигмеи, как мадагаскарский 
Б. (Sphingonaeniopis obscurus Mab.), 
имеющий в размахе около 20 мм. Громадное боль
шинство Б. имеет длинный хоботок (у того же С. а п- 
t а е u s D г. он достигает 250 мм яд.), при помощи 
к-рого Б. на лету высасывают нектар цветов, на не
сколько мгновений останавливаясь для этого в воз
духе перед цветком. Лишь сравнительно редко хо
боток у Б. бывает недоразвит (у подсем. Ambuli- 
с 1 п а е). Характерны также усики Б., которые 
обыкновенно бывают б. или м. веретеновидные (см. 
Бабочки, рис. 5) и б. ч. оканчиваются крючочком. 
У самцов эти усики насут очень оригинальное и харак
терное для Б. опушение из ресничек. У самцов по 
бокам брюшка имеются 2 ямки с душистыми волоска
ми—возбудителями (см. Бабочки).

Гусеницы Б. (см. Бабочки, т. II, рис. 13) 
во взрослом состоянии всегда голые, обык
новенно с б. или м. развитым рогом на 
11-м членике и очень часто с косыми цвет
ными полосами по бокам тела, окрашенного 
в зеленые или коричневые цвета. Многие 
гусеницы при беспокойстве приподнимают 
вверх переднюю часть тела, принимая позу, 
характерную для египетской статуи сфинкса 
(откуда и взялось латинское название Б.— 
Sphinx, Sphingidae). До наст, времени из
вестно ок. 900 видов Б., из к-рых громад
ное большинство встречается под тропиками 
Старого и Нового Света. В Европе встре
чается 30 видов и в пределах европейской 
части СССР—25 видов. Всего богаче Б. у 
нас Дальний Восток, где насчитывается до 
35 видов. Как чисто тропич. семейство Б. 
сильно редеют по мере движения на север и 
лишь в виде редкого исключения переходят 
через полярный круг. С. Четвериков.

БРАЖНИКОВ, Владимир Константинович 
(1870—1921), известный ихтиолог и деятель 
в области рыбного хозяйства. По оконча
нии Московского университета заведывал 
рыбными промыслами на Дальнем Востоке, 
производил научно-промысловые исследова
ния. С 1912 стоял во главе всего рыбного хо
зяйства России и организовал много экспеди
ций для исследования рыболовства. В 1913 
Б. основал первое в России высшее учебное 
заведение по рыболовству: Отделение рыбо
ведения при Московском сел .-хоз. ин-те (ны
не Тимирязевской с.-х. академии). Послед
ние годы провел в Токио, читая лекции в 
ин-те рыбоведения. Гл. работы: «Осенний 
промысел в низовьях Амура» (1900) ^Матери
алы по фауне русских восточных морей*(«3а- 
писки Акад. Наук», 1907) и др. Л. Берг.

БРАЗ, Иосиф Эммануилович (род. 1872), 
художник. По окончании Одесской рисо
вальной школы, учился живописи в Мюнхе
не, Берлине и Голландии. По возвращении в 
Россию, в 1895 поступил в Академию худо
жеств, в класс Репина. В 1896 получил зва
ние художника. Был видным участником 
«Мира искусства». Экспонировал также 
свои произведения на выставках «36 ху
дожников» и «Союза». Автор строгих и про
думанных пейзажей, интерьеров и сдер
жанно реалистич. портретов, из к-рых луч
шие— А. П. Чехова (1898, Третьяковская
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галлерея), А. П. Соколова (1898, Русский 
музей), С. В. Иванова (1903) и портрет «Са
моедки», написанный под некоторым влия
нием Цорна (см.). С 1918 Б. меняет манеру 
письма, выступив с рядом колористически 
насыщенных натюр-мортов и портретов, 
среди которых особо значительны «Автопор
трет» и портрет К. А. Сомова.

Б РАЗИ Л ИН, С1б Н14 О5, содержится в 
древесине красного сандала (деревья раз
личных видов семейства цезальпиниевых, 
произрастающие в Юж. Америке и в Вост. 
Азии). При окислении легко превращается 
в протравную краску—бразилеин С1в Н12 О5 
(по строению близко подходит к флавонам). 
В ситцепечатании и крашении применяют 
экстракт красного сандала; с хромовой 
протравой получается красно-коричневая, 
а с глиноземной—синевато-красная окрас
ка; краска дешевая, но непрочная.
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Бразилия (Соединенные Шта
ты Бразилии—Estados Unidos do Bra
sil)—крупнейшее государство Юж. Америки; 
по размерам территории, образующей сплош
ную массу, уступает только СССР, превос
ходя Соед. Штаты Сев. Америки (без Аля
ски), Китай (без Монголии и , Тибета) и др. 
крупнейшие государства мира. Плошадь— 
8.511.180 км2 (47% всей Юж. Америки), на
селение в 1920 — 30.636.600 (45% населения 
Юж. Америки), плотность—3,6 чел. на 1 км2. 
Столица—Рио-де-Жанейро (правильнее Риу- 
де-Жанейру)—1.157.873 жит. (1920), по под
счету 1925—1.479.054 жит.

I. Физико-географический очерк.
По рельефу и климату, по численности 

и составу населения Б. разделяется на сле
дующие части: береговая полоса, вост, пло
скогорье, бассейн реки. Амазонки и лежа
щая к Ю. от него в бассейне рр. Параны— 
Парагвая внутренняя область плоскогорий 
и низменностей. 90% всего населения живет 
на вост, плоскогорьи и на береговой полосе. 
Это—область земледелия (особенно план
таторского х-ва), горной промышленности 
(в штате Минаж-Жераиж) и нарождающей
ся индустрии. Бассейн Амазонки—область 
тропических лесов, большая часть к-рых по
чти не тронута человеком. Лежащая к Ю. 
внутренняя область Мало исследована; она 
покрыта, б. ч., травянистыми степями, отча
сти лесами, пригодна для земледелия и ско
товодства, но почти не используется. Фи
зико-географические условия важнейшей 
вост, части Б. таковы. Береговая полоса— 

низменная, песчаная и местами болотистая— 
к С. от 17-й параллели довольно широка 
(до 150 км), на юге она суживается до 
1 км; побережье слабо изрезано, глубоких 
заливов нет, но хорошие гавани имеются. 
Над береговой полосой поднимается обрыв 
Бразильского плоскогорья. Высокий край 
его (хребет Серра-ду-Мар и др.) создает 
большие трудности и для речного судоход
ства (порожистость рек) и для прокладыва
ния жел. дорог. Плоскогорье поднимается, 
в среднем, на высоту 760 м, отдельные 
хребты имеют до 2.500 м и больше. Зна
чительная высота плоскогорья понижает 
температуру на 4 — 5° против того, что 
имела бы низменность в тех же широтах, 
и делает климатические условия прием
лемыми для европейцев, особенно в более 
южных частях плоскогорья. В физическом 
отношении плоскогорье делят на 3 части: 
северная имеет жаркий климат и является 
главною областью разведения сахарного 
тростника, какао, хлопка и табака. Сред
няя часть имеет более умеренный, подтро
пический климат. Это—передовая по сво
ему х-ву часть Б. Особенно выделяют
ся в этом отношении три штата: С.-Пау
лу—главная кофейная область, Минаж-Же
раиж — горнозав. штат и Рио-де-Жаней- 
ро с федеральным округом; в этом послед
нем и в шт. С.-Паулу сосредоточены обра
батывающая промышленность и внешняя 
торговля страны. Южная часть—к Ю. от 
тропика Козерога—имеет умеренно теплый 
климат. Здесь распространено скотовод
ство (шт. Рио-Гранде-ду-Суль) и разведение 
парагвайского чая «мате» (штат Парана); 
в штате Парана — обширные пространства 
покрыты сосновыми лесами. Бассейн Па
раны—Парагвая занят частью низменностя
ми, частью невысокими плоскогорьями (Мат
ту-Гроссу). Здесь наблюдается сухой пе
риод от мая до сентября, в связи с чем толь
ко треть страны покрыта лесом, остальная 
же—или лесостепью (каатинга) или степью 
(кампу), переходящими в полупустыню. 
Бассейн р. Амазонки, отличающийся очень 
жарким и влажным климатом, покрыт тропи
ческим лесом (подробнее см. в ст. Америка).
II. Население. Административно-политическое 

деление.
Население Б. образовано смешением ко

ренных обитателей страны—индейцев с эми
грантами из Европы и с неграми, к-рые при
возились европейцами в Америку, начиная 
с 16 в. Среди выходцев из Европы особенно 
много португальцев и итальянцев. Офи
циальный язык—португальский. С 1820 по 
1925 в Б. переселилось 3.918.349 чел. По 
переписи 1920, мужчин было 15.443.818, 
женщин —15.191.787. Около 5% всего на
селения (1.565.961 ч.) — ненатурализован- 
ные иностранцы, в т. ч. 558.405 итальянцев, 
433.575 португальцев, 219.142 испанца, 
52.870 немцев, 50.251 турок. Иммиграция 
в 1924 дала 98.125ч. (в т. ч. 23.267 порту
гальцев и 22.168 немцев), в 1925—84.883 ч. 
Плантаторское хозяйство португальцев 
строилось на рабском труде негров. Раб
ство юридически было уничтожено в 
1888, но фактически негры и теперь
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еще не вышли из полурабского существо
вания и пробивают себе дорогу лишь отдель
ные единицы. Смешение рас в Б. очень 
велико. Точных статистических данных о 
проценте белых, негров, мулатов, индейцев 
нет. Приблизительно считают: 52%—белых, 
26%— метисов, 13%—индейцев, 9% — не
гров. Негры преобладают в сев. части Бра
зильского плоскогорья; чем дальше к Ю., 
тем их меньше. Индейцы — во внутренней 
области и в бассейне Амазонки. Белое на
селение сосредоточено на береговой полосе 
и на юге Бразильского плоскогорья. Самый 
южный штат, Рио-Гранде-ду-Суль, с уме
ренным климатом (в июле иногда бывают 
морозы), имеет сплошь белое население. 
В середине 19 в. здесь осело очень много 
немцев-фермеров. Во многих местностях 
нем. язык стал общепринятым. Много здесь 
и колонистов-итальянцев.

Федеративная республика Б. состоит из 
20 штатов, 1 федерального округа и 1 на
циональной территории.

По отдельным штатам площадь и населе
ние страны распределяются след. обр. (1920):

III. Экономический очерк.

Штаты

П
ло

щ
ад

ь 
в 

ты
с.

 км
*

Население
Главный город

Н
ас

ел
ен

ие
 

в т
ы

с.
всего 
в тыс.

на 
1 км2

I. Бассейн Ама
зонки

Штат Амазонаж . . 1.894,7 363 0,2 Манауж .... 76
» Пара .... 1.149,5 984 0,9 Белем (Пара) . 236

Территория Акре . 180,0 92 0,5 Рио-Бранку . . 53

II. Бр азильское 
плоскогорье 
и береговая 

полоса
Мараньун............. 459,9 874 1,9 С.-Луиж .... 53
Пиауи.................... 301,8 609 2,0 Терезина . . . 35
Сеара .................... 104,2

74,7
1.319 12,6 Форталеза . . . 79

Параиба.................. 961 12,9 Параиба.... 53
Рио - Гранде - ду-

• 57,5Норте................ 537 9,3 Наталь .... 31
Пернамбуку .... 128,4 2.155 16,8 Ресифе............. 239
Алагоаж............. ... 53,5 979 18,3 Масейу .... 74
Сержипе................. 39,1 477 12,2 Аракажу . . . 37
Байя....................... 426,4 3.335 7,8 Байя................ 283
Минаж-Жераиж . . 575,0 5.888 10,2 Белло-Оризонте 56
Сан-Паулу............. 290,9 4.592 15,7 Сан-Паулу . . 579
Эспириту-Санту. . 44,8 458 10,2 Виктория . . . 22
Рио-де-Жанейро . . 69,0 1.559 22,6 

1.037,5
Никтерой . . . 86

Федеральн. округ. 1,1 1.158 Рио-де-Жанейро 1.158
Парана ................ 241,9 686 2,8 Куритиба . . . 79
Санта-Катарина . . 53,5 669 12,1 Флорианополис 41
Рио - Гранде - ду -

236,6Суль................... 2.183 9,2 Порто-Алегре . 179

III. Внутренние 
области

Матту-Гроссу . . . 1.381,4 247 0,2 Куйаба .... 34
Гойаж.................... 747,3 512 0,7 Гойаж............. 21

Итого . . . 8.511,2 30.637 3,6 —

Общий характер экономики 
страны. — Экономические возможности 
Б. огромны и разнообразны. Страна имеет 
все природные данные, чтобы играть на ми
ровом рынке крупную роль как поставщица 
хлеба, мяса, сахара, кофе, какао, хлопка, 
каучука, поделочного дерева. Громадные ми
неральные богатства (железной рудой Б. бо

гаче Соединенных Штатов Сев. Америки) и 
богатейшие запасы «белого угля», компен
сирующие недостаток ископаемого угля, 
создают мощную базу для индустриального 
развития страны.

Несмотря на то, что Б. лежит в тропиче
ском поясе, большая часть ее, благодаря 
значительной высоте над ур. м., вполне при
годна для заселения. Но страна пока еще 
слабо населена, и из ее громадной террито
рии вполне освоена пока лишь прилегаю
щая к океану полоса, становящаяся в смы
сле освоения все более широкой, по мере 
проникновения ж. д. в глубь страны. Успе
хам в использовании богатств страны мешают 
полукрепостнический хозяйственный строй 
и недостаток капитала. Его хватило лишь 
на широкую постановку кофейного дела, и 
Б. пока — страна одностороннего планта
ционного (притом почти исключительно ко
фейного) х-ва, продукты которого и соста
вляют громадную часть бразильского экс
порта. Но в будущем, при условии роста 
колонизации страны и прилива в нее капи
талов, она может всесторонне развить свои 

огромные возможности как в 
области зернового, скотоводче
ского, лесного и разносторон
него плантационного х-ва, так 
и в области горной промыш
ленности и в индустрии. Зап. 
Европа и Соед. Штаты начи- 
нают очень сильно интересо
ваться Б. и как огромным ре
зервуаром для помещения сво
его избыточного населения и 
как местом приложения капи
талов, в которых нуждаются и 
сел. х-во и индустрия Б. Уже 
и сейчас горная промышлен
ность, жел. дороги, хладобойни 
и, отчасти, кофейные планта
ции находятся в значительной 
мере в руках иностранного 
капитала.

Сношения. Приморские 
и внутренние области страны 
мало связаны между собой, и 
средства сообщения в них раз
личны. Для внутренних обла
стей главными путями служат 
реки системы Амазонки и Па
раны, которые выводят или на 
мало населенный крайний се
вер Б. (Амазонка), или за пре
делы страны—в Аргентину (рр. 
Парагвай и Парана, связываю
щие внутреннюю Б. с Буэнос- 
Айресом). Амазонка, доступная 
для больших пароходов на про
тяжении 3.700 клс, образует 
вместе с притоками водный 

путь в 40 т. км длиной, служащий, гл. обр., 
для вывоза каучука и др. продуктов лесной 
промышленности; вместе с сокращением вы
воза каучука за последние годы сильно со
кратилось и пароходство по Амазонке. Жел. 
дорог во внутренней Б. крайне мало (в бас
сейне Амазойкиу-ок. 400 км, в бассейне Па
раны—1.600 км}; почти нет и грунтовых до
рог. Единственная ж. д. в бассейне Амазон
ки—линия Мадейра—Маморе, проложенная

в. с. э. т. VII. 10
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в тропическом лесу; постройка дороги, про
исходившая в крайне трудных условиях и 
стоившая жизни множеству людей, велась 
в расчете на вывоз каучука, но вследствие 
упадка вывоза, дорога работает вяло. Бе
реговая полоса обслуживается, гл. обр., мор
скими сношениями; кроме того, в ней так же, 
как и в прилегающей части Бразильского 
плоскогорья, значительна ж.-д. сеть и имеют
ся хорошие грунтовые и шоссейные пути. В 
Б. около 31.300 км дорог, пригодных для 
автомобильной езды; из них свыше половины 
приходится на шт. С.-Паулу. Ж. д. начали 
строиться с 1854. К началу 1926 было 
30,6т. км ж. д.; из них 17,8 т. принадлежат 
федерации, 7,4 т.—отдельным штатам и 
5,4 т.—частным компаниям (гл. обр., ан
глийским). Бблыпая часть ж. д. проникает 
в глубь страны всего на 500—600 км от моря. 
В связную сеть они соединены лишь в цен
тральной и южной частях вост, плоскогорья. 
Половина дорог приходится на штаты 
С.-Паулу, Минаж и Рио-де-Жанейро. Хо
рошо снабжен ж. д. и штат Рио-Гранде-ду- 
Суль. Важнейшими частями приморской се
ти являются федеральная Центральная до

рога из Рио-де-Жанейро в С.-Паулу, Бел- 
ло-Оризонте и другие города, протяжением 
2.720 км (подстоличная часть электрифици
рована), и две линии англ, обществ—Лео- 
польдина (из Никтероя в различные города 
штатов Рио-де-Жанейро, Минаж и Эспири
ту-Санту), длиной 2.989 км, и С.-Паулу— 
Рио-Гранде-ду-Суль (1.771 км). Последняя 
линия—«кофейная»; кроме нее, есть еще 
2 «кофейных» линии. Только эти дороги, 
перевозящие главный экспортный груз Б., 
доходны, остальные работают с дефицитом. 
Огромное значение для экономического раз
вития внутренней области Б. имеет закон
ченная в 1916 англ, компанией Северо-За
падная дорога (дл. 1.628 км), связавшая 
С.-Паулу с Корумбой в шт. Матту-Гроссу, 
у границы с Боливией. НаС.-В. нет сплош
ных рельсовых путей, но есть комбиниро
ванный рельсовый и речной путь между 
Рио-де-Жанейро и портом Байя: из 2.665 км 
1.082 приходятся на речной путь по реке- 
c.-Франциско (главная река вост. Б.), а 
остальные на железнодорожные участки: 
один—со стороны Рио-де-Жанейро, а дру
гой—со стороны Байи.
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Помещенная на предыдущей странице 
картодиаграмма дает представление об эко- 
номич. значительности отдельных районов 
Б. (плоскогорье и примыкающая к нему бе
реговая полоса разделены на два района, 
отмеченные цифрами I и IV; район Амазон
ки отмечен цифрой II, внутренняя область 
Параны-Парагвая—111).

Сельское хозяйство.—Угодья. 
По главным группам угодий площадь Б. 
распределяется следующим образом: обра
ботанной земли—5.094 тыс. га, что состав
ляет лишь 0,6% всей площади страны; ле
сами занято 500 милл. га, или 58,8% всей 
площади; наконец, свыше 40% занято сте
пями, кустарниковыми зарослями и зем
лями, характер к-рых не вполне выяснен.— 
Лесное хозяйство. Лес являет
ся главным, а в бассейне Амазонки исклю
чительным природным богатством Б. Леса 
Амазонки (сельвасы) представляют обшир
нейший в мире массив тропических лесов. 
В них растут ценнейшие породы поделоч
ного дерева—красного, эбенового и др. Не
обычайная густота леса не дает деревьям 
расти вширь, количество древесины на га 
раза в 2г/2 меньше, чем в хорошем сосновом 
лесу. Вывоз дерева ничтожен и не соответ
ствует огромности запасов. Главные при
чины—дороговизна доставки леса на миро
вой рынок и преобладание твердых пород, 
мало применяемых для сооружений. Глав
ным предметом вывоза из лесов Амазонки 
является каучук. Добывается он, преиму
щественно, из дерева Hevea brasiliensis. 
Оно растет среди других пород в затопляе
мых во время разлива лесах жаркого поя
са, и в дождливый сезон (ноябрь—май) сбор 
каучука становится невозможным. Усло
вия добычи и бездорожье сделали для кау
чука Б. трудной борьбу с плантационным 
каучуком Ост-Индии. Сперва добыча росла 
с огромной быстротой: в 1825 было добыто 
30 т сырого каучука, в 1900—27 т. т, в 
1912—в связи с огромным спросом на кау
чук для велосипедов и автомобилей—43 т. т 
(вывоз каучука по ценности уступал в Б. 
только кофе). Манауж на Амазонке (глав
ный внутренний центр по заготовке кау
чука) и Пара (вывозной морской порт) 
стали быстро разрастаться. Но затем на
чалась непосильная борьба за рынок с ост- 
индским каучуком. Цены стремительно па
ли, вывоз с 16 милл. ф. ст. упал до 1,3 милл. 
в 1922. Нек-рое поднятие цен на мировом 
рынке снова оживило каучуковую промыш
ленность Б.—в 1924 вывезено почти на 
2 милл. ф. ст., в 1925—на 5 милл. слишком. 
В восточных частях бассейна Амазонки по
являются плантации каучука. Бразильский 
каучук (так наз. пара-каучук) продолжает 
цениться на мировом рынке, как лучший. 
Кроме каучука, из лесов Амазонки выво
зятся «американские орехи» на 600—700 т. 
ф. стерл. в год, древесный воск, доставляе
мый одним видом пальмы, различные смо
лы, дубильные вещества, цветное дерево.— 
Помимо сельвасов, Б. имеет еще длинную 
полосу леса в береговой полосе от мыса 
С.-Роке (5° ю. ш.) до Рио-Гранде на протя
жении 2.750 км, шириной от 50 до 300 км, 
и хвойные леса на Ю.-В. штата Парана. 

Прибрежные леса широко используются, 
благодаря близости к большим населенным 
центрам (строевой и поделочный лес, дро
ва и т. п.). Леса штата Парана почти сплошь 
состоят из высокоствольных сосен (от 25 
до 40 м в вышину, 1х/2— 2 л в диаметре) 
и дают до 40% леса, вывозимого из Б. 
Лес вывозится через порт Паранагва, со
единенный ж. д. с внутренним лесным мас
сивом, и 9/10 леса направляются в Арген
тину и Уругвай. Дрова, помимо домового 
потребления, идут на топку паровозов на 
внутренних линиях и пароходов: своего 
угля почти нет, привозной дорог. В обла
сти хвойных лесов Параны растет в диком 
состоянии и дерево, дающее парагвайский 
чай, или мате («Jerba mate», «трава мате», 
деревцо в 6—7 м высоты). Из 100 тыс. m 
мате, собираемых в южной Б., сев. Парагвае 
и сев .-вост. Аргентине, 65 т. приходятся на 
штат Парана; есть и плантации мате. В са
мой Б. мате потребляют в очень большом 
количестве только в бассейне Ла Платы. 
В 1924 вывезено мате 78,7 тыс. кв, в 1925—
86.5 тыс. кв. Стоимость вывоза всех лесных 
продуктов, вместе с каучуком и мате, до
стигает всего 5 — 8 милл. ф. ст. в год,— 
ничтожная сумма для страны с громадными 
лесными богатствами, в 10—12 раз меньше 
той, что дает вывоз кофе.

Плантационное хозяйство. 
Б. не является страной только одной 
какой-нибудь культуры, но культура кофе 
дает ей больше, чем все остальные, вместе 
взятые. Ок. 272 милл. га (в 1926—2.480 т.), 
засаженных кофейными деревьями, дают Б. 
возможность расплачиваться по тяжелым 
долговым обязательствам и делать необхо
димые закупки для индустриализации стра
ны. Кофейная область лучше всей осталь
ной страны обеспечена транспортом. Соб
ственники кофейных плантаций—аристо
кратия Б. Отдельные крупные плантации 
(fazendas) занимают площадь до 10 т. га и 
более, с 5 и более милл. деревьев, имеют 
собственные линии ж. д., целые армии ра
бочих (до 5 т. чел.), большие стада мясного 
и молочного скота (до 3 т. голов) и поля, 
чтобы снабжать рабочих и служащих пита
нием. Крупный рост кофейной промышлен
ности начался лишь в конце 19 в. В 1889 
в Б. собиралось 4 милл. мешков кофе (стан
дартный мешок кофе в Б. имеет 60 кг). За 
десятилетие 1895—1905 сбор поднялся до 
8 милл. мешков. В 1917 был собран рекорд
ный урожай в 18 милл. мешков. Опустоши
тельный мороз в июне 1918 на несколько лет 
снизил сбор до 10 милл. мешков, т. е. до 
6 милл. кв. В 1922/23 было собрано 11,4 
милл. кв, в 1924/25 — 8,7 милл., в 1925/26—
8.5 милл. Б. принадлежит около 2/3 миро
вого сбора кофе; следующая за ней по сбо
ру кофе—Колумбия собирает в 7—8 раз 
меньше Б. Картодиаграмму распределения 
гл. районов производства кофе в Б. см. на 
ст. 295. Кофе разводится во всех штатах 
восточной полосы Б., но долговременный 
опыт убедил плантаторов, что наилучшей 
в Б. (и, вероятно, в мире) областью для ко
фе является ограниченная площадь, зани
мающая север штата С.-Паулу и юг штата 
Минаж, на которую, вместе с приморскими10*
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штатами Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту, 
имеющими тоже большие площади кофей
ных плантаций, приходится 94% из общей 
площади под кофе в Б. и около 2/3 мирового

сбора кофе. Условия для культуры кофе 
здесь идеальные и по форме поверхности 
(склоны холмов), и по почве (краснозем, 
образовавшийся выветриванием вулкани
ческих пород, богатый необходимыми для 
кофе железом и поташем), и по климату 
(тропическая, но не слишком жаркая тем
пература, обильные, но не чрезмерные осад
ки, отсутствие дождей в сезон сбора и заго
товки кофе). Все это обусловливает превос
ходные качества кофе, а дешевизна рабо
чих рук и электрической энергии, приме
няемой в последнее время, равно как бли
зость вывозных портов понижают себестои
мость кофе и обеспечивают за ним победу 
на мировом рынке. 40—45% сбора кофе в Б. 
приходится на штат С.-Паулу, 30—35%— 
на Минаж, около 10%—на Рио-де-Жаней- 
ро. В последнее время кофейные плантации 
разрастаются и в штате Парана.

В 1924 правительство шт. С.-Паулу устро
ило в штате 9 ссып. пунктов для кофе, вме
щающих до половины урожая. В интересах 
регулирования рынка и предотвращения 
снижения цен при больших урожаях, поста
новлено, что все кофе должно поступать на 
пункты; вывоз в гавани допускается лишь 
в определенном на каждый день количестве. 
Вывоз кофе (в 1924—8.536 тыс. кв, в 1925— 
8.088 тысяч кв) происходит через два порта: 
Сантуж, вывозящий около 75% общего экс
порта кофе, и Рио-де-Жанейро, вывозя

щий остальное. Сантуж живет одним ко
фе. Торговлю им ведут 40—50 фирм. Крупней
шая из них пропускает от 500 до 800 т. меш
ков в год. Все операции по погрузке механи
зированы; доки Сантужа на высоте современ
ной техники. Вывозные пошлины на кофе, до
ходящие до 6% его стоимости, поступают в 
казну отдельных штатов, а не федерации, и 
составляют основной доход шт. С.-Паулу. 
Бразильское кофе ввозится в Соед. Штаты и 
Европу через следующие порты: в Соед. 
Штаты—через Нью-Йорк и Новый Орлеан, 
во Францию—через Гавр, в Англию—через 
Лондон, в Германию—через Бремен, в Ита
лию—через Геную и в Голландию—через 
Амстердам и Роттердам. — В течение по
чти трех веков (17 и 18 и значительной ча
сти 19) ту же роль, какую сейчас играет ко
фе, играл в Б. тростниковый сахар. Вла
дельцы плантаций были миллионерами. При 
рабском труде негров, при низкой себестои
мости тростникового сахара, он мог легко 
конкурировать со свекловичным сахаром, 
когда тот появился на мировом рынке, и по- 
прежнему приносить огромные доходы. Но 
уничтожение рабства, понижение себестои
мости свекловичного сахара в др. странах, 
вследствие улучшения техники производ
ства, и техническая отсталость, а потому 
и дороговизна сахароварения в Б. привели 
к резкому падению продукции сахара. 
Вплоть до мировой войны цены на сахар 
падали, и сахароварение в Б. сокращалось. 
Вывоз 1912 составил только 1/9 вывоза 1880. 
Во время империалистской войны, когда 
на мировом рынке цены на сахар сильно 
возросли, производство его в Б. поднялось. 
В наст, время Б. занимает 4-е место в мире 
по производству тростникового сахара.

Страны, произ
водящие тростн. 

сахар

Продукция в тыс. кв

1909—13, 
в сред, 
за год.

1924/25 1925/26

Куба....................21.011 52.726 48.353
Брит. Индия . . 24.036 25.889 29.699

Ява...................13.474 19.971 22.960
Бразилия .... 2.798 8.315 9.044

Сахар производится во всех вост, штатах, 
но, гл. обр., на С.-В.—в шт. Пернамбуку 
(около 30%)/вместе с соседними штатами 
Алагоаж и Сержипе он дает половину са
хара Б.; заводы с современным или полусо- 
временцым оборудованием появились здесь 
лишь в последнее время. Более быстрые 
успехи сахароварение делает в шт. Рио-де- 
Жанейро, что объясняется близостью сто
лицы. Довольно много сахара добывается 
и в штатах Минаж-Жераиж и С.-Паулу. 
Но, в общем, сахарная промышленность 
отошла теперь на задний план, несмотря 
на то, что по почвенным и климатическим 
условиям Б. могла бы широко развить про
изводство тростникового сахара. То же, что 
о сахаре, приходится сказать и о какао: 
огромные возможности и малые достижения. 
Правда, и сейчас Б. стоит на первом месте 
по производству какао в Юж. Америке (она 
обогнала Экуадор), но она остается позади
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Золотого Берега у Гвинейского залива 
(Африка), где разведение какао в течение 
немногих лет сделало огромные успехи.

Страны, производя
щие какао

Продукция в тыс. кв

1909—13 
в сред, 
за год

1923/24 1924/25

Золотой Берег . . . 349 2.008 2.269
Бразилия ................ 316 697 582
Экуадор ................... 373 309 332

В 1925 Б. вывезла 645 т. кв какао. 80% 
добываемого в ней какао получается в шт. 
Байя и вывозится через порт Байя. Почти 
половина идет в Нью-Йорк. Цены на какао 
в Америке низки, доходность плантаций 
незначительна, крупный капитал ими не 
интересуется, и разведение какао находит
ся в руках мелких плантаторов. Еще мень
шее значение, вследствие неорганизован
ности сбыта, имеет разведение апельсинных 
деревьев, бананов и др. плод, растений. 
Фрукты—превосходного качества, но капи
тал заинтересован только одним кофе.—Поч
ва и климатические условия кофейного пояса 
Б. являются идеальными и для разведения 
хлопка, но до последнего времени хлопко
водство не привлекало внимания ни капи
талистов, ни правительства. На юге Б. раз
водится американский хлопок—эпланд, на 
севере—хлопковое дерево, дающее без пе
ресадки волокно в течение 5—15 лет. Глав
ные хлопковые плантации—в С.-Паулу. 
Несмотря на наличие огромной площади, 
пригодной для хлопководства, Б. по сбору 
хлопка уступает не только Соед. Штатам, 
но и ряду других стран.

Страны, произ
водящие хлопок

Сбор хлопка (очшц.) в тыс. кв*

1909—13, 
в среднем 
за год

1924/25 1925/26

С'-А. Соед. Шт. . 28.258 29.526 34.916
Брит. Индия . . 7.770 11.046 10.955
Китай................ 4.825 4.693 4.413
Египет ................ 3.150 3.268 3.532
СССР................ 1.962 1.048 1.720
Бразилия .... 907 1.311 1.479

В связи с ростом текстильной промыш
ленности Б. должно усилиться и разведе
ние хлопка.—Табаководство дало до 700 т. 
кв в 1922/23, 616 т. кв в 1923/24 и 591т. кв 
в 1924/25; по сбору табака Б. стоит да
леко позади Соед. Штатов Сев. Америки, 
уступая им в 8—10 раз. 40% сбора дает 
штат Байя, почти все остальное — штаты 
Рио-Гранде-ду-Суль и Минаж. — Поле
вые культуры распространены в 
центральных и южных штатах вост, по
лосы (Минаж, С.-Паулу и Рио-Гран- 
де-ду-Суль). Главный хлеб Б. — маис (в 
1922/23—51,4 милл. кв, в 1923/24—45,7 милл., 
в 1924/25—41,1 милл. кв); 75% его сбора 
приходится натолько-что названные штаты. 
В больших количествах собирается и рис. 
Недавно он ввозился в страну, теперь есть 
уже избытки для вывоза, хотя и неболь
шие. Рис разводится в Б. на небольших

* По данным Римского ежегодника с. х-ва. 

участках, 75% приходится на те же 3 зем
ледельческих штата. Другие хлеба разво
дятся в малых количествах—для них в Б. 
слишком жарко. Пшеница в значительных 
размерах разводится лишь в самом южном 
и холодном штате — Рио-Гранде-ду-Суль: 
на него приходится половина всего сбора 
пшеницы. Дополнением к рису и кукурузе 
является, главным образом, корнеплод ма
ниок, особенно богатый крахмалом (его му
ка известна под названием тапиока), а так
же картофель и бобы.

Значение отдельных полевых культур 
в экономике Б. видно из след, таблицы:

С.-х. культуры
Сбор в тыс. кв

1922/23 1923/24 1924/25

Маис.................... 51.365 45.661 41.082
Рис..................... 8.591 7.694 7.281
Пшеница............. 802 1.176 1.062
Рожь................... 203 186 179
Ячмень............. 69 66 62
Овес................... 65 69 64
Бобы................... 6.303 5.708 5.760
Маниок (мука). . 6.732 8.103 7.965
Картофель .... 2.084 2.410 2.322

Скотоводство занимает пока скром
ное место в народном хозяйстве Б. Главные 
его виды—разведение крупного рогатого 
скота и свиней. Крупный рогатый скот 
разводится, гл. обр., на более холодном 
юге (на штат Рио-Гранде-ду-Суль прихо
дится % всего крупного рогатого скота) и 
на возвышенностях штатов Минаж и С.-Па
улу, покрытых тучными пастбищами. Вы
ращивание скота производится также во 
внутренних штатах—Матту-Гроссу и Гой- 
аж, занятых на 2/3 степями, местами—боло
тистыми луговинами. Однако, здесь всего 
3% ферм Б. Когда внутренние штаты будут 
прорезаны ж. д., они станут главнейшей 
областью скотоводства Б., пока же скот 
переправляется отсюда для откорма в во
сточные штаты. Во время пути он сильно 
худеет и становится пригодным для убоя 
лишь после откорма в течение 8—12 меся
цев. В восточных штатах постепенно нала
живается мясное дело. Порода, выра
щенная португальцами из привезенного 
из Европы скота, выродилась в тощий и 
костлявый скот. Мясо его солилось и про
вяливалось тонкими ломтями на солнце 
(xarque). В 20 веке стали улучшать породу 
с помощью вывозимого из Ост-Индии зебу, 
к-рый оказался вполне приспособленным 
к климату Б. Метисы зебу быстро распро
странились в стране. Для приготовления 
вяленого мяса имеется св. 70 предприятий (из 
них 35—вРио-Гранде-ду-Суль, 27—вМинаж, 
12—в Матту-Гроссу), изготовляющих до 
50 милл. кг мяса в год (в 1912—св. 85 милл. кг). 
Наряду с этим, во время войны возникло 
10 крупных хладобоен в С.-Паулу и Рио- 
Гранде-ду-Суль. Принадлежат они северо
американским и британским компаниям. 
Вывозится ежегодно около 75 милл. кг. По
сле войны вывоз сократился, т. к. бразиль
ское мясо хуже аргентинского. По количе
ству свиней Б. уступает только Соед. Шт. 
С. Амер, и Китаю и стоит, приблизительно,
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наравне с послевоенной Германией и Со
юзом ССР.—Свиноводство Б. приурочено к 
трем главным земледельческим штатам, бо
гатым маисом, который и идет, гл. обр., на 
корм свиньям. Вывозится свиное сало.— 
Овцеводство, для которого бблыпая часть 
страны слишком жарка, распространено в 
штате Рио-Гранде-ду-Суль. Наиболее су
хая область Б., нуждающаяся в искус
ственном орошении, — ее северо-восток — 
может также стать областью овцеводства. 
В наст, время здесь разводится много коз 
(2/з общего для Б. количества).

Количество скота на 1 сент. 1920 
(в тысячах):

Лошадей..........................................5.254
Ослов и мулов................................1.865
Крупного рогатого скота . . .34.271 
Овец................................................7.933
Коз................................................... 5.087
Свиней............................................16.169

Горная промышленность.—Иско
паемые богатства Б. огромны, но разра
батывается только незначительная часть 
их. Недра, за немногими исключениями, 
принадлежат собственникам поверхности. 
Золото (месторождения его—во многих 
штатах) начали разрабатывать еще с 1693. 
Значительнейшие разработки находятся в 
хребте Эспиньяку (Espinhaco), пересекаю
щем штаты Минаж и Байя. В дело вложен 
иностранный капитал: английский (старей
шие копи Морру-Вельку, а также Ойру-Пре- 
ту) и американский (концессии в шт. Гойаж). 
Алмазы стали добываться с 1721. В центре 
наиболее богатой алмазами области—г. Диа- 
мантина. Другое богатое месторождение— 
на р. Багаган (вблизи С.-Паулу). По мар
ганцу Б. является конкурентом СССР. 
Главные залежи—в шт. Матту-Гроссу, км 
в 30 от Корумба (копи Урукум)—дают до 
30 милл. т руды, и в шт. Минаж, в 45 км 
от Рио (копи Квелуж),—около 5 милл. m 
руды, с содержанием металлического мар
ганца до 50%. Вывоз марганца достиг сво
его максимума в первую половину 1917 
(вывезено 245 тыс. m против 85 тыс. m в пер
вую половину 1914). Главные месторожде
ния угля—в С.-Катарина и Рио-Гранде-ду- 
Суль (запасы до 800 милл. т), есть залежи 
в Парана (закуплены америк. капиталом) 
и Пернамбуку. Уголь, б. ч., невысокого 
качества. Ежегодная добыча пока незна
чительна. Моназитовые пески с содержа
нием от 2 до 6% тория (см.), разрабатывают
ся на побережьи в шт. Рио-де-Жанейро, 
Эспириту-Санту и Байя. Вывозом моназита 
из Б. покрывается почти вся мировая по
требность в нем. К числу богатств, еще жду
щих разработки, принадлежит, прежде все
го, железо, имееющееся в Б. в колоссаль
ных количествах. Особенно многочисленны 
месторождения в шт. Минаж. Запасы исчис
ляются в 12 миллиардов тонн, с содержа
нием железа до 69%. Большая часть место
рождений— в руках американского, ан
глийского, французского и германского 
капитала. Американской комп. (Itabira Со) 
принадлежит железная гора Итабира у 
верховий реки Досе. Кроме того, месторо
ждения железа обнаружены вблизи Ипа- 
нема (С.-Паулу), а также вблизи порта 
Антонинка (Парана). Во многих штатах 

установлены залежи меди; добыча пока не
значительна. В разработки медных рудни
ков в Камаквам (Camaquam) вложены гол
ландский и бельгийский капиталы. Во мно
гих штатах (Сан-Паулу, Минаж и Байя) 
открыты также месторождения нефти, но 
запасы ее пока еще не определены даже 
приблизительно.

Источники энергии. Б. бедна ка
менным углем, но очень богата водной энер
гией. Мощность ее исчисляется в 25 милл. л. с. 
(половина общей мощности Юж. Америки), 
но использовано менее 1/2 милл. л. с. Прав
да, более половины белого угля приходится 
на мало населенные экваториальную и сев.- 
вост, части Б., но огромные запасы прихо
дятся и на вост, штаты. Больше всего гидро
электрических установок вблизи наиболее 
крупных промышленных городов—С.-Паулу 
и Рио-де-Жанейро. Электрическая энергия 
здесь использована для трамваев, освеще
ния, для фабричных моторов; в небольшой 
степени электрифицированы ж. д. В штате 
С.-Паулу электрическое освещение имеют 
250 городов, местечек и деревень, тысячи 
ферм и плантаций.

Обрабатывающая промышлен
ность. До мировой войны промышленность 
Б. была слабо развита; война, затруднившая 
снабжение Б. фабрикатами, дала толчок к 
развитию промышленности, опирающемуся 
на запасы белого угля. Правительство охра
няет индустрию высокими покровитель
ственными пошлинами. Согласно промыш
ленной переписи 1920, в Б. было 13.336 фа
брик с капиталом в 1,8 миллиарда мильрей- 
сов. Годовая продукция—3 миллиарда миль- 
рейсов, число занятых рабочих и служа
щих—275.512. На первом месте стоит те
кстильная промышленность, особенно хлоп
чатобумажное производство (в 1921—242 фа
брики, 108.960 рабочих, 1.521.300 веретен; 
вложенный капитал—около 338 милл. миль- 
рейсов, продукция—442 милл. мильрейсов); 
есть шелковые (13), шерстяные (35) и джу
товые (16) фабрики. На втором месте стоит 
пищевая промышленность: 200 сахарных 
заводов, крупные мукомольни, 15 консерв
но-холодильных предприятий с капиталом 
в 187 милл. мильрейсов. Табачных фабрик 
имеется ок. 2.000. Главные фабричные цен
тры: С.-Паулу (гл. обр., текстильная про
мышленность) , Рио-де-Жанейро (пищевая) 
и Рио-Гранде-ду-Суль. Особенно выделяет
ся первый из названных городов. Промыш
ленность города использует богатства бе
лого угля и сырья и изобилие пришлых 
европейских рабочих, особенно итальян
цев. Цены фабричных изделий, вследствие 
высоких покровительственных пошлин, 
очень высоки.

Внешняя торговля по своим раз
мерам не соответствует огромным естествен
ным богатствам страны. Цветное население 
ее требует мало ввозных продуктов и мало 
поставляет для вывоза. Большая часть Б. 
производит сама все необходимое для нее и 
потребляет почти все производимое. % обо
ротов внешней торговли приходятся на юг 
и восток Бразилии, занимающие только 
% всей поверхности. Почти 3/4 стоимости вы
воза приходятся на кофе; вместе с другими
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продуктами (сахар, какао, хлопок, табак 
и пр.), плантации дают около 80% вывоза. 
Каучук, когда-то стоявший на 2-м месте, 
опустился на 7—8-ое. Торговля активна, но 
активное сальдо не достигает суммы плате
жей по внешним займам (в год выплачи
вается около 300 милл. руб.).

Ввоз и вывоз (в тысячах ф. ст.).

1921 1922 1923 1924 1925

Ввоз........
Вывоз....

60.468
58.587

48.641
68.578

50.543
73.184

68.337
95.103

84.443
102.875

Ценность главных предметов ввоза (в тыс. ф. ст.).
Предметы ввоза 1923 1924 1925

Пшеница................................ 5.012 5.878 7.365
Ж ел. и стальн. изделия . . 4.279 6.587 6.317
Машины................................ 5.997 8.821 11.880
Хлопч.-бумажные изделия. 3.214 4.494 5.158
Уголь и кокс....................... 3.200 3.380 3.553
Напитки............................... 1.154 1.280 1.521

Ценность главных предметов вывоза (в тыс. ф. ст.).
Предметы вывоза 1923 1924 1925

Кофе...................................... 47.078 71.833 74.020
Сахар.. ................................ 3.171 769 55
Какао..................................... 2.070 2.426 2.626
Хлопок.................................. 2.641 1.003 3.307
Кожи и шкуры................... 3.626 3.445 3.763
Морож. и консерв. мясо . . 1.933 2.250 1.716
Каучук................................... 1.821 1.962 5.058
Табак..................................... 1.281 1.845 2.342
Мате....................................... 1.214 2.179 2.857
Главный покупщик — Соед. Штаты Сев. 

Америки, где предпочитают кофе—главный 
продукт Б.,—а не чай, как в Англии. На до
лю Соед. Штатов приходится от 40 до 45% в 
экспорте Б. и 20—25% в ее импорте. В по
следнем первое место принадлежало прежде 
Англии, но в 1924 и 1925 и здесь первенство 
перешло к Соед. Штатам (ввоз из Соед. Шт. 
в 1925 — на 20.772 т. ф. ст., из Англии—на 
18.770 т. ф. ст.). Главный ввозный порт— 
Рио-де-Жанейро, вывозной (кофе)—Сантуж.

Приводимая ниже картодиаграмма дает 
представление о размерах вывоза из Бра
зилии и других стран Южной Америки.

Торгового договора с 
СССР Б. пока не за
ключала и прямых тор
говых сношений с Сою
зом не имеет. В буду
щем могли бы раз
виться: экспорт из Б. 
в Союз кофе, какао, 
каучука, мороженого 
мяса, кожсырья и им
порт из Союза—нефте
продуктов, цемента.

Денежное обраще
ние и финансы. Мо
нетная единица — бра
зильский реал (real, 
множ, число—reis). Она 
настолько мала, что 
обычно считают тыся
чами реалов (мильрей- 
сы). Золотой мильрейс 
номинально стоит 27 
пенсов, или 54,6 центов 
(106 коп.), но золотые

монеты с 1891 не чеканятся и в обращении 
не имеются. Реальная стоимость бумажного 
мильрейса, бывшего до последнего времени 
весьма неустойчивой денежной единицей, 
не достигала четверти стоимости по пари
тету. Большие суммы считаются тысячами 
мильрейсов, наз. конто или конторейсы (мил
лион рейсов). В стране обращаются бумаж
ные деньги и знаки, выпущенные: 1) феде
ральным правительством, 2) тремя эмиссион
ными банками (Бразильским, банком Байи 
и банком Мараньун) и 3) Конверсионной 
кассой (Caixa de Conversao). На 30 авг. 1924 
в последней было золота на 10.554.853 ф. ст., 
выпущено ею в обращение денежных знаков 
на 630 милл. мильрейсов. Всего в обраще
нии в стране надек. 1926—2.569 милл. миль- 
рейсов. В янв. 1927 бразильский конгресс 
принял закон, устанавливающий основные 
черты валютной реформы. Законопроект 
внесен новым президентом Вашингтоном 
Луисом, вступившим в должность 15 нояб
ря 1926. В противоположность политике сво
его предшественника Бернардеса, к-рый си
стематически, в течение ряда последних лет, 
повышал курс мильрейса и довел его к осени 
1926 до 8 англ.пенсов, В. Луис,действующий 
в интересах экспортеров кофе, страдавших 
от дефляционной политики Бернардеса, ста
билизирует мильрейс на пониженном уровне 
в 6 пенсов. Устанавливается новая монетная 
единица—крусейру (cruzeiro), равная 4 миль- 
рейсам; по паритету, крусейру=24 англий
ским пенсам, делится на 100 разменных еди
ниц. Вся денежная масса Б., составляющая 
к концу 1926 года 2.569 милл. мильрейсов, 
будет обменена на новую валюту в момент, 
который будет установлен президентом, 
с предупреждением за шесть месяцев. Под
готовка реформы возлагается на Стаби
лизационное управление,образуемое из быв
шей Конверсионной кассы. В виду того, 
что имеющийся золотой и валютный за
пас на сумму около 60 миллионов долл, 
недостаточен для немедленного проведе
ния реформы, Стабилизационное управле
ние уполномочено законом на заключение 
валютного займа в Лондоне и Нью-Йорке..
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Государственный долг. Консоли
дированные иностранные долги на 31 дек. 
1925 составляли: 102,5 милл. ф. ст., 336 милл. 
франк, и 63,7 милл. долларов (новые займы, 
сделанные у Соед. Штатов в 1921 и 1922). 
Внутренний консолидированный долг на 
31 дек. 1925 составил 2.137 тыс. конторей- 
сов, увеличившись за год (против 1924) на 
106 тыс. конторейсов. Бюджет сводится 
обычно с дефицитом. Наряду с общесоюзным 
бюджетом, имеются и бюджеты отдельных 
штатов. Т. к. доходы от вывозных пошлин 
принадлежат последним, то финансовое по
ложение отдельных вост, штатов (С.-Паулу 
в особенности) лучше общесоюзного. Часть 
доходов и расходов исчисляется в золоте, 
часть—в бумажных деньгах.
Общесоюзные доходы и расходы в милл. мильрейсов.

Годы
Доходы Расходы

в зо
лоте

в бумажн. 
деньгах

в зо
лоте

в бумажн. 
деньгах

1923 .... 99,0 743,3 92,1 997,6
1924 .... 102,9 921,9 87,4 916,3
1925 .... 101,3 890,3 84,4 1.044,6
1926 .... 121,6 1.097,7 84,4 1.044,6
1927 (предп.) 140,6

1
1.155,7 

1
109,0 1.288,6

Главные статьи расходов в 1926 состав
ляли в милл. мильрейсов по министерствам: 
финансов—64,4 зол. и 248,8 бум.; военно
му—0,2 зол. и 178 бум.; морскому—1 зол. 
и 95 бум.; иностранных дел—5,3 зол. и 
2 бум.; сообщений—9,8 зол. и 375,8 бум.; 
землед.—0,2 зол. и 44,9 бум.

IV. Госуд. устройство. Вооруженные силы.
По конституции, принятой Национальным 

конгрессом 24 февр. 1891, Б. образует фе
деративную республику. Все внутренние 
дела отдельных штатов предоставляются 
компетенции их автономного управления. 
На долю союзного правительства остаются, 
кроме внешних сношений и защиты страны, 
урегулирование взаимоотношений между от
дельными штатами, контроль над выполне
нием общесоюзных законов, ведение общего
сударственными финансами, почта, телеграф. 
Исполнительная власть принадлежит прези
денту республики, избираемому непосред
ственно всеобщим голосованием на 4 года без 
права переизбрания. Он должен быть бра
зилец родом, не моложе 35 лет. Президенту 
принадлежат высшее командование армией 
и флотом, право объявления войны и заклю
чения мцра, назначение и увольнение ми
нистров. Заместителем его является вице- 
президент, избираемый в том же порядке. 
Политическими правами пользуются граж
дане, начиная с 21 года; лишены их негра
мотные (составляющие огромное большин
ство в стране), солдаты на действительной 
службе, нищие, члены монашеских орде
нов, требующих обета послушания. Зако
нодательная власть принадлежит конгрес
су, состоящему из палаты депутатов и се
ната. От депутатов требуется состояние 
в бразильском гражданстве не менее 4 лет, 
от сенаторов—не менее 6 лет и возраст не 
менее 35 лет. В палате депутатов—212 чле
нов, избираемых на три года прямым голо
сованием (1 от 70 тыс. жит., но от каждого 

штата не менее 4 депутатов). В сенате 63 
члена, выбираемых прямым голосованием 
на 9 лет, по 3 от каждого штата и от феде
рального округа. Через каждые 3 года вы
бывает и пополняется новыми выборами 
1/3 сенаторов. Вице-президент республики 
является одновременно президентом сена
та. Несмотря на провозглашенные в кон
ституции демократические принципы, са
моуправление и народоправство фактиче
ски отсутствуют. Главное влияние в поли
тических делах принадлежит армии (по за
кону не пользующейся правом голоса, но 
на деле проводящей до сих пор выборы) 
и крупным помещикам (fazendeiros). По
следние делают политику своего округа, 
как делали ее сто лет тому назад лендлорды 
в Англии. Население на 7/8 безграмотно, и 
в выборах участвует ничтожное меньшин
ство; исключение неграмотных открывает 
широкую возможность для произвола при 
составлении списков. Огромным влиянием 
пользуется администрация.—Политически 
Б. не представляет сплоченного целого, в 
ней сильны сепаратистские тенденции, по
догреваемые местным патриотизмом отдель
ных штатов, выросших из старых капи- 
танств; в них различны правовые основы, 
принципы управления, характер и система 
школьного образования. Общим является 
лишь язык, но и тот распадается на ряд от
дельных диалектов. Идут даже распри 
из-за пограничных линий между штатами, 
создаются отдельные вооруженные поли
цейские отряды (С.-Паулу). Когда-то об
щим центром притяжения являлась столица 
Рио-де-Жанейро, бывшая в тот период, ко
гда население сосредоточивалось исключи
тельно в узкой береговой полосе, действи
тельным центром. Но теперь, при расшире
нии заселенного пространства, Рио-де-Жа
нейро лишился центрального положения, и 
для федеральной столицы уже избрано 
место внутри страны (в штате Гойаж).

Вооруженные силы Б., сравни
тельно с размерами страны, незначительны. 
Армия составляется на основе всеобщей 
воинской повинности. В мирное время она 
насчитывает 45 тысяч человек; в военное 
время численность возрастает до 120 тыс. 
Военный флот (общий тоннаж—66 тыс. иг) 
состоит из мелких и уже устарелых судов 
(более крупные — 2 броненосца постройки 
1907 и 3 крейсера).

Лит.: Сиверс, В., Южная и Средняя Аме
рика (в серии «Всемирная география» под общ. 
ред. В. Сиверса), гл. 3, СПБ; Btirger, Brasilien, 
Lpz., 1926; R. Н. W h i t b е с k', Economic Geography 
of South Amerika, N.-Y., 1926; A. S. Peck, Indust
rial and Commercial South America, L., 1922; J. B. 
Crespo, Geografia economica del Brasil, Buenos Aires, 
1919; B. von Brandt, Kulturgeographie von Bra
silien, Stuttgart, 1923; P. W a 11 e, Au Br£sil, La colo
nisation, P., 1912; e г о ж e, Le Caoutchouc du BrSsil, 
P., 1912; M. da V. Cabral, Compendio de geo- 
graphia do Brazil, Rio de Janeiro, 1922; J. A. В a r- 
boza-Carniero, Situation Gconomique et finan- 
ci6re du Brasil, Bruxelles, 1920; «Geographia do Bra
zil», Sociadad Geographia do Rio de Janeiro, vis 1, 10, 
1925; P. D e n i s, Le Br6sil au XX si6cle, P., 1909; 
C. J. Bruce, Brazil and the Brazilians, N.-Y., 1914;
E. С. В u 1 e y, North Brazil, South Brazil, 2 vis, 
N.-Y., 1914; О. К e n d e, Brasilien, Hamburg, 1926; 
N. Jacques, Neue Brasilienreise, Miinchen, 1925;
F. К 6 h 1 e r, Brasilien heute und morgen, Leipzig,
1916; A. Funke, Brasilien im 20 Jahrhundert, 
Berlin, 1926. Л. Синицкий.
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V. Народное образование.

По конституции 1891, начальное образова
ние бесплатно, но обязательным оно счи
тается лишь в семи штатах. В организации 
образования каждый штат самостоятелен. 
Элементарные школы содержатся за счет 
штатов, общин, частных организаций и лиц. 
Федеральное правительство содержит эле
ментарные школы в колониальных зонах 
Параны, С.-Катарины и Рио-Гранде-ду-Суль. 
Элементарная школа имеет две ступени: 
первая—для детей от 7 до 13 лет, вторая— 
от 13 до 15 лет. Многопредметные учебные 
планы и обширные программы в большин
стве случаев остаются на бумаге. Вполне 
благоустроенные школы имеются лишь в 
Рио-де-Жанейро и других крупных городах. 
Многие школы смешанные и посещаются 
детьми белой и цветных рас. В 1920 в Б. 
было 21.588 элементарных школ, 447 из них 
состояли на союзном бюджете, 9.612—на 
бюджете штатов, 4.712—на бюджете горо
дов, а 6.817 были в частных руках. Число 
учащихся составляло ок. l1/^ милл. Обще
образовательных средних школ было 450 
с 48 т. учащихся, профессиональных школ— 
367 с 37 т. учащихся и учительских семи
нарий 76. Большинство общеобразователь
ных средних школ находится в частных 
руках. Уровень образования в Б.—весьма 
низкий: только немногим более 40 чел. на 
1.000 населения посещают школу. Публич
ные средние школы содержатся обыкновенно 
за счет штатов; в Рио-де-Жанейро и в Сан- 
Паулу имеются, однако, общеобразователь
ные средние школы, содержимые федераль
ным правительством. Впрочем, буржуазия 
предпочитает отдавать своих детей в частные 
школы, к-рые содержатся, гл. обр., духов
ными орденами; влияние последних на на
родное образование очень велико.' Школы 
для дефективных состоят на федеральном 
бюджете. В Б., как, впрочем, везде в Юж. 
Америке, высшее образование представлено 
отдельными специальными факультетами 
(медицинскими, хирургическими, фармако
логическими, одонтологическими, юридиче
скими и пр.) и высшими техническими 
школами, организация к-рых заимствована 
из наполеоновской Франции. Во главе выс
шей школы или факультета стоит директор, 
назначаемый правительством. Только в по
следнее время в Рио-де-Жанейро органи
зован университет путем слияния двух фа
культетов: факультета медицины, хирургии 
и фармации (основанного в 1808) и фа
культета юридических и общественных наук 
(основанного в 1891), имеются два частных 
ун-та—один в Манауж (штат Амазонаж) и 
другой в Куритиба (шт. Парана); ряд 
военных школ. Высшие политехнические 
школы в Рио-де-Жанейро (при ун-те), в 
С.-Паулу, Байя и др.; горная академия 
в Ойру-Прету (шт. Минаж). Высшие худо
жественные школы (федеральные)—Школа 
изящных искусств и Национальный ин-т 
музыки (в столице). Бразильская академия 
наук основана в 1918. С 1897 существует 
Академия изящной словесности. Научные 
институты: исторический, географический, 
этнологический, психиатрический, метеоро

логический, бактериологический и др.— 
стоят на значительной высоте. Националь
ная библиотека насчитывает 435 тыс. томов. 
Национальный музей имеет богатые кол
лекции. — Постановка образования носит 
все особенности феодального строя: суще
ствует глубокая пропасть между родовой 
и денежной аристократией и народом. Пер
вая относится, по старому, с глубоким 
презрением ко всякому физическому труду, 
считая своим делом только политику и ора
торское искусство, старается блеснуть изящ
ными манерами, покровительством искус
ству, не жалеет денег,—особенно общест
венных,—на поддержание внешнего блеска, 
что сказалось в великолепном украшении 
Рио-де-Жанейро со стороны моря, постройке 
превосходных оперных зданий в Рио-де- 
Жанейро и С.-Паулу, отстройке Белло-Ори- 
зонте. Расходы подобного рода вовлекают 
Б. в крупные долги, отражающиеся на ее 
финансовой устойчивости. С другой сто
роны, пролетариат на 3/4 безграмотен. Вре
мени и возможности для самообразования 
у взрослого рабочего населения, особенно 
у с.-х. рабочих, находящихся в полукре
постном состоянии, совершенно нет.

Лит.: Ежегодные отчеты министерства народного 
просвещения; «Состояние народного образования до 
мировой войны» в «Reports of the Commissioner of 
Education», v. I, Washington, 1913—14. Ср. также 
P. Monroe, A Cyclopedia of Education, I; «Miner
va», 1926. А. Готалов-Готлиб.

VI. Политические партии.
ВБ., как и в др. странах Латинской Аме

рики, несмотря на ярко выраженные проти
воречия между классами, отдельные обще
ственные группы не имеют своих политиче
ских партий в европейском смысле слова. 
Это обусловливается отсталостью социаль
ного строя страны, существованием много
численных сильных пережитков колониаль
ного феодализма, благоприятствовавших 
преобладанию местных политических груп
пировок, не объединенных в национальном 
масштабе. Наиболее организованной поли
тической силой являются владельцы гигант
ских латифундий, к-рым принадлежит почти 
вся площадь возделываемой земли (менее 
чем 1.000 чел. владеют 91% земель); объеди
ненные в национальную политическую пар
тию под названием Partito Republican© 
Paulista, они являлись до сих пор преобла
дающей политической силой в Б. Олигархи
ческие аграрные клики безраздельно гос
подствовали во многих штатах, борясь между 
собой за власть. Правительство обычно со
ставлялось по соглашению между этими раз
личными группами.—Колониальный режим 
привел к слабости туземной буржуазии: 
следствием этого явилось отсутствие ли
беральной партии с отчетливой программой 
реформ,—партии, которая могла бы пове
сти за собой мелкую городскую буржу
азию. Необходимость создания такой пар
тии была понята либеральной буржуа
зией Б. только в самое последнее время— 
в связи с обострением противоречий 
между экономическими интересами зем
левладельцев и буржуазии, выливавшимся 
нередко в форму вооруженной борьбы и 
настолько пагубно отражавшимся на всей
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экономической жизни страны, что прави
тельство должно было пойти на соглашение 
с промышленной буржуазией,—организова
лась национальная партия—Partito Demo
crat ico Paulista. Она включает в свой со
став, кроме промышленной буржуазии, 
многочисленные элементы городской и мел
кой сельской буржуазии. Социалистическая 
партия, состоящая, гл. обр., из интеллиген
ции и мелкой буржуазии, неспособна по
вести за собой широкие рабочие массы и 
не имеет значения в политической жизни 
страны; силы ее сосредоточены в Рио-де- 
Жанейро. Коммунистическая партия, обра
зованная в 1922 анархо-синдикалистами, 
пришедшими под давлением правительствен
ных репрессий к убеждению в необходи
мости создания централизованной партии, 
принимает все более большевистский харак
тер. Во время реакции в период президент
ства Бернардеса это была единственная 
партия, сохранившая, несмотря на пре
следования и подпольное существование, 
контакт с массами. С переходом на легаль
ное положение, силы ее значительно воз
росли. В настоящее время она пользуется 
значительным влиянием в профессиональ
ном движении, возрос также ее авторитет 
в крестьянстве. Коммунистическая партия 
имеет двух представителей в парламенте 
и издает ежедневную газету. В. Кодовилъя.

VII. Рабочий класс и рабочее движение.
Общие условия жизни рабочих 

в Б. чрезвычайно тяжелы.Чернорабочий за
рабатывает не свыше 30 руб. в месяц, даже 
в наилучше оплачиваемых отраслях произ
водства. При высоких ценах на продукты 
этой зарплаты не хватает даже на полуголод
ное существование. Рабочий день в крупных 
центрах—от 8 до 10 часов; в мелких пред
приятиях и сел. х-ве — фактически неогра
ничен. Рабочее законодательство существует 
только на бумаге; в 1907 издан был закон, 
регулирующий организацию профсоюзов и 
кооперативов, но он никогда не применялся; 
такая же судьба постигла изданные в 
1917/18, под давлением массовых выступле
ний рабочего класса, законы об охране тру
да, страховании от несчастных случаев и 
пенсионной кассе для железнодорожников. 
В 1919 создана была парламентская «комис
сия по социальному законодательству», дея
тельность к-рой до наст, времени ограни
чивается, однако, лишь «изучением» социаль
ного законодательства. Единственным пред
ставительным органом рабочих является 
«Национальный совет труда»—совещатель
ный орган при федеральном правительстве, 
ведающий также разрешением конфликтов 
между рабочими и предпринимателями. Он 
состоит из представителей правительства, 
предпринимателей и рабочих, но «предста
вители» эти назначаются правительством. 
В правовом отношении рабочий Б., несмотря 
на значащиеся в конституции республики 
свободы, всецело предоставлен произволу 
полиции и местных властей: так, пред
приниматель имеет право, при помощи поли
ции, разогнать любое рабочее собрание, ко
торое «могло бы вынести постановление о за
бастовке». При стачках или даже только 

при решении профсоюза объявить стачку, 
полиция арестовывает руководителей проф
союза, самый союз зачастую распускается, 
с конфискацией его имущества и пр. Де
монстрации разгоняются вооруженной си
лой. Рабочим воспрещено представлять пред
принимателям проекты коллективных до
говоров, предусматривающие какое-либо по
вышение ставок. В особенно бесправном 
положении находятся рабочие-эмигранты. 
В силу положения 1921 об эмигрантах, ис
ключающего возможность пребывания на 
территории Б. политических эмигрантов, 
каждый рабочий-иностранец может быть не
медленно выслан за активное участие в ра
бочем движении, за осуждение существую
щих порядков—устное или письменное—и, 
тем более, за участие в стачке. Такое пра
вовое и политическое положение рабочего 
класса крайне тормазило развитие рабочего 
движения Бразилии.

История движения. Начало бра
зильского рабочего движения относится ко 
времени стачек 1889, к моменту свержения 
монархии. Первые рабочие организации 
были очень слабы и носили мелкобуржуаз
ный и анархический характер. Позднее было 
создано несколько рабочих организаций 
взаимопомощи, получивших распростране
ние особенно среди отсталых ремесленни
ков. Широкое рабочее движение разви
лось только в начале этого века, преимуще
ственно, в промышленном штате Сан-Паулу, 
благодаря, гл. обр., усилиям итал. эмигран
тов. Профсоюзные организации возникли 
в прибрежных областях и окрепли во вре
мя импер. войны, благодаря значительному 
развитию туземной промышленности. Ок
тябрьская Революция 1917, совпавшая со 
вступлением Б. в войну, вызвала в стране 
революционное движение. Во главе его сто
яли анархисты. В ноябре 1918 в Рио-де-Жа- 
нейро была сделана попытка пролетарского 
восстания, беспощадно подавленного. Тем 
не менее, и в 1919 волнения среди рабочих 
не прекратились. Под давлением широкого 
стачечного движения, охватившего страну, 
правительство попыталось успокоить рабо
чих введением социального законодатель
ства (8-часового рабочего дня, страхования 
от несчастных случаев), к-рое, впрочем, ни
когда не применялось на деле. После этого 
рабочее движение продолжало развиваться 
в очень неблагоприятных условиях, став
ших исключительно тяжелыми в период 
президентства Бернардеса. Профсоюзы были 
разгромлены, стачки запрещены; рабочее 
движение этого периода влачило полулегаль
ное существование, и только перемена пра
вительства в 1926 дала ему возможность 
перейти на легальное положение.

Профессиональные союзы 
возникли впервые после провозглашения 
республики (1889) и построены были по 
чисто цеховому типу. Сколько-нибудь за
метного развития они не получили. Обра
зование классовых профсоюзов началось 
после 1903, когда стачка текстильщиков в 
Рио-де-Жанейро дала сильнейший толчок 
развитию классового самосознания браз. 
рабочих. В 1906 в Рио-де-Жанейро состоял
ся первый рабочий съезд,, по постановлению
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которого в 1908 была основана Бразиль
ская рабочая конфедерация, объединив
шая 32 союза и несколько других мелких 
организаций. Руководящую роль как в 
профсоюзах, так и в конфедерации, играли 
анархо-синдикалисты. Конфедерация с пер
вых же шагов своих выступила не столько 
в качестве экономической, сколько в качест
ве политической организации пролетариата 
(кампания 1908 против обязательной воин
ской повинности, против угрозы войны с 
Аргентиной, протест против казни испан
ского революционера Ферреро в 1909 и 
т. д.). Это обусловило известное сужение ее 
организационного охвата. Несмотря на про
изведенную в 1912 реорганизацию, кон
федерация до империалистской войны не 
смогла стать действительным центром дви
жения, хотя численность примыкавших к 
ней союзов, после съезда 1913 (2-й съезд) 
увеличилась на 70. Начало войны оживило 
на нек-рое время ее деятельность; в 1914/15 
ею был организован ряд демонстраций 
против войны и за международное единство 
пролетариата. В 1918—20, в период револю
ционных движений в Европе, профессиональ
ное движение Б. достигло большого подъема. 
1919 дал ряд крупных рабочих выступлений, 
вынудивших правительство издать закон о 
страховании от несчастных случаев, ввести 
8-часовой рабочий день и повысить зарплату. 
1921—22 были годами тяжелых правитель
ственных репрессий, вызвавших массовый 
уход членов из профсоюзов. Конфедерация 
распалась; распалось и большинство мест
ных федераций (действующих в масштабе 
отдельных штатов).

Современное состояние проф
движения. К началу 1927 в Б. чис
лилось около 100 тысяч организованных 
рабочих — число крайне низкое, если при
нять во внимание, что в стране имеется около 
1 милл. промышленных и транспортных 
рабочих и свыше 8 милл. с.-х. К тому же и 
эти 100 т. распылены среди множества мест
ных профсоюзов, далеко не повсюду объеди
няющихся в местные федерации. Единствен
ным профсоюзом всебразильского масштаба 
является Национальный союз работников 
ресторанов. Из отдельных организаций наи
более значительны—в штате Рио—2 област
ных федерации: 1) Федерация трудящихся 
Рио-де-Жанейро и Никтероя (организация 
руководится анархистами, но имеет значи
тельное коммунистическое меньшинство). 
Главная масса организованных рабочих— 
булочники (в 1924—3.500 ч.), дальше идут 
портные и мельники; в 1926 к федерации 
примыкало 26 союзов. 2) Рабочая федера
ция Рио-де-Жанейро; в 1924—1.500 членов; 
преобладающее влияние имеют анархисты. 
Вне обеих федераций стоит ряд независимых 
союзов. Наиболее значительный из них— 
т. н. «Centro Cosmopolite» («Космополити
ческий центр», служащие гостиниц и ре
сторанов, в конце 1926—1.000 чл.), безраз
дельно руководится коммунистами. Из др. 
союзов Рио крупнейшие: союз торговых 
служащих (1924—5.000 чл.), союзы рабочих 
складов, докеров, кочегаров, рабочих уголь
ных складов, моряков, кучеров и возчиков. 
Эти союзы руководятся, гл. обр., анархи

стами. В провинции организованных рабо
чих значительно меньше. Реформисты имеют 
свой организационный центр — «Бразиль
скую синдикально - кооперативную конфе
дерацию»,—организацию смешанного типа, 
объединяющую цеховые союзы, общества 
взаимопомощи, потребительские коопера
тивы, учреждения рабочего кредита. Из 
профсоюзов к конфедерации примыкают 
железнодорожники государственные слу
жащие, текстильщики, рабочие крупных 
обувных фабрик.

Рабочая пресса. «Voz Cosmo- 
polita» («Голос космополита», орган «Космо
политического центра») выходит с 1921, 
редактируется коммунистами; «О Interna
tional» («Интернационал», орган союза слу
жащих гостиниц и ресторанов Сан-Паулу) 
выходит с 1920, стоит на платформе Проф- 
интерна; «А Abelha» («Пчела», орган кон
дитеров Рио-де-Жанейро и Никтероя) выхо
дит с 1923; «О Alfaite» («Портной», орган 
союза швейников Рио-де-Жанейро) выхо
дит с 1922 (на платформе Профинтерна); 
«О Barberio» («Парикмахер», орган союза 
парикмахеров) руководится коммунистами; 
«О Metallurgico» («Металлист», орган союза 
металлистов Никтероя) руководится комму
нистами; «А Voz do Fundidor» («Голос 
литейщика», орган союза литейщиков в Рио- 
де-Жанейро); «О Travalho» («Труд», орган 
Рабочей лиги Рио-Гранде-ду-Норте) руково
дится коммунистами. Органы социалистиче
ской партии — «Vanguarda» («Авангард») и 
«Brazil» («Бразилия»); орган компартии 
(1927)—«А Na^ad» («Народ»). О. Иоффе.

VIII. Крестьянское движение.
При полуфеодальной системе ведения сел. 

х-ва огромная масса крестьян и с.-х. рабочих 
живет в очень тяжелых условиях. На этой 
почве происходили постоянные восстания, 
не приводившие ни к каким положитель
ным результатам, т. к. они носили разрознен
ный характер, не имели надлежащего руко
водства, и владельцам латифундий не трудно 
было справиться с ними. Благодаря физиче
ской и духовной нищете с.-х. рабочих и кре
стьян, духовенству легко было использовать 
повстанческие движения в своих целях и 
расширить влияние церкви. Правительство 
всегда благосклонно относилось к деятель
ности духовенства, пока дело касалось дви
жений, не преследующих реальных эко
номических целей, но проявляло большую 
суровость по отношению к движениям, ру
ководимым монахами, стремившимися наса
дить нечто вроде аграрного теократического 
коммунизма. Допустив, напр., развитие ре
лигиозного движения фанатического харак
тера, возглавлявшегося отцом Цицероном 
(среди безработных собирателей камеди в 
шт. Сеара в 1912), к-рый проповедывал под
чинение на земле ради небесного рая, пра
вительство жестоко расправилось (в области 
Гойаж) с другим религиозным движением, 
во главе к-рого стояла некая «святая Дика», 
объявившая себя посланницей божьей для 
освобождения крестьян. Она проповедывала 
раздел земель,, что указывало на социаль
ную основу движения и угрожало самому 
существованию нынешнего строя Бразилии. 
В последнее время крестьянские массы
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начинают осознавать свои собственные инте
ресы и свою солидарность с городским про
летариатом. Значительную роль играет в 
этом полупролетариат на кофейных «фазен
дах* (плантациях), а также подстоличное 
крестьянство.

IX. Исторический очерк.
Б.—колония Португалии (1500— 

1815). В 1500 португ. мореплаватель Педро 
Кабраль, направляясь в вост. Индию по 
плану, выработанному Васко да Гама, был 
отнесен противными ветрами к берегам Юж
ной Америки и открыл здесь землю, назван
ную впоследствии Б. Он завладел этой зем
лей от имени португ. короны, послал изве
щение о своем открытии королю в Лисса
бон, пробыл здесь несколько дней и, не 
устроив поселения, отправился по своему 
первоначальному назначению. Первые деся
тилетия португ. правительство мало инте
ресовалось новой колонией, в к-рой не было 
обнаружено сразу ни золота, ни др. драго
ценных металлов, бывших главной притя
гательной силой в эпоху великих географи
ческих открытий, и использовало ее, преиму
щественно, как место ссылки преступников. 
Только в 1531, при короле Жуане III, пред
принята была организация страны на на
чалах своеобразного колониального феода
лизма, насаждавшегося в ту пору торговым 
капиталом в ряде завоеванных внеевропей
ских стран. Предприимчивым колонизато
рам, выходцам из португ. знати, розданы 
были, в форме наследственных капитанств, 
обширные пространства земли вдоль мор
ского побережья (до 250 км) с неуказанными 
границами внутрь страны. Эти капитанства 
с чрезвычайными сеньериальными полно
мочиями и некоторыми королевскими преро
гативами давались в ленное владение 
лицам, обязывавшимся колонизировать их 
за свой счет и риск, управлять ими и за
щищать от внешних и внутренних нападе
ний на них. В течение ближайших 20 лет ими 
было занято почти все побережье современ
ной Б. Постоянные внутренние раздоры 
между капитанами, их беззащитность по 
отношению к франц, и испан. авантюристам, 
заставили португ. правительство отказаться 
от первоначального плана организации Б. 
Оставив капитанам их экономические при
вилегии, правительство отняло у них юри
дическую и военную власть, к-рая была со
средоточена в руках назначаемого королем* 
генерал-губернатора. Первым таким ген.- 
губернатором был Томас Суза (1549—52), 
попытавшийся путем привлечения в Б. иезу
итов христианизировать страну.—В 1578, 
вместе с захватом Португалии Филиппом II 
испанским, Б. также перешла под власть 
испан. короны. Во время испан. владыче
ства, продолжавшегося до 1640, Б., к-рую 
считали более бедной благородными метал
лами, чем др. испанские колонии, уделя
лось из центра мало внимания. Этот период 
отмечен в истории Б. многочисленными по
пытками со стороны соперников Испании— 
торгового капитала Нидерландов, Фран
ции, Англии—завладеть страной. Особенно 
упорную борьбу пришлось выдержать с 
нидерландскими купцами, отказавшимися 

от своих притязаний только в 1662, т. е. 
уже после того как Португалия вернула себе 
после революции независимость и восста
новила свою власть над Б. Вслед за этим, 
за исключением неудачной попытки Фран
ции в 1710/11 завладеть Рио-де-Жанейро, 
посягательства со стороны других держав на 
Б. прекратились, и она оставалась более, 
чем в течение века, в руках португальцев.

Б.—первая из завоеванных европейцами 
американских стран, в экономике которой 
с самых ранних пор ее заселения глав
ную роль играло земледелие. Колониза
торами Б. устроены были обширные план
тации,—главным образом, сахарные,—на 
которых работали обращенные в рабство 
туземцы, а также негры, привозимые в 
большом количестве из Африки, вви
ду их большей трудоспособности и покор
ности. Экономическая история Б. резко де
лится на 2 периода—«сахарный» и «кофей
ный» век. В «сахарный» век (17—18 и значи
тельная часть 19 вв.) и составились огромные 
богатства первых бразильских плантаторов. 
Плантации тростника—канневали—сосре
доточились, гл. обр., на С.-В., в наиболее 
старом районе заселения страны. В конце 
17 в. в провинции Минаж-Жераиж было 
открыто золото, а в первой четверти 18 в.— 
месторождения алмазов, объявленные коро
левской регалией. Это обстоятельство чрез
вычайно подняло ценность Б. в глазах евро
пейцев; однако, португ. правительство, рев
ниво охраняя интересы своих купцов, не 
допускало иностранной торговли со своей 
колонией, служившей источником хищни
ческого обогащения португ. торгового ка
питала, в ущерб ее внутреннему экономиче
скому развитию. Во второй половине 18 в. 
представитель т. н. «просвещенного абсолю
тизма», португ. министр Помбалъ (см.), по
старался распространить и на Б. начатые 
им в Португалии реформы. В 1760 были 
изгнаны из Б. иезуиты; Помбаль провел за
кон об уравнении в правах белых и индей
цев, уничтожил феодальные привилегии 
плантаторов. Его политика сильно содей
ствовала экономическому развитию Б.; уси
лилась разработка минеральных богатств 
страны, дан был толчок развитию сел. х-ва, 
хотя многие его мероприятия фактически 
не были проведены в жизнь.

В эпоху наполеоновских войн, когда 
франц, император решил завоевать Порту
галию, регент последней Дон Жуан, вместе 
со всем двором и значительной частью пор
туг. знати, перебрался в Б. и обосновался 
в Рио-де-Жанейро, ставшем с этого времени 
столицей Б. Под давлением англичан, од
ним из первых мероприятий Дон Жуана 
была отмена португ. монополии внешней 
торговли в Б. и объявление бразильских 
портов открытыми для иностранной тор
говли: купцам всех национальностей раз
решено было вывозить из Б. любые товары 
и сырье, за исключением алмазов и красного 
(бразильского) дерева, к-рые продолжали 
оставаться королевской регалией. Эти ме
роприятия сильно содействовали разви
тию производительных сил Б. В нее устре
мился поток английских ремесленников 
и судостроителей, шведских литейщиков,
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герм, механиков и пр., способствовавших 
росту туземной промышленности. В част
ности, уже с этого времени начинается вне
дрение английского торгового капитала в Б.: 
Англия первая воспользовалась открытием 
портов Б., чтобы завладеть бразильским 
экспортом. В 1815 Дон Жуан объявил Б. 
королевством, составляющим часть «Объеди
ненного королевства Португалии, Брази
лии и Альгарвы» (наподобие Объединенного 
королевства Великобритании). В 1817 он, 
после успешной войны с Уругваем, присо
единил его к Б. под именем Цисплатинской 
провинции. Расточительность рио-де-жа- 
нейрского двора, потребовавшая введения 
новых тяжелых налогов, явное предпочте
ние, оказывавшееся португальцам перед 
бразильцами, вызвали сильное неудоволь
ствие со стороны последних. В 1821, под 
давлением революционного движения, Дон 
Жуан уехал в Португалию, назначив сво
его сына Дон Педро регентом Б. В сент. 
1822 Дон Педро, желая ввести народное 
движение в монархический фарватер, объ
явил независимость Б., а 12 октября он 
был провозглашен конституционным импе
ратором Б., под именем Педро I. Восста
ние Б. против Португалии было поддержа
но Англией, экономически заинтересован
ной в отделении Б. от ее метрополии. Но 
только в 1825 Португалия признала, бла
годаря посредничеству Англии, независи
мость Б. Последняя должна была взять на 
себя часть португальского государственно
го долга (около 2 миллионов фунтов). Для 
уплаты этой суммы бразильское правитель
ство заключило заем у англ, банкиров, 
с лондонским Ротшильдом во главе. Начи
ная с этого времени, Б. стала фактически 
колонией английского капитала.

Б. как империя (1822 — 89). В 
1824 Педро I была октроирована конститу
ция, установившая в Б. двухпалатную си
стему, предоставившая избирательное право 
только белому бразильскому населению, 
обладавшему высоким имущественным цен
зом, и давшая широкое самоуправление про
винциям. В 1828 Б. вынуждена была вести 
неудачную войну с Аргентиной, пришедшей 
на помощь восставшему против Б. Уругваю. 
Война эта кончилась признанием незави
симости , Уругвая со стороны Б. Новое ре
волюционное брожение в стране, вызванное 
постоянными нарушениями конституции и 
неудачно веденной войной, заставило Пед
ро I в 1831 отречься от престола в пользу 
своего малолетнего сына Педро II и уехать 
в Европу.—Центральной проблемой внутрен
ней жизни Б. в течение следующего полу
века становится вопрос об отмене рабства, 
этой основы плантаторского хозяйства Б. 
В 1848 произошло острое столкновение с Ан
глией, настаивавшей на соблюдении догово
ра (от 1826) о прекращении работорговли, 
к-рая наносила серьезный ущерб англ, инте
ресам, создавая острый недостаток рабочих 
рук в Британских колониях (Антильские 
острова, Африка). Б. вынуждена была подчи
ниться требованиям Англии: по закону 1852 
была отменена торговля рабами; но, офи
циально отмененная, она все-таки продолжа
лась до 1858 с португ. африканскими коло

ниями, когда она прекратилась окончатель
но. Этим был нанесен первый тяжелый удар 
рабству, за к-рым последовали и другие. Как 
и в др. странах, невольничий труд оказывал
ся все более невыгодным и тормазил развитие 
производительных сил страны. На этой почве 
возникла ожесточенная борьба между кон
серваторами, представителями интересов 
крупного плантаторского землевладения, и 
либералами, защитниками интересов торго
во-промышленной буржуазии. В этой борь
бе император Педро II открыто поддержи
вал аболиционистов. В 1871 либералы до
бились проведения закона о том, что все 
дети рабов, родившиеся после издания этого 
закона, считаются свободными; но при этом 
оговаривалось, что до 21 года они остаются 
во власти хозяина их матери для возмещения 
стоимости своего воспитания. Поэтому же 
закону создан был особый эмансипацион
ный фонд, на средства к-рого ежегодно вы
купалось известное количество невольников. 
В 1886 издан был новый закон, освобождав
ший рабов старше 60 лет, и, наконец, в 
1888 сторонникам промышленного развития 
страны удалось добиться формальной отме
ны рабства, однако, местами фактически 
существующего еще и по сие время. Акт 
этот бросил сахарных и кофейных планта
торов Б. в антимонархическую оппозицию. 
Союз рабовладельцев, республиканцев и 
недовольных элементов армии привел к 
военному восстанию, закончившемуся свер
жением монархии и объявлением Б. рес
публикой в 1889.

Б.—р еспублика. По конституции 
1891, приближающейся к конституции С.-А. 
Соед. Штатов, Б., под названием «Соединен
ные Штаты Бразилии», стала федеративной 
республикой, состоящей из 20 штатов, поль
зующихся внутренней автономией (подроб
нее о государственном устройстве, установ
ленном этой конституцией, см. выше—-Го
сударственное устройство). Но на практике 
федеральное правительство мало считалось с 
автономией отдельных штатов: оно цостоян- 
но вмешивалось в их внутренние дела, сме
щая правительства мятежных штатов и на
значая на их место своих ставленников. Од
нако, в экономическом отношении самостоя
тельность штатов соблюдалась, и многие 
штаты смогли создать собственное хозяй
ство, независимо от центра. Федеральное 
правительство должно было признать также 
за отдельными штатами право вести само
стоятельную экономическую политику не 
только в национальном, но и в международ
ном масштабе. В то время как некоторые 
штаты, напр., Сан-Паулу и Рио-Гранде-ду- 
Суль, развили с помощью протекционист
ской политики свою промышленность,—во 
всей остальной стране попрежнему эконо
мической основой продолжает оставаться 
сел. х-во. При преобладании натурального 
хозяйства, при недостаточной связанности 
между собой отдельных штатов, каждый из 
к-рых равен по своим размерам среднему 
европейскому государству, при слабости 
центральной власти и роли, которую играет 
в политической жизни страны военщина, 
Б., подобно другим государствам Латин
ской Америки, является страной постоянных
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восстаний и военных пронунциаменто. Осо
бенно многочисленны были восстания в пер
вое десятилетие после установления респу
блики (напр., восстание флота, приведшее к 
гражданской войне 1893—94).

Соперничество англ, и аме- 
рик. империализма в Б. Со 
времени объявления Б. республикой начи
нается все усиливающееся влияние америк. 
капитала в экономической жизни страны. 
Б. становится ареной борьбы англ, и америк. 
империализма. С.-А. Соед. Штаты, поль
зуясь своим огромным влиянием в важ
нейшем индустриальном центре страны— 
штате Сан-Паулу, — вырывают у англ, 
империализма одну позицию за другой. 
Еще в гражданскую войну 1893—94, вызван
ную восстанием флота с адмиралом Мелло 
во главе, вмешалось правительство Соед. 
Штатов, помогшее справиться сдвижением. 
Президент Пейшоту (1891—94) подавил вос
стание гаучосов при помощи американцев. 
Точно так же с помощью Америки была 
осуществлена аннексия территории Акре 
в 1902 при президенте Кампо Салесе (см. 
Боливия, исторический очерк). Чтобы под
чинить Б. непосредственному влиянию Ва
шингтона, 3-я панамериканская конфе
ренция в 1906 (первая после образования 
Международного бюро америк. республик 
в Вашингтоне) была созвана в Рио-де-Жаней- 
ро. Если президент Кампо Салес (1898— 
1902) для того, чтобы поднять бразильскую 
валюту, вынужден был прибегнуть к займу у 
Ротшильда, то президент Пенна (1906—09) 
подпал под влияние америк. капиталистов 
(проведение новых ж. д., создание банков 
дешевого кредита). Во время империалист
ской войны Англия, хотя и занятая вой
ной на европейском континенте, все же пы
тается укрепить свое влияние в Б. и осла
бить все усиливающиеся в ней позиции 
Соед. Штатов. Под влиянием Англии Б. 
заключила в 1915 договор с Аргентиной и 
Чили (Союз АВС—Argentina, Brazil, Chile), 
положив, таким образом, основание союзу, 
имеющему целью экономическое и полити
ческое сближение государств Латинской 
Америки и являющемуся противовесом им
периализму С.-А. Соед. Штатов. В октябре 
1923 правительство Б., под давлением штата 
Сан-Паулу, намеревалось заключить тор
говый договор с Соед. Штатами; это вызвало 
посылку в Б. англ, финансовой миссии, 
имевшей целью указать способы улучшения 
финансового положения страны и пытав
шейся отклонить бразильское правитель
ство от заключения этого договора.—Аме
риканский империализм появился на сцене 
Б. слишком поздно для того, чтобы принять 
участие в расхищении бразильских концес
сий и сразу одержать верх над своим могу
чим противником — англ, капиталом. Он 
вынужден был поэтому в своем стремлении 
проникнуть в Б. прибегнуть к помощи про
мышленной и мелкой буржуазии. Снабжая 
машинами нек-рые виды промышленности 
(напр., текстильную), вкладывая свои ка
питалы в определенные отрасли сел. х-ва, 
америк. империализм захватил в свои руки 
значительную часть легкой индустрии и 
такие важные отрасли земледельческого 

производства, как, напр., возделывание кофе 
(огромные кофейные латифундии, целые 
«кофейные королевства» находятся в руках 
северо-американских компаний; в 1925 бра
зильскому правительству предоставлен был 
американцами «кофейный заем», под усло
вием обеспечения интересов северо-амери
канского рынка). Все же англ, финансовый 
капитал, проникший в страну еще на заре 
ее индустриального развития, захвативший 
в свои руки не только концессии в богатых 
сырьем областях, но и ж. д., и имеющий, 
т. о., средства как для эксплоатации, так 
и для перевозки этого сырья, сохраняет свой 
перевес. Англ, капитал опирается, гл. обр., 
на крупных землевладельцев, между тем 
как мелкая и средняя буржуазия ориенти
руется на сев.-амер, империализм. Борьба 
вокруг президентского поста в Б. в значит, 
мере является отражением глухой и ожесто
ченной борьбы между этими 2-мя империа- 
лизмами, между тем как туземная буржу
азия, вследствие своей слабости и неорга
низованности, не в состоянии использовать 
в своих интересах противоречия этих 2-х 
соперничающих империализмов.

О сравнительных размерах англ:, и аме
рик. вложений в предприятия Б. дают 
представление след, цифры. Непосредствен
но после окончания импер. войны англ, 
капитал, инвестированный в Б., составлял 
около 750 милл. долл., а капитал Соед. Шт. 
С. А.—всего 50 милл. долл, (по данным 
Ft. Halsey, Investments in Latin America, 
Washington, 1918). Между тем, в 1923, по 
сообщению «Brazilian Review», сумма англ, 
капитала, помещенного в Б., достигала ок. 
260 милл. фунтов стер л.; в то же время 
общая сумма америк. капитала, согласно дан
ным «Wall Street Journal», равнялась в 1923 
ок. 300 милл. долл., т. е. приблизительно 
ок. */< суммы, инвестированной Англией.

Период империалистской 
войны и послевоенный пе
риод. В первые годы империалистской 
войны Б. сохраняла нейтралитет. 26 окт. 
1917 Б., по примеру Соед. Штатов Сев. Аме
рики, объявила войну Германии, при чем 
ее реальная роль свелась к посылке на по
мощь Антанте нескольких мелких судов. 
В 1919 Б. вместе с др. державами подпи
сала Версальский договор и вступила в 
Лигу Наций. Усиленный спрос во время вой
ны на бразильские продукты (кофе и др.) 
вызвал значительный рост туземной про
мышленности. Благодаря тому, что вни
мание крупных европейских держав занято 
было войной, Б., как и другие внеевро
пейские страны, сумела развить свою соб
ственную индустрию. Особенно значитель
ные успехи были сделаны текстильной про
мышленностью, которая со времени войны 
выросла настолько, что вывозит в наст, 
время большое количество хлопчатобумаж
ных тканей за границу, между тем как до 
войны страна всецело зависела в этом отно
шении от Англии (см. также выше Эконо
мический очерк). В общем, с 1915 по 1919 
Б. увеличила на 5.490 количество различ
ных промышленных предприятий, потре
бовавших вкладов основного капитала на 
сумму 146 милл. долл. 1919 был рекордным
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годом для внешней торговли Б., но с сере
дины 1920 обнаружилась понижательная 
тенденция, крайне неблагоприятно отразив
шаяся на финансовом положении страны. 
Финансовый кризис продолжался в течение 
1921/22 и оставался главной заботой при 
президенте Артуре Бернардесе. Президент
ство Бернардеса (1922—26), представителя 
интересов крупной аграрной буржуазии, 
было периодом свирепой реакции в Б. Бур
ное революционное восстание в штате Сан- 
Паулу, перекинувшееся также в штаты 
Пара, Амазонаж, Байя и др. и охватившее 
часть флота, имело целью положить конец 
жестокому режиму Бернардеса. После по
давления восстания страна объявлена была 
на осадном положении, пресса задушена, 
профсоюзы и компартия перешли на неле
гальное положение. Чтобы легализовать 
диктатуру правительства, Бернар дес потре
бовал изменения конституции: он добивался 
отмены автономии провинциальных штатов; 
реформа конституции предусматривала так
же новые экономические мероприятия, кото
рые должны были расширить сферу влия
ния английского капитала.

Пришедшее на смену реакционному ре
жиму Бернардеса правительство Вашинг
тона Луиса стало проводить политику уми
ротворения страны. Всем политическим 
группам, в т. ч. и коммунистической пар
тии, предоставлены были свобода пропа
ганды и право участия в выборах в законо
дательные органы. Создав более центра
лизованную власть, правительство может 
в любой момент подавить сопротивление 
мятежных штатов, не прибегая к исклю
чительным мерам для поддержания порядка 
внутри страны. Уступки, сделанные нынеш
ним правительством Б. промышленной 
буржуазии, поддерживаемой северо-амери
канским империализмом, являются неглас
ным триумфом последнего, который он су
меет использовать в своих интересах.

Б. и Лига Наций. В марте 1926 во 
время сессии Лиги Наций, когда обсуждался 
вопрос о вхождении в Лигу Германии, Б. по
требовала постоянного места в Совете Лиги 
Наций, что вызвало серьезный конфликт. 
Это было ходом со стороны Англии, же
лавшей противопоставить Б. Польше, кан
дидату Франции. Притязания Б. вызвали 
крайнее неудовольствие в северо-американ
ских кругах, к-рые попытались заставить 
Аргентину заявить протест и разрушить 
таким образом неустойчивую англофиль
скую комбинацию Союза АВС (Аргентина— 
Бразилия—Чили). Ловкая политика Соед. 
Штатов привела к заявлению Б. о выходе 
из Лиги Наций (июнь 1926), что означало 
новый этап в сближении Б. и Соед. Штатов.

Лит.: W. S. Robertson, History of the Latin- 
American Nations, New-York, 1923; H. G. James, 
Brazil after a Century of Independence. New-York, 
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British West Indies. Departement of Commerce, Wa
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БРАЗИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, возникла 
в 16 веке как ответвление португальской, 
но очень скоро стала отделяться от своей 
литературной метрополии. Этому способ
ствовали экономические и этнографиче
ские условия жизни в Бразилии, столь 
отличные от европейских. Б. л., языком 
к-рой является португальский, сложилась 
на культурной и психологической почве 
трех рас: европейцы перемешались в Брази
лии с туземными индейскими племенами и 
привезенными в Юж. Америку в огромном ко
личестве неграми. Начальный период Б. л., 
имеющий, по преимуществу, миссионерский 
и просветительный характер, представляет 
незначительный интерес. Первой крупной 
фигурой в Б. л. является Грегориу де 
Маттуж (Gregorio de Mattos), поэт-сатирик 
второй половины 17 в. Он уже чувствует 
себя бразильским писателем, выступает 
за независимость Бразилии и одновременно 
против господства католической церкви. 
Идея освобождения от влияния метрополии, 
всячески эксплоатировавшей Бразилию как 
колонию, получила свое дальнейшее разви
тие в творчестве группы поэтов провинции 
Минаж (poetas mineiros). Они создали само
стоятельный эпос, материалом для к-рого 
послужили туземные сказания, и оригиналь
ную лирику. Самым талантливым лирическим 
поэтом этой группы был Гонзага (Thomaz 
Antonio Gonzaga, 1744—1809). С начала 
19 в., в связи с распространением франц, 
влияния в Европе, начинается период влия
ния франц, литературы. Особенно обильные 
плоды дает в Бразилии романтизм; самого 
видного представителя этого направления 
Магальяиша (Domingo Jos6 Goncalves de 
Magalhaes, 1811—82) бразильцы до сих 
пор считают своим крупнейшим поэтом и 
драматургом. Второе место в ряду бразиль
ских романтиков занимает его младший 
современник Гонсальвес Диаш (Antonio Gon
calves Diaz, 1824—64). В 19 веке выдви
гаются талантливые прозаики: Жозе де 
Аленкар (Jos 6 de Alencar), Бернарду Ги- 
мараи (Bernardo Guimaraes), Мачаду де 
Асис (Machado de Assis), Сальвадор де Мен- 
донса (Salvador de Mendonza) и др. За этой 
плеядой следует группа современных бра
зильских писателей, к-рые довели бразиль
скую прозу до высокой степени художе
ственности: Аффонсу Аринуж (Affonso Ari- 
nos), Коэлью Нетту (Coelho Netto), Алсидеж 
Майа (Alciedes Maya) и совсем молодые 
Альберту Ранхел (Alberto Rangel), Афраниу 
Пейшоту (Afranio Peixoto). Это все бытопи
сатели с большим и свежим материалом и 
глубоким интересом к социальным пробле
мам. В их произведениях ярко отразилась 
борьба между крупными аграриями и мел
кими фермерами в Бразилии. Такой же рас
цвет наблюдается с начала нынешнего века 
и в области поэзии. Первыми в ряду поэтов 
следует назвать Альберту де Оливейра (Al
berto de Oliveira), крупнейшего бразиль
ского лирика за последнее пятидесятиле
тие, неоклассика Жозе Альбану (Jos6 Alba
no), а также Мариу де Аленкар (Mario de 
Alencar), пользующегося репутацией перво
классного стилиста. К группе более мо
лодых поэтов принадлежат Гильерм де
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Алмейда (Guilherme de Almeida), придающий 
стиху исключительное разнообразие и му
зыкальность, элегик Мануэл Бандейра (Ma
nuel Bandeira) и Мартинуш Фонтеш (Marti
nos Fontes), избранный в 1925 членом Лис
сабонской академии.

Давно, как было указано, прекратилась 
зависимость Б. л. от португальской. Скорее 
мы наблюдаем обратное явление: культур
ная гегемония (следовательно, и гегемония 
литературная) переходит к Бразилии. Объ
ясняется это, с одной стороны, тем, что по 
количеству населения Бразилия превосхо
дит Португалию в 4 раза, с другой—и не
сравненно лучшими экономии, и социально- 
политич. условиями жизни в Бразилии.

Лит.: F. Wolf, Le. Br6sil litUraire, В., 1863; 
Fernandes Pinheiro, Curso de litteratura na- 
cional, Rio de Janeiro, 1878; Sylvio Romero, 
Historia da litteratura Brazileira, 2 vis, Rio de Janeiro, 
1909; Oliveira Limas, Aspectos da litteratura 
colonial Brazileira, Lpz., 1896; Valentin Magal- 
haes, A litteratura Brazileira, Lisbffa, 1897 (с анто
логией); J. de Madeira у Albuquerque, La 
literature brdsilienne et la France, «La Revue», 
IX, 1913; J. Goldberg, Brazilian literature, N.-Y., 
1922; Tristao de Cunha, Lettres br£siliennes, 
«Mercure de France», VII, 1922;Phil6as Lebes
gue, Le g£nie po6tique brasilien, «Revue de ГАтё- 
rique Latine», XII, № 56, 1926. Много материалов no 
истории Б. л. дает в своей «Revista» Academia Brazi
leira de letras, Rio de Janeiro. Д. Выгодский.

БРАЗИЛЬСКИЕ ИНДЕЙЦЫ, туземное на
селение Соединенных Штатов Бразилии, 
численность к-рого определяют в 3.072.000 ч. 
Б. и. распадаются на множество отдель
ных племен. Из языковых семейств важней
шими являются тупи, ароваки, караибы и 
гес. Европейские колонисты оттеснили Б. и. 
от атлантического побережья и пригод
ных к культуре земель в недоступные части 
лесов и саванн. В культурном отношении 
индейцы из области сухого тропического 
леса (преимущественно — мотыжные земле
дельцы) стоят выше восточных и амазон
ских племен, живущих охотой и собира
тельством. До вторжения белых Б. и. еще 
не знали металлов. Сейчас их культуры на
ходятся в разных стадиях разложения, но 
в недрах Центральной Бразилии вполне 
возможны еще открытия новых племен с 
дометаллической культурой.

БРАЗИЛЬСКИЕ ОРЕХИ, тоже, что аме
риканские орехи (см.).

БРАЗИЛЬСКОЕ ДЕРЕВО, фернамбуковое 
дерево, пернамбуковое дерево, древесина 
стволов и толстых ветвей Caesalpinia echi- 
nata, сем. бобовых. В Европу привозится 
в виде больших, длиною в 1—2 м, толщи
ною в 10—20 см, кусков, снаружи черно- или 
красно-бурых, внутри жёлтовато-красных. 
Древесина тонко волокнистая, плотная, 
тяжелая, хорошо обрабатывается, поли
руется и идет поэтому как дорогое ме
бельное, но, гл. обр., как красильное дерево. 
Красная окраска древесины зависит от осо
бого вещества бразилина/ В Европу Б. д. 
попало впервые в 1494; вывозится из Брази
лии через порт Пернамбуку (Ресифе).

БРАЗИЛЬСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, южная ветвь 
теплого экваториального течения в Атлан
тическом океане; идет вдоль вост, берега 
Южной Америки от мыса Сен-Роке до па
раллели устья р. Ла Платы, оттуда заво
рачивает к В. (см. Атлантический океан).

БРАЗИЛЬСКО-ЭФИОПСКИЙ МАТЕРИК, 
образовался, по представлениям некото
рых геологов, в начале мезозойской эры, 
благодаря распадению громадной матери
ковой массы палеозойской эры, известной 
под именем Гондваны (см.). В триасовый пе
риод Гондвана была разрушена, вследствие 
опускания участка суши в области Индий
ского океана и вдоль Мозамбикского про
лива (что является сомнительным), и ее за
падная половина, включавшая Аравию, 
Африку (без Атласа), Бразилию и лежащий 
между ними участок Атлантического океа
на, составила Б.-Э. м. Он просуществовал 
в течение всей мезозойской эры и лишь в 
начале третичного периода распался на со
временные материки, благодаря образованию 
южной части Атлантического океана.

БРАЗОС (Brazos), река в штате Техас в 
Сев. Америке. Длина 1.400 км. Образуется 
из слияния двух истоков — Салт-Форк 
и Моунтэн-Форк; впадает в Мексиканский 
залив, ок. г. Веласко. Благодаря постоян
ным колебаниям уровня воды, судоходна 
постоянно лишь на протяжении 64 км от 
устья; сильно разливаясь во время дождей, 
становится судоходной на 500. км.

БРАИЛОВ (Braila), город в Румынии, на 
левом берегу Дуная, при слиянии несколь
ких рукавов реки; центр одноименного ок
руга (жудеца); 71 тыс. ж. (1923). Важный 
речной порт, до к-рого поднимаются боль
шие морские суда. В движении товаров 
преобладает вывоз (пшеница, лесные ма
териалы). Собственная промышленность— 
гл. обр., среднего и мелкого типа; имеются 
фабрики: текстильная, бумажная; заводы: 
цементные, литейные, мыловаренные, пиво
варенные, лесопильные. Значительное ры
боловство. Важная турецкая крепость (в 
18 в.)—Б. многократно был местом военных 
действий крупного значения. По Адриано
польскому миру 1829 укрепления Б. были 
срыты. В войны 1853—56 и 1877—78 близ Го
рода происходила переправа русских войск 
через Дунай.

БРАИЛОВСКИЙ, Александр Яковлевич 
(р. 1884), революционер. В 1901 стал актив
но работать в «Южно-русской группе уча
щихся средних школ», находившейся под 
влиянием Донского комитета РС-ДРП. В 
1902 Б. стал членом Донского комитета, 
к-рый назначил его одним из руководителей 
известной ростовской демонстрации 2 марта 
1903. Будучи арестован в ночь после демон
страции наряду с другими организаторами 
демонстрации, Б. был предан военному суду 
и приговорен к смертной казни. Впослед
ствии смертная казнь, по ходатайству са
мого суда, была заменена Б. 15 годами ка
торги. С каторги Б. бежал. Во время ре
волюции 1905 работал в Чите. Впоследствии 
в эмиграции примкнул к меньшевикам; во 
время империалистской войны был оборон
цем. В настоящее время находится в Соед. 
Штатах Северной Америки.

Лит.: «Пролетарская Революция», № 2(14), 1923, 
статья А. Станчинского, К 20-летнему юби
лею демонстрации в Ростове н/Д.; Васильчен- 
к о, С., Карьера подпольщика, изд. «Московский ра
бочий», М., 1925.

БРАЙАН (Bryan), Вильям Дженнингс 
(1860—1925), американский политический
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деятель. Сын адвоката, Б. выбрал юридиче
скую карьеру. В избирательной кампании 
1888 выделился как блестящий оратор с ог
ромным темпераментом. В 1890 и 1892 был 
избран в конгресс Соед. Штатов. После то
го, как в 1894 его кандидатура в сенат от де
мократической партии провалилась, Б. це
ликом отдался пропаганде своей излюблен
ной доктрины о необходимости восстановле
ния свободной чеканки серебра. Движение 
в пользу свободной чеканки серебра чрез
вычайно усилилось в 90-х гг. в связи с 
острым кризисом сел. х-ва в Соед. Штатах* 
Вся нация тогда как бы распалась на долж
ников и кредиторов. Свободная чеканка 
серебра, неизменно падавшего в цене, пита
ла утопические надежды на освобождение 
от долгов при помощи «дешевых денег» и ста
ла поэтому знаменем борьбы народных низов 
против засилья крупного капитала, заинте
ресованного в золотой валюте. Б. видел в 
свободной чеканке серебра панацею от всех 
социальных зол. Поднятая им кампания до
стигла своего апогея на Национальном кон
венте демократической партии в 1896, к-рый 
должен был наметить кандидата в прези
денты Соед. Штатов. Была выставлена кан
дидатура Б., но на выборах он потерпел 
поражение; прошел кандидат республикан
ской партии—Мак-Кинлей (см.). После вы
боров Б. всецело посвятил себя организации 
демократической партии, во главе которой 
он стоял. В 1900 и 1908 Б. снова был вы
ставлен кандидатом от демократической пар
тии на президентских выборах, но оба раза 
терпел поражение. По окончании испано
американской войны Б., хотя и высказался 
за ратификацию мирного договора, но реши
тельно выступил против присоединения Фи
липпинских о-вов к Соед. Штатам. В 1912 
Б. содействовал избранию президентом кан
дидата демократической партии Вильсона 
(см.), назначившего его государственным 
секретарем, т. е. министром иностранных 
дел. На этом посту Б. оставался с марта 1913 
по июнь 1915, стремясь вести политику мира. 
Тем не менее, его «миротворческая» дея
тельность оказалась бесплодной, несмотря 
на заключенные им до начала империалист
ской войны 30 договоров с иностранными 
правйтельствами о взаимном обязательстве 
не начинать войны до рассмотрения спорных 
вопросов международным трибуналом. В 
1915 (июнь) Б. покинул пост государствен
ного секретаря из-за разногласий с Виль
соном по вопросу о путях ликвидации кон
фликта с Германией, вызванного переходом 
последней к подводной войне и потоплением 
«Лузитании». Однако, когда Соед. Штаты 
вступили в* войну, Б., несмотря на свои 
57 лет, потребовал зачисления его в армию 
рядовым. Он энергично поддерживал идею 
Лиги Наций, но с тем, чтобы одновременно 
была подтверждена «.доктрина Монроэ» (см.). 
В послевоенные годы Б. энергично отстаи
вал женское избирательное право, прямые 
выборы в сенат, подоходный налог и др. 
реформы. Последним его публичным вы
ступлением было участие в знаменитом 
«обезьяньем процессе» в Дайтоне, в к-ром 
Б., как представитель консервативного на
правления в религиозных вопросах, вы-

h. С. Э. т. VII.

ступил яростным противником дарвинизма, 
добиваясь запрета преподавания в школах 
эволюционной теории происхождения че
ловека. Из книг, написанных Б., заслужи
вают упоминания: «The First Battle: a story 
of the campaign of 1896», «Under Other Flags» 
(1904), «The Old World and its Ways» (1907), 
«Heart to Heart Appels» (1917), «The Mena
ce of Darwinism», «The Bible and its Ene
mies» (1921). Ю. Денике.

БРАЙАН-Ш AMOPPO ДОГОВОР, подпи
санный в 1914 министром иностр, дел Соед. 
Штатов Брайаном (см.) и представителем Ни
карагуа Шаморро. По этому договору Соед. 
Шгаты за 3 милл. долл, получили от своего 
контрагента «на вечные времена» и «в исклю
чительную собственность» зону для построй
ки канала, соединяющего Атлантический 
и Тихий океаны, право аренды на 99 лет 
(возобновляемой) островов Большой и Ма
лый Рог в Караибском м., а также право 
устройства в заливе Фонсека морской базы 
(на такой же 99-летний срок). Местополо
жение зоны должно быть установлено сто
ронами тогда, когда Соед. Шгаты выразят 
«желание или намерение построить... ка
нал». Обмен ратификациями договора со
стоялся 22 июня 1916. Заинтересованность 
Соед. Штатов в этом новом канале вытекает 
из того факта, что существующий Панам
ский канал не в состоянии пропускать суда 
свыше 35 тыс. т. Кроме того, Соед. Штаты 
опасались, чтобы постройка канала через 
Никарагуа не попала в руки какой-нибудь 
другой державы, напр., Англии. Договор 
Б.-Ш. вызвал протесты некоторых централь
но-американских республик.

БРАЙЕНТ (Bryant), Вильям Куллен 
(1794—1878), америк. поэт и журналист, 
выразитель взглядов республиканской пар
тии. Б. сыграл в истории америк. поэзии 
довольно значительную роль, дав. ей ряд 
тем и сообщив сатирико-дидактическое на
правление. Из произведений Б. самыми 
замечательными признаются сатира «The 
Embargo», написанная Б.-подростком в 
1807, и «The Ages» (Века), 1821—поэма о 
развитии человеческого рода. Б. редакти
ровал «Evening Post» (в Нью-Йорке).

Лит.: Р. Godwin, Life of W. C. Bryant, 
New-York, 1883; J. Bigelow, William Cullen 
Bryant, Boston, 1889.

БРАЙЕРЛИ (Brierley), Бенджамин(1825— 
1896), англ, писатель-самоучка, сын манче
стерского ткача. Сперва был ткачом,—в 1863 
бросил свое ремесло и стал журналистом. 
Первое его произведение—«Сад моего дяди» 
(1849). В 1855 вышли его рассказы:; «День 
вне дома» и «Поденщик Джимми». Б. из
вестен мастерским изображением типов 
крестьян и рабочих Ланкашира в целом 
ряде рассказов, очерков и театральных сцен 
(«Рассказы и очерки ланкаширской жизни», 
1866 и «Скала песни в Ланглейсайде», 1864, 
2 изд. в 1867). Ему принадлежат и песни на 
ланкаширском наречии: «Май» и «Носиль
щик из Вельбрука». Б. был 2 раза в Аме
рике и написал потом: «Аб-о-т’Иэт в стране 
янки» (1887) (Ab-o-th’-Yate—псевдоним Б.), 
В Манчестере Б. поставлен памятник. Пол
ное собрание сочинений Б. вышло в 1882 в 
Манчестере. О Б. см. статью Dawson’а в 
«Manchester Weekly Times» за 1871. С. А.11
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БРАЙЛЬ (Braille), Луи (1809—52), франц, 
учитель слепых, сам слепой с 3-летнего 
возраста. Б. известен как изобретатель 
принятого во всем культурном мире точеч
ного шрифта для слепых (азбука Брайля). 
См. Слепота,

БРАЙС (Bryce), Джемс (1838—1922), лорд, 
англ, историк, юрист и государственный 
деятель. В 1864 выпустил работу о «Свя
щенной Римской империи» («The Holy Ro
man Empire», рус. перевод Д. М. Петру
шевского, М., 1891), — историко - юридиче
ский трактат, изображающий «Священную 
Римскую империю» как стройную систему 
идей и учреждений, результат своеобраз
ных верований и традиций западного сред
невековья. Книга выдержала 9 изданий, 
была переведена на иностранные языки и до
ставила автору кафедру гражданского права 
в Оксфорде (с 1870). Профессура, однако, 
не удовлетворяла Б., и он посвятил себя по
литической деятельности. Избранный в 1880 
членом палаты общин (от Лондона), он вы
ступал по вопросам внешней политики и за
нимал ряд важных государственных долж
ностей: в 1886 был вторым статс-секретарем 
по иностранным делам в министерстве Глад
стона, в 1892 — 94 — канцлером герцогства 
Ланкастерского, в 1894 — 95 —министром 
промышленности и торговли (при Розбери), 
в 1906—министром по делам Ирландии (в ка
бинете Кэмпбель-Баннермана), в 1907—13— 
англ, послом в Соед. Штатах Сев. Америки. 
В 1914 Б. получил титул лорда. Был го
рячим приверженцем гладстоновских тра
диций в восточном и, вообще, международ
ных и колониальных вопросах; отстаивал 
интересы Крита и Армении; был одним из 
энергичных борцов за ирландский гомруль 
и протестовал против англо-бурской войны 
и захвата южно-африканских республик 
Англией. Еще до этого он побывал в Юж. 
Африке и в книге «Impressions of South 
Africa» (1897) заклеймил империалистиче
ские тенденции англ, политики в этой части 
света. Пацифист и анти-империалист, он сна
чала был противником империалистской вой
ны, но вскоре, вместе со всеми лево-бур
жуазными группами, был захвачен квази- 
демократическими лозунгами союзников и 
даже председательствовал в комиссиях по 
расследованию «германских зверств» в Бель
гии и Франции. Б. много путешествовал, 
изучая социальный быт и политические учре
ждения различных стран, и написал не
сколько работ, из к-рых наибольшей извест
ностью пользуются: появившееся в 1888 
(новое переработанное издание — 1910) 
трехтомное исследование об «Американской 
республике» («The American Commonwealth», 
рус. перевод В. Неведомского, М., 1889— 
1890), описание государственного строя, по
литических идеалов и нравов Соед. Штатов 
Сев. Америки, и вышедшая в 1921 двухтом
ная работа о «Современных демократиях» 
(«Modern Democracies»), в к-рой дан сравни
тельный обзор современных политических 
учреждений Франции, Швейцарии, Соед. 
Штатов Сев. Америки, Канады, Австралии 
и Новой Зеландии. Писатель с большим 
юридическим и историческим образованием, 
точным и аналитическим умом и значитель

ным литературным дарованием, Б. подходил 
к своим темам с формально-юридической и 
политической стороны; в частности, его клас
сический труд о «Священной Римской импе
рии» страдает отсутствием какой-либо эконо
мической трактовки, вследствие чего основ
ные проблемы этого своеобразного госуд. 
образования, определявшие его судьбы на 
протяжении веков (стремление к открытому 
морю, борьба торгового и финанс. капитала 
Юж. и Сред. Германии с итальянским и ни
дерландским и пр.), остаются совершенно 
не освещенными. Н. Грацианский,

БРАЙТ (Bright), Джон (1811—89), англий
ский политический деятель, друг и сорат
ник Кобдена, основавший вместе с ним в 
1839 Лигу против хлебных законов (см.). Из
бранный в палату общин в 1843, Б. энер
гично повел борьбу за- фритред (свободную 
торговлю), участвуя в ряде делегаций, вы
ступая на митингах и т. д. В годы, после
довавшие за отменой хлебных законов 
(1846), Б. выступал против- законодатель
ного сокращения рабочего дня (билля о 
10-часовом рабочем дне 1847), против Крым
ской войны, в защиту избирательной ре
формы. В 1868—80 Б. становится одним из 
общепризнанных вождей либералов и не
однократно занимает министерские посты в 
кабинетах Гладстона. Не одобряя бомбар
дировки Александрии (1882), Б. вышел 
из министерства, но продолжал, в общем, 
поддерживать его. Однако, по вопросу об 
ирландском гомруле (см.) он разошелся с 
Гладстоном и в 1886 голосовал против его 
билля о гомруле.

Лит.: J. Bright, Speeches on parliamentary 
Reform, L., 1867; его же, Speeches on questions 
of Public Policy, L., 1869; его же, Public Actres
ses, L., .1879; G. B. Smith, The Life and Speeches 
of John Bright, L., 1881.

БРАЙТОВА БОЛЕЗНЬ (morbus Brigthii), 
устаревшее название заболеваний почек, 
связанных с появлением белка в моче и с 
развитием водянки. Связь эта была указана 
Ричардом Брайтом в 1827. Однако, в даль
нейшем было выяснено, что белок в моче и 
водянка могут встречаться при очень мно
гих заболеваниях, и в настоящее время поня
тие Б. б. имеет лишь исторический интерес. 
См. Нефроз, Нефрит.

БРАЙТОН (Brighton), город на юге Ан
глии, на берегу Ламанша, в 82 км от Лон
дона; 138 т. ж. (1925); аристократический 
курорт (морские купанья).

БРАК (этнол.), сожительство лиц муж
ского и женского пола, возникающее на ос
нове как их хозяйственных и половых 
взаимоотношений, так и общественной санк
ции. Посредством Б. не только регулируются 
отношения полов, но и определяется поло
жение в обществе ребенка. Отсюда тесней
шая связь Б. с семьей (см.), образую
щейся из родителей с их потомством. Эт
нология не знает ни одной народности, 
к-рая, обладая семьей, не знала бы Б. Од
нако, Б. не был самодовлеющей ячейкой для 
продолжения вида, для «производства са
мого человека», совершенно не зависящей 
от строения общества. Правда, размноже
ние как явление не социологическое, а 
биологическое, происходит по природным, 
а не общественным законам. Но как раз
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эта биологическая область Б. (половой акт, 
зачатие, беременность, рождение и пр.) и 
оказывается наиболее постоянной. Движу
щей силой, преобразовывавшей форму Б., 
были изменения социальной среды. Поэтому 
формы Б. определяются не природными 
неизменными законами, но «исторически 
данным общественным устройством, с своей 
стороны зависящим от состояния хозяй
ственного развития» (Кунов). Задачей эт
нологии является раскрытие видоизменений 
Б. в общественных системах иных, чем ка
питалистическая, с ее обычной и нормальной 
брачной формой—моногамией, т. е. едино
брачием. Уже в 1850 гегельянец Унгер ясно 
понимал «интимнейшую связь» Б. «со всей 
полнотой жизни» каждого народа, в част
ности,—с «государством». Полигамия (мно
гобрачие) и моногамия были «двумя полю
сами», вокруг к-рых вращается вся всемир
ная история и на к-рых покоится вся «про
тивоположность Востока и Запада». Дру
гих форм Б. Унгер не знал. До 1861 форма 
семьи (и Б.) библейских патриархов «не 
только без дальнейших рассуждений при
нималась за древнейшую форму, но и ото
жествлялась— за вычетом многоженства— 
с современной буржуазной семьей» (Эн
гельс). Впервые в 1861 англичанин Г. Мэн 
(см.) разрушил это отожествление. «Семья» 
казалась ему «самой элементарной группой», 
более старой, чем государство, племя, род. 
Но это—«патриархальная» семья, резко от
личная от современной. «Отцовская власть» 
старейшего члена семьи создавала, как 
показывает римское понятие агнатического 
родства, и особое «понятие семейного род
ства», начинавшееся и кончавшееся в сфе
ре действия этой власти и передававшееся 
только через мужчин. Если Мэн в 1861 
дал научное оформление старой теории 
патриархального быта, то швейцарец Бахо- 
фен в том же году совершил целый пере
ворот в изучении Б. и семьи. Бахофен пер
вый заговорил о «материнском праве». 
По его мнению, «Б-у с отцовским правом и 
отцовским господством» предшествовал Б. с 
«материнским правом» и «господством мате
ри», или «гинекократией». До того челове
ческое общество находилось на «низшей 
ступени совокупления без Б.», или в состоя
нии гетеризма (см.), «когда между людьми на
блюдалась лишь природная половая связь, 
как между зверями». Общность жен, детей 
и имущества, насилие мужчины над жен
щиной характеризуют это «совершенно зве
риное естественное право». В Бахофене 
крупнейший ученый уживался с «гениаль
ным мистиком» (Энгельс), видевшим в ре
лигии «единственный мощный рычаг» раз
вития «цивилизации», а в мифической тра
диции — ценнейший источник, «непосред
ственное историческое откровение». По
этому его изображение гетеризма и гинеко- 
кратии скорее напоминает ученую мисти
ческую поэму, чем научную теорию. Новым 
шагом вперед в изучении Б. был труд 
шотландца Мак Леннана (см.) (1865), по
строенный как на фольклоре, так и на 
этнографии. Расширение фактической базы 
позволило ему внимательно исследовать 
полиандрию (т. е. «многомужество»), ввести 

новое понятие экзогамии (см.), т. е. «брак 
вне» (своей группы) и вторично (не зная о 
Бахофене) открыть родство только по жен
ской линии. Но его схема развития Б. 
от промискуитета (promiscuity), т. е. от 
беспорядочного смешения полов с общно
стью имущества и жен и отсутствием поня
тия родства, через полиандрию и похище
ние чужих женщин, создавшее экзогамию, 
в конечном счете к моногамии, никогда ни
кем не была принята. Уже англичане Лёб- 
бок (см.) в 1870 и Герберт Спенсер (см.) 
в 1876 подвергли эту схему жестокой кри
тике. Оба» они не считали моногамию ис
ходным пунктом развития Б. Лёббок пола
гал, что- «индивидуальный Б.» возник из 
«общинного Б.» (common marriage); под по
следним он понимал два вида отношений 
полов: 1) когда «Б. не существовал» и 
2) когда «все мужчины и женщины внутри 
небольшой общины (community) рассматри
ваются как находящиеся в Б. друг с другом». 
Г. Спенсер же, подобно Мак Леннану, 
признавал исконный промискуитет, но по
нимал его, как «неопределенность и непо
стоянство связей между мужчинами и жен
щинами», как бы отсутствие Б. в нашем смы
сле слова, но с возможностью союзов од
ного мужчины с одной женщиной. Ни Лёб
бок, ни Спенсер не внесли, однако, суще
ственных изменений в изучение брака.

Эпоху в изучении Б. и семьи составили 
труды американца Льюиса Моргана. Еще 
в 1852 в монографии об ирокезах Морган 
открыл у них систему родства, резко отлич
ную от нашей. В 1868 им был написан, 
а в 1871 Бюро американской этнологии из
дан его великий труд «Системы кровного 
родства и свойства человеческого рода». 
Автору остались неизвестны «тунгузская, 
монгольская, австралийская и негритян
ская» системы родства, но вСе же те 6 групп 
человечества (families), обзор систем ко
торых он дал, охватывают 139 племен и на
родов, составляющих 4/5 всего человече
ства. Эти группы следующие: 1) арийская, 
2) семитская, 3) уральская, 4) туранская 
(дравидская и др.), 5) ганованская (амери
канско-индейская), 6) малайская (гавай
ская и др.). Величайшей заслугой Моргана 
было открытие «номенклатур», или наиме
нований родства (см.), резко отличных от 
наших. Все многообразие этих номенкла
тур он свел к двум основным типам: 1) опи
сательной системе (у арийской, семитской и 
уральской групп) и 2) классификационной 
системе (у туранской, ганованской и малай
ской групп). Первая устанавливает род
ство между отдельными лицами, вторая—ме
жду классами или группами лиц. По мне
нию Моргана, наименования родства вы
ражали «голые факты родственных отно
шений» как возникающих из связи по крови 
или происхождению (это—кровное родство 
или родство простое), так и происходящих 
в силу Б. (это—свойство). Номенклатура 
родства и послужила для Моргана отправ
ным пунктом для той реконструкции «раз
вития идеи семьи» (и Б.), которую в закон
ченной форме мы находим в третьей части 
его знаменитого «Первобытного общества». 
Морган описывает здесь две новых реально11*
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существующих формы Б. и семьи. В родовых 
организациях индейцев ему лично приходи
лось наблюдать «парный Б.», начальную 
форму единобрачия с легкой расторжимо
стью брачного союза и с допустимостью 
внебрачных половых связей. Другая фор
ма Б. (и семьи) — «пуналуа»— встречалась 
на Гавайских островах, где «два или 
больше брата с их женами или две или 
более сестер с их мужьями были склонны 
владеть друг другом сообща, при чем участ
ники такой семьи звали мужчина муж
чину, а женщина женщину „пуналуа"». Не 
довольствуясь этими двумя новыми формами, 
Морган пытался установить третью. У гавай
цев малайская система родства не соответ
ствовала их Б. и семье пуналуа. Морган 
усмотрел в ней «пережиток» других форм 
Б. и семьи. Так явилась его абстрактная 
форма Б. и семьи, нигде на земле не наблю
давшаяся7. Это—«групповой Б. родных бра
тьев и сестер» и соответствующая ему кро
восмесительная «кровно-родственная семья». 
Уже чисто теоретически «первым предста
вителям человеческого рода» Морган счи
тал возможным приписать «беспорядочное 
смешение полов», или промискуитет, при 
чем ему представлялось «невероятным», 
чтобы в .историческое время могло наблю
даться такое состояние. Основной мыслью 
Моргана было, что «идея семьи» (а равно и 
Б.) «прогрессирует» в силу прогресса «об
щественной системы», «продуктом» к-рой 
она (и, добавим, Б.) является. Системы же 
родства тоже прогрессируют, но несравнен
но медленнее, упорно отставая от прогрес
са Б. и семьи. Прогресс одних последних 
бессилен вызвать резкие изменения в си
стемах родства. Крушение классификацион
ной системы Морган объяснял появлением не 
только моногамных Б. и семьи, но и собствен
ности, наследования по прямой линии и госу
дарства, к-рые, все в совокупности, и дали 
начало высшей форме родства—описательной 
системе. Равным, образом, и происхожде
ние туранской (почти тожественной с га- 
нованской) системы родства из малайской 
стало возможно не только с появлением Б. 
и семьи пуналуа, но и с «изобретением» ро
довой организации, устанавливающей за
прет Б. братьев с их сестрами (иначе го
воря, родовую экзогамию). Гавайцы такой 
организации не изобрели и потому остались 
с малайской системой. Таковы были важ
нейшие из соображений, приведших Мор
гана к его «отчасти гипотетичной» схе
ме эволюции Б., семьи и систем родства от 
«дикого состояния» через «варварство» к 
«цивилизации» (см. табл, на ст. 333—334).

Морган, этот «несомненно величайший со
циолог прошлого столетия» (Гэддон), столь 
выгодно отличался от своих предшествен
ников в исследовании Б. и семьи, что по
нятно то сильное впечатление, к-рое труд 
Моргана «Первобытное общество» произвел 
на Карла Маркса. Получив эту книгу в 
1878, он составил собственноручный конспект 
ее. В Институте Маркса и Энгельса (Москва) 
имеется фотографическая копия этого кон
спекта, содержащая 98 стр., исписанных 
мельчайшим почерком Маркса (с этой ко
пии Ин-том снята удобочитаемая копия). 

Энгельс свидетельствует, что Маркс «наме
ревался изложить результаты исследова
ний Моргана» в связи с данными «материа
листического исследования истории и тем 
дать возможность понять их значение». Вы
бор Маркса не был случайным (имеющиеся в 
упомянутом Ин-те его конспекты работ Мэна 
и Лёббока показывают, что он имел вы
бор). Он объясняется тем, что Морган, по 
словам Энгельса, «пришел, пользуясь новым 
методом, при сравнении варварства и циви
лизации, в главных пунктах к тем ясе ре
зультатам, что и Маркс». Болезнь не по
зволила Марксу осуществить свое намерение 
(в 1881/82 он уже не имел сил на крупные 
работы), но его друг и сотрудник Ф. Энгельс, 
воспользовавшись его конспектом, в 1884 
выпустил свое «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства». Он 
по возможности использовал «критические 
замечания» конспекта Маркса. В «Происхо
ждении» Энгельса есть и прямые указания на 
это использование и цитаты из Маркса, не 
содержащиеся ни в одном из его печатных 
произведений. По верному замечанию Ав
густа Бебеля (предисловие к 25 нем. изда
нию его книги «Женщина и социализм»), 
Энгельс не заимствовал, а лишь «адопти
ровал» взгляды Моргана, «обосновав их 
по-своему» (Aus Eigenem). Сам Энгельс на 
титульном листе своей книги поставил под
заголовок: «В присоединение (im Anschluss) 
к исследованию Моргана». Действительно, 
он уничтожил идеалистическую окраску по
строения Моргана, заменив развитие «идей» 
семьи, собственности и государства раз
витием самих этих институтов. Самостоя
тельными были у Энгельса и критика и ана
лиз буржуазных форм Б. и семьи. То обстоя
тельство, что идеи Моргана были воспри
няты Энгельсом, создало им широкую цо- 
пулярность в социалистических кругах. 
Но это «почетное место среди отцов церкви 
германской с.-д-тии», как иронически вы
разился Гроссе, вызвало против идей Мор
гана «бесчисленные и все усиливающиеся 
нападки» со стороны др. исследователей.

Первый сильный удар на Моргана напра
вил датчанин Старке в 1888. В его «Перво
бытной семье» мы находим попытку отверг
нуть всякое значение номенклатур класси
фикационного родства, открытых Морга
ном. Но эта попытка показала лишь, что 
Старке разбирался в них еще хуже, чем 
Мак Леннан, которому он отчасти следо
вал. Сам Старке решительно отвергает ста
дию промискуитета и считает возможным 
признать существование первичной моно
гамии. Старке не видит в Б. только связи для 
удовлетворения половой потребности. По 
его мнению, Б. есть «юридический инсти
тут» и даже больше: Б.—«союз, возникаю
щий под влиянием потребности обоих су
пругов обзавестись хозяйством». Самым 
важным отличием человека от животных бы
ло, по мнению Старке, употребление огня, 
к-рое сделало возможным приготовление 
пищи женщиной: тогда «женщина стала не
обходимой мужчине, так как тот без нее не 
мог обойтись в удовлетворении насущней
шей потребности—потребности в пище». По
следний довод Старке в пользу «первичной
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моногамий» нельзя признать бесспорным: вы
делывание орудий, вероятно, старше употре
бления огня, а оно уже чисто человеческий 
признак. Но Старке углубил самое содер
жание понятия Б. К сожалению, этим углу
блением не воспользовался гельсингфорс
ский ученый Вестермарк, «История челове
ческого брака» к-рого (1889) затмила труд 
Старке. В 1891, с предисловием Уоллеса, 
она вышла расширенным изданием в Лон
доне (в 1894 последовало 2-ое, дополненное, 
лондонское же издание). Смысл труда можно 
свести к двум выводам: 1) «гипотеза проми
скуитета по существу ненаучна (unscientific)» 
и 2) «кажется вероятным, что моногамия пре
обладала, б. ч., исключительно среди наших 
древнейших человеческих предков». Значе
ние Вестермарка в том, что он убедитель
но показал отсутствие фактов, доказы
вающих существование промискуитета. По
сле Вестермарка стало ясно, что Б. (и семья) 
является общим достоянием всех известных 
науке народностей. Но была ли исконной 
формой этого Б. моногамия? Вестермарк пы
тается подвести под эту гипотезу фактиче
ский фундамент, в виде приведения к абсур
ду гипотезы промискуитета и таких данных 
биологии, как одинокий образ жизни чело
векоподобных обезьян, человека, половой 
подбор и пр. В отличие от Старке, самое по
нятие Б. у Вестермарка лишено социальных 
и экономических черт. Он определяет его, 
как «более или менее длительную связь между 
самцом и самкой, продолжающуюся после 
полового акта до рождения потомства». 
Неудивительно, что такой «Б.» может рас
сматриваться вне той или другой обществен
ной системы. Как типичнейший предста
витель эволюционной школы в этиологии, 
Вестермарк не считается ни с степенью 
культурного уровня различных народностей, 
ни с необходимостью критики своих источ
ников. Самое исследование Б. он расще
пляет на изолированные вопросы (напр., 
экзогамия, развод, Б. кровных родственни
ков и пр.), решение к-рых не увязывается 
между собой. Опрокинуть построение Мор
гана Вестермарк мог тем меньше, что все 
обилие своих доказательств он, подобно 
Старке, обрушил на самый слабый, но и са
мый маловажный пункт построения Мор
гана, т. е. на гипотетический промискуи
тет (см. табл, на ст. 333—34). Тем удивитель
нее, что даже здесь он встретил твердое сопро
тивление Энгельса, выпустившего в 1891 
4-е изд. своей книги. «Существование времен
ных одиночных пар»,—«Б.» в смысле Вестер
марка.—по Энгельсу, вполне мог иметь место 
и при промискуитете, т. к. сущность послед
него не в «необходимости смешения всех без 
разбора в повседневной практике», а в «от
сутствии преград, созданных обычаем». Не
обходимо отметить, что если отправлявший
ся от Моргана Энгельс приходил к выводу, 
что современная нам (буржуазная) форма Б. 
не вечна и подлежит дальнейшим измене
ниям в связи с переходом общества на выс
шую ступень развития, то работы Старке и 
Вестермарка, настаивавших на исконности 
моногамии, были использованы в целях 
оправдания существующей системы Б. Эн
гельс был столь оптимистичен, что полагал, 

будто взгляды Моргана «все более» завоевы
вают «всеобщее признание». Действительно, 
«основные взгляды» Моргана до 1891 почти 
что были приняты. Ряд крупнейших исто
риков культуры и этнологов признал «эво
люцию» Б. со стадии отсутствия Б. к мо
ногамии. Помимо упоминавшихся Бахофена;* 
Мак Леннана, Лёббока, Г. Спенсера, к этой 
теории агамии («отсутствие Б.»), как ее на
зывал В. Вундт, примыкали Бастиан, 
Липперт, Гелльвальд, Пост, Жиро-Тел он, 
Летурно, Колер и др. Но почти каждый из 
этих крупных ученых изображал «эволю
цию» Б. и семьи по-своему. Все они, как и 
их противники Старке и Вестермарк, по ме
тодам исследования, принадлежали к эво
люционной школе этнологии.

Выступление Старке и Вестермарка зна
меновало кризис не только изучения Б. 
и семьи, но и всей этой школы в целом. 
Марксисты не остались немыми свидетелями 
этого кризиса. В 1896 Эрнст Гроссе пре
красно показал и ненадежность метода пере
житков и необходимость изучать семью 
как составную часть всего культурного 
целого. Он отвергает все теории развития 
семьи, не исключая и Моргана. В послед
нем он видит лишь эволюциониста, изо
бражающего «только один прогресс по 
одной линии и в одном направлении». 
Сам Гроссе хочет показать не эволюцию 
семьи, а лишь связь определенной «формы 
семьи» с определенной «формой хозяйства», 
что ему, надо сказать, в значительной сте
пени и удалось. Сам по себе этот метод мог 
стать весьма плодотворным, т. к., следуя 
ему, можно, действительно, установить эво
люцию форм Б. и семьи в связи с эволюцией 
форм хозяйства. К сожалению, фигурирую
щие у Гроссе формы хозяйства предста
вляются довольно произвольными. Гораздо 
основательнее к проверке теории Моргана- 
Энгельса подошел другой марксист—Генрих 
Кунов, выпустивший в 1894 книгу под 
заглавием «Организации родства австра
лийских негров». Тщательно изучив ав
стралийский материал, Кунов пришел к 
выводу, что группового Б. у австралийцев 
нет не только фактически, но и теоретиче
ски, п. ч. их классификационная номенкла
тура, по его мнению, возникла не из брач
но-семейных отношений, как думал Морган, 
а из расслоения общества па «поколения». 
Кунов подверг в то же время критике Стар
ке и Вестермарка и указал, что Морган 
первый признал теперешние формы родства 
и семьи результатом длинного развития, и 
тем положил «фундамент, на к-ром можно 
дальше строить». Новые австралийские от
крытия, однако, очень скоро показали, 
что Кунов использовал односторонние, ано
мальные системы классификационного род
ства, почему его выведение номенклатур 
Моргана из расслоения на поколения не мо
жет быть принято. В самом конце 19 и са
мом начале 20 вв. вышли труды Гауитта, 
с одной стороны, и Болдуина Спенсера с 
Фредериком Гилленом — с другой, кото
рые познакомили науку не только с но
выми классификационными системами, но 
и с «видоизмененной формой группового 
брака» в Австралии.
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Эти австралийские открытия вызвали оже
сточенную дискуссию. Для нас важны ре
зультаты ее лишь в двух важнейших для 
теории Моргана-Энгельса вопросах: 1) о 
смысле классификационной системы род
ства и 2) о групповом Б. Выяснению пер
вого вопроса особенно содействовал ан
гличанин Риверс (см.), одновременно круп
нейший теоретик и собиратель материала. 
Эпоху в науке составил его «метод родо
словных», согласно которому составлялись 
родословные по возможности каждого от
дельного члена изучаемого общества. Изу
чив этим методом классификационные си
стемы тода и некоторых меланезийских пле
мен, Риверс в 1907 пришел к выводу, что 
малайская система родства есть упрощение 
туранской и возникла позднее последней. 
В 1914, на основании новых фактов, он под
твердил «абсолютную правильность» своего 
вывода. Так пал единственный аргумент 
Моргана в пользу кровно-родственной семьи 
и группового брака братьев и сестер. Но, 
с другой стороны, изученные Риверсом на
родности дали явное доказательство двой
ной природы классификационной системы, 
бывшей выражением 1) status’а, т. е. опре
деленного положения человека внутри об
щества, и 2) «кровного родства». Наиболее 
подходящей обстановкой для возникнове
ния классификационной системы, по Ри
версу, была та, при к-рой «определенные 
группы мужчин являются мужьями опре
деленных групп женщин», т. е. когда имеется 
«организованный половой коммунизм», как 
Риверс предпочитает называть групповой Б. 
Эти выводы вполне соответствовали взгля
дам Моргана. Но, в отличие от Моргана, 
Риверс предполагал, что простейшая клас
сификационная система была выражением 
только status’а и возникла в «гипотети
ческой общине», состоящей из «экзогамных 
делений» (для простоты двух) и имеющей 
«самые смутные идеи о кровном родстве». 
Впоследствии Риверс предполагал, что на
чальной фазой человечества могла быть 
«ступень собирательства» (the collecting 
stage), когда люди жили «маленькими груп
пами, возможно, тесно соответствующими 
семье, но семье беспорядочного, трудно 
определимого рода». Т. о., уничтожив об
ветшалые части теории Моргана, Риверс 
показал устойчивость ее остова—класси
фикационных номенклатур. Однако, для 
современной этнологии, в к-рой историче
ское направление вытесняет эволюционное, 
гораздо важнее было бы непосредственное 
обнаружение форм группового брака (см.). 
Отсюда то исключительное внимание, к-рое 
возбудили австралийские открытия Гауит- 
та, Б. Спенсера и Ф. Гиллена. Ленг, То
мас, Вестермарк (5-е изд.), В. Шмидт, Лоуи 
за границей, А. Н. Максимов, П. Ф. Пре
ображенский у нас—отвергли групповой Б. 
у австралийцев. На этой точке зрения стоит 
огромное большинство этнологов. Лишь ни
чтожное меньшинство (Фрэзер, Гартлэнд, 
Колер) присоединяется к взглядам Гауитта, 
Б. Спенсера и Гиллена. Однако, практика 
предполагаемого группового Б. в Австра
лии представляет исключение. Малинов
ский окончательно доказал, что всеобщее 

явление у австралийцев—«индивидуальная 
семья» (а следовательно и парный Б.). Это 
отнюдь не моногамная семья (и Б.). Среди 
австралийцев весьма распространены и де
флорация (см.) девушек, и гостеприимный 
гетеризм (см.), и широкие, даже кровосме
сительные половые сношения на празд
нествах, и легенды о временах, когда не бы
ло никаких брачных запретов. Но почти 
повсеместно отношения полов у австралий
цев регулируются столь строго, и нарушение 
экзогамных правил карается столь же
стоко (виновным грозит смертная казнь), 
что им нельзя приписать беспорядочного 
смешения полов ни в близком, ни в далеком 
прошлом. Новый австралийский материал 
не дал фактических доказательств в пользу 
правильности гипотез Моргана-Энгельса от
носительно существования промискуитета 
и группового Б. Все же этот новый мате
риал «очень усилил» (Фрэзер) их позицию, 
дав новые классификационные системы и 
б. или м. надежные следы распадающегося 
группового Б. Тем не менее, это усиление 
было слишком слабо, чтобы заставить со
временную этнологию повернуть от Вестер- 
марка к Моргану-Энгельсу.

В наст, время нет ни одного сколько-ни
будь известного ученого, к-рый употреблял 
бы термин «промискуитет», но общим при
знанием не пользуется и прямо противо
положный взгляд о первичности настоя
щей моногамии. Наличие «моногамного ин
стинкта» у первобытного человека столь же 
недоказуемо, как и наличие промискуи
тета. Пересматривая «социологию Маркса», 
Кунов в 1921 решительно высказался про
тив утверждения, будто современная моно
гамия исконна, т. к. она основана на чело
веческой природе и пр. Это—«обороты речи, 
стоящие в острейшем противоречии с эт
нологическими исследованиями». В древ
нейшие эпохи был «особый 6paK»(Sonderehe), 
сожительство отдельными парами, похожее 
на парный Б. Моргана. Отрицая не только 
промискуитет, но и групповой Б., Кунов 
считает моногамную семью «результатом 
длинного хозяйственного развития» и пред
сказывает ее изменение (в смысле устано
вления равенства обоих полов) в силу из
менения и превращения включающего ее 
общества в «высшую формацию»—социали
стическое общество. Но в признании, что Б. 
есть переменная функция социальной си
стемы и что привычная для нас моногамия 
является поздним продуктом развития, и 
заключается одна из основных точек зре
ния теории Моргана-Энгельса. Морган и 
особенно ярко Энгельс связывали появле
ние моногамии с возникновением собствен
ности и государства. К этому выводу при
соединяется и Кунов, прямо ссылаясь на 
Энгельса, и своим путем к нему же прихо
дили такие ученые-идеалисты, как Вундт 
и Турнвальд (см.). Накопление огромного 
этнографического материала, уточнение и 
усложнение методов исследования, проис
шедшие с 1891 (год последнего издания 
книги Энгельса), углубили этнологическую 
проблему Б., вскрыв всю трудность ее раз
решения. Есть голоса (напр., Турнвальда), 
к-рые предлагают не сосредоточивать при
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Эволюция форм брака, семьи и систем родства (по Л. Моргану)

изучении Б. внимания на количестве парт
неров в нем. Есть и целый ряд других сто
рон, которыми Б. иных, чем наша, обще
ственных систем резко отличается от нашей 
формы Б. Так, нам совершенно чужды та
кие способы заключения Б., как похищение 
или покупка. Крайне многообразны и до
брачные и внебрачные (см. Гетеризм) и по
слебрачные половые связи, санкциони
руемые обществом. Совершенно иной ха
рактер носят в разных общественных 
формациях понятия о кровосмесительстве, 
или инцесте (см.). Примечательны такие 
формы Б., как сорорат (см.), т. е. обязан
ность жениться на сестре жены, или ле
вират (см.), т. е. обязанность жениться 
на вдове старшего брата. Даже место посе
ления супругов оказывает большое влия
ние на характер Б. Так, Томас предложил 
различать Б. матрилокальный (супруги се
лятся в домохозяйстве жены и матери) и 
патрплокальный (супруги селятся в домо
хозяйстве мужа и отца). К этому можно до
бавить третий—нейтральный—Б., когда су
пруги селятся > в новом месте и образуют 
свое хозяйство. Учесть видоизменения этих 
и других сторон Б. в различных социально- 
экономических системах и составляет за
дачу современного этнологического ис
следования брака.

Прогресс этнологии в изучении Б. пока
зывает и новое (5-е) издание труда Бестер- 
марка, вышедшее в 1921. Труд не только 
обогатился библиографией и множеством 
фактов. Вестермарк, оставшись по суще
ству эволюционистом, пришел все же к сов
сем иному пониманию Б. По его мнению, 
Б. есть «отношение одного или более муж

чин к одной или более женщинам, к-рое 
признается обычаем или законом и вклю
чает определенные права и обязанности вме
сте». К этому Вестермарк добавляет, что 
«Б. больше, чем регулируемое половое от
ношение, это—экономический институт». Од
нако, как типичный эволюционист, Ве
стермарк не сделал из своего положения вы
вода, что Б. является функцией социально- 
экономической системы и изменяется в 
силу ее изменения. .

Уточняя и углубляя приемы изучения 
конкретных форм Б. в их связи с социально- 
экономическими системами, этнология, ста
новясь, с одной стороны, исторической, а 
с другой—марксистской, сможет дать не 
гипотетическую, а надежную реконструк
цию развития Б., с учетом его извивов и 
вариаций в разнообразных социальных фор
мациях и формах.

Лит.: Бебель, А., Женщина и социализм, изд. 
«Луч», СПБ, 1917 (есть сокращ. изд., ГИЗ, 1926; 1-й 
рус.пер. под назв. «Женщина настоящего, прошлого и 
будущего», Лондон, 1895); Бруно, К вопросу о.про- 
исхождении семьи («Новые идеи в социологии», № 4, 
1914); Вестермарк, Е.,История брака, М., 1896; 
Гроссе, Э., Формы семьи и формы хозяйства, М., 
1898 (с нем. изд. 1896); Дарвин, Ч., Происхожде
ние человека и половой подбор, СПБ, 1896; Ж иро- 
Т ел о н, А., Происхождение семьи. О состоянии об
щества допатриархального периода, СПБ, 1876; Каут- 
с к и й, К., Возникновение семьи и брака, П., 1923; 
Ковалевский, М. М., Первобытное право, вып. 
1—Род, вып. 2—Семья, М., 1886—88; его же, Очерк 
происхождения и развития семьи и собственности, 
СПБ, 1897 (1-е изд. 1895, переведено с франц, текста 
1890); его же, Происхождение семьи, рода, пле
мени, собственности, государства и религии («Итоги 
науки», т. X, вып. 30—33, М., 1914); Косвен, М. О., 
Половой вопрос в первобытном обществе («Красная 
Новь», №№ 1 и 2, 1927); его же, Брак-покупка (там 
же, № 2, 1925); Кр аул ей, Э., Мистическая роза. 
Исследование о первобытном браке, СПБ, 1905; 
Кунов, Г., Происхождение брака и семьи, М., 1923;
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Л 66 б о к, Д., Начало цивилизации и перво
бытное состояние дикарей, СПБ, 1896 (1-е рус. изд. 
1876); Липперт, К)., История семьи, СПБ, 1897; 
Максимов, А. Н., Что сделано по истории 
семьи? Очерк современного положения вопроса о пер
вобытных формах семьи и брака, М., 1901; е г о же, 
Групповой брак («Этнографическое Обозрение», 
кн. 78, 1908); его же, Брачные классы австра
лийцев (там же, кн. 92—93, 1912); Морга п, Л., 
Первобытное общество, СПБ, 1897; Мюллер- 
Л и э р, Ф., Формы брака, семьи и родства,. М., 
1913; его же, Фазы любви, М., 1913; Мэн, Г., 
Древнее право, СПБ, 1878 (1-е англ. изд. 1861); 
П л о с с, Г., Женщина в естествознании и наро
доведении, т. I, СПБ, 1899 (перев. с 5-го нем. изд.); 
Преображенский, П. Ф., К вопросу о 
природе брачно-групповых отношений в Австралии 
(«Труды Этнографо-Археологического Музея 1-го 
МГУ», М., 1927); Спенсер, Г., Основания со
циологии, тт. I—II, СПБ, 1898; Старке, К., Пер
вобытная семья, ее возникновение и развитие, СПБ, 
1901 (пер. с 2-го франц, изд. 1899, 1-е нем. изд. 1888); 
Харузин, Н. Н.. Этнография, вып. 2—Семья и 
род, СПБ, 1903; Энгельс, Ф., Происхождение 
семьи, частной собственности и государства, перев. 
Цедербаума, под ред. Д. Рязанова, М., 1923 («Библио
тека коммуниста» под ред. Д. Рязанова и много др. 
изданий); J. J. Atkinson, Primal Law, см. А. 
Lang and J. Atkinson, Social Origins; J. 
Ba-chofen, Das Mutterrecht. Eine Untersuchung 
uber die Gynakokratie der alten Welt nach ihrer re- 
ligiosen und rechtlichen Natur, Basel, 1898 (без изме
нения с 1-го издания, Stuttgart, 1861); его же, 
Antiquarische Briefe, vornehmlich zur Kenntnis der 
aitesten Verwandtschaftsbegriffe, Strassburg, 1880—86; 
H. C u n о w, Die Verwandtschaftsorganisationen 
der Australneger, Stuttgart, 1894; его же, Die 
Marxsche Geschichts,-Gesellschafts-und Staatstheorie, 
B-de 1—2, B., 1920—21; L. D a r g u n, Mutterrecht 
,und Raubehe und ihre Reste im germanischen Recht 
|und Leben, Breslau, 1883; его же, Studien zum 
giltesten Familienrecht, Bd 1, Lpz.,1892; P. Decamps, 
Les diverses formes du mariage chez les sauvages 
(«Revue de 1’Institut de sociologie», tevrier 1926); 
e г о ж e, Le mariage par achat («Revue Internationale 
de Sociologie» (septembre 1922); e r о ж e, Le mariage 
par gage («Revue Internationale de Sociologie», juillet 
1925); его же, La promiscuitS, est-elle primitive? 
(«Revue de 1’Institut de sociologie», Janvier 1924); 
E. Durkheim, La prohibition de 1’inceste et ses 
origines («Аппёе sociologique», 1898, v. 1); ERE 
(Encyclopaedia of Religion and Ethics), ст.ст. Family 
(1912, v. 5, разных авторов о семье Примитивной 
и по странам), Marriage [1915, v. 8, разных авторов о 
Б. примитивном (см. Rivers) и по странам];
J. G. Frazer, Totemism and Exogamy, vis 1—4 
(особенно т. 4), L., 1910; S. F r e u d, Тотем и табу, 
ГИЗ, М., 1923; A. G i г a u d-T е и 1 о n, Les origines 
du mariage et de la famille, Gendve et P., 1884 (I 6dit.: 
Les origines de la famille, Gendve, 1874); E. S. 
Hartland, The Beginnings of the Family and the 
Reckoning of Descent, N.-Y., 1921; его же, 
Primitive Paternity. The Myth of Supernatural Birth 
in Relation to the History of the Family, vis 1—2, L., 
1909—10; R. Hildebrand, Recht und Sitte 
auf den primitiven wirtschaftlichen Kulturstufen, Jena, 
1907 (1-е изд. 1896); G. E. Howard, History 
of Matrimonial Institutions, vis 1—3, Chicago and L., 
1904; A. W. Howit1, The Native Tribes of South 
East Australia, L., 1904; его же, Australian Group 
Relationships («Journal of Anthropological Institute», 
1907, v. 37); J. Kohler, Zur Urgeschichte der 
Ehe.Totemismus, Gruppenehe, Mutterrecht («Zeitschrift 
ftir vergleichende Rechtswissenschaft», 1897, XII); 
A. Lang and J. Atkinson, Social Origins, 
London, 1903; A. Lang, Origin of Terms of 
Human Relationship («Proceedings of the British 
'Academy», 1907—08); его же, The Secret of To
tem, L., 1909; C h. Letourneau, L’Evolution du 
mariage et de la famille, P., 1888; R. L о w i e, Pri
mitive Society, N.-Y., 1925 (с 1-го стереотипного изд. 
1920); J. Lubbock (Lord Averbury), On 
the Customs of Marriage and Systems of Relationship 
among the Australians («Journal of Anthropological 
Institute», v. 14, 1885); его же, Marriage, Tote
mism and Religion, L., 1911; J. Mac Lennan, 
Studies in Ancient History, L., 1886 (здесь и «Primi
tive Marriage», 1865); его ж e, The Patriarchal The
ory, L., 1885; его же, Studies in Ancient History. 
The Second Series, comprising an Inquiry into the Ori
gin of Exogamy, L., 1896 (посмертн. изд.); В. M a li
no w s k i, Family among the Australian Aborigi
nes, L., 1913; его же, Mutterrechtliche Familie 
,und «Oedipus-Komplex» («Imago»,1924, H. 2/3); Marx, 
*K., Exzerpte: «Morgan, L., Ancient Society, London, : 
‘1877»[рукопись в архиве Института Маркса и Энгельса ' 

в Москве—Exzerpte, Ug-k (1880—83), I—II]; L. H. 
Morgan, Systems of Consanguinity and Affinity 
of the Human Family, Washington, 1871 («Smithsonian 
Institution», v. 17); E. Reichenow, Ueber die 
I.ebensweise des Gorillas und des Schimpanse («Die 
Naturwissenschaften», 1921, H. 5); его же, Fami- 
lienleben bei Gorilla und Schimpanse(«Umschau», 1925, 
№ 25); W. H. R. Rivers, Kinship and Social Or
ganisation, L., 1914; его ж e, On the Origin of 
the Classificatory Systems of Relationship (in «Anthro
pological Essays presented to E. В. Ту lor», Oxford. 
1907); его же, Marriage Introductory and Pri
mitive («Hastings Encyclopaedia of Religion and 
Ethics», 1915, v. 8); его же, Social Organization, 
Ed. by W. J. Perry, L. and N.-Y., 1924 (посмертн. 
изд. с перепечаткой работы Риверса); его же, 
On the Origin of the Classificatory System of Relation
ship (in «Anthropological Essays presented to E. B. 
Tylor», Oxford, 1907); его же, A Genealogical Me
thod of Collecting Social and Vital Statistics («Jour
nal of Anthropological Institute», 1900, v. 30); e гоже, 
The Genealogical Method of Anthropological Inquiry 
(«The Sociological Review», 1910, v. 3, № 1); W. 
Schmidt, Familie, in «Handwdrterbuch der 
Staatswissenschaften», B. 3, 4 Aufl., Jena, 1925; W. 
Schmidt und W. К о p p e r s, VOlker und 
Kulturen, Teil I, Regensburg, 1924; B. Spencer 
and F. Gillen, The Native Tribes of Central Aus
tralia, L., 1899; их же, The Northern Tribes of 
Central Australia, L., 1904; N. W. Thomas, Kin
ship Organizations and Group Marriage in Australia, 
Cambridge, 1906; R. Thurnwald, статьи в 
«Reallexikon der Vorgeschichte», hrsg. von M. Ebert, 
1925 ff.: Ehe, Familie, Familienformen, Heirat. Ilei- 
ratsordnung, Hochzeit; его же, Die Gemeinde 
der Banaro, Stuttgart, 1921; H. H. T r i m b о r n, 
Familien - und Erbrecht im priikolumbischen Peru 
(«Zeitschrift ftir vergleichende Rechtswissenschaft», 
1927, Bd. 42, H. 3); E. В. T у 1 о r, The Matriarchal 
Family System («Nineteenth Century», 1896, XL); 
Y. Unger, Die Ehe in ihrer welthistorischen Entwi- 
ckelung, Wien, 1850; M. W e b e r, Ehefrau und 
Mutter in der Rechtsentwickelung, TUbingen, 1907; 
E.W e s t e г m a r c k, The History of Human Marriage, 
L., 1921, 5 ed., 3 vis (в 3-ем т. обширнейшая библио
графия) (1-е изд. 1889, 1-е лондонское 1891, 2-ое— 
1894, 3-е—1901); его же, Marriage Ceremonies in 
Marocco, L., 1914; его ж e, A short History of Mar
riage, L., 1926; W. W u n d t, Elemente der Vdlker- 
psychologie, Lpz., 1913, 1 Aufl., 1912; его же, Die 
Gesellschaft, Lpz., 1917, Teile 1—2 («VOlkerpsycholo- 
gie», B-de 7 u. 8); H. E. Ziegler, Die Urformen der 
Ehe und des Eigentums «Mitteilungen d. Gesellschaft 
f. Tierpsychoiogie», № 5, 1924). в. Никольский.

Брак в правовом смысле яв
ляется формою длительного (обычно бес
срочного, пожизненного) сожительства (сою
за) мужчины и женщины, основанного на по
ловом влечении (любви) и удовлетворении 
инстинкта продолжения рода. Но, объе
диняя супругов для продолжения рода чело
веческого, Б. одновременно объединяет и 
родителей с рожденными (детьми). Этот 
длительный союз родителей между собою 
и с детьми называется семьей (см.), т. ч. Б. 
можно назвать и формою образования со
временной семьи. В буржуазном праве мы 
встречаем определение Б. как формы уза
конения половой связи, к-рая без этой 
формы признается безнравственной или даже 
преступной. Такому узко-юридическому 
пониманию Б. соответствуют и понятия: 
законное отцовство (см. Отец) и законные 
дети (см. Дети брачные и внебрачные). 
Наконец, христианская церковь объявила 
Б. таинством, а поэтому нерасторжимым. 
Как Б., так и семья теснейшим образом свя
заны с правом частной собственности. До 
образования института частной собствен
ности, формального Б. не существовало. 
Брачное и семейное право, как и право 
вообще, появилось лишь с разделением об
щества на классы и с появлением частной 
собственности. Юридический Б. исторически 
является формою порабощения женщины



337 БРАК 338

и ее детей мужчине, как слабых сильному, 
при чем степень этого рабства растет по ме
ре укрепления частной собственности. У во
сточных народов Азии весьма распростра-* 
ненною формою Б. является поныне много
женство как усиленная форма порабоще
ния женщины. В Европе и в так называемом 
цивилизованном мире официально узаконен
ной формой брака является только едино
брачие (моногамия). Мы здесь остановимся 
лишь на последней.

Моногамия известна уже в глубокой древ
ности, но только в Риме она получает опре
деленно выраженную правовую форму с фак
тическою и принципиальною выдержанно
стью; оттуда оначерез христианскую церковь 
распространяется на всю Европу. Поэтому 
мы начнем свой обзор с римского Б. Рим
ский, как и всякий Б. вообще, пред
ставляет исключительно много пережитков 
разных периодов. Если мы встречаемся в 
истории Рима с легендой о похищении са
бинянок, с известиями о браке, как о покупке 
(emptio), и, наконец, с законом о приданом, 
как о приплате к «выдаваемой замуж» неве
сте, то мы имеем здесь остатки трех разных 
фазисов развития, из к-рых ни один .в то 
время уже не существовал, как общее пра
вило. Ведь, необходимы совершенно иные 
условия, чтобы невеста, как ценная сила, 
похищалась или продавалась (интересно от
метить, что цена за невесту равнялась вире 
за убийство женщины; значит—полный эк
вивалент), или чтобы она, как ненужная 
рабочая сила, требовала обязательной при
платы путем выдела из двора и взноса сво
его пая в новое хозяйство (приданого). При 
этом совершенно правильно указывают, что 
приданое было последствием распростране
ния окрепшего денежного хозяйства. Далее 
к одному периоду относится брак между 
квиритами со строгими религиозными об
рядами (confarreatio. от farreum —пшеница, 
пшеничный хлеб, к-рый новобрачные со
вместно съедали), требующими значитель
ных средств, к другому периоду—Б. светский 
с переходом жены во власть мужа, в его 
семью (cum шапи,т. е.под его «рукою», ку
лаком) или, наконец, к третьему периоду Б.— 
просто следствие совместного жительства 
(usus—пользование, привычка). Неспособ
ные мыслить диалектически историки, на
против, высказывали предположение, что 
эти три формы Б., якобы, соответствовали 
трем основным племенам Рима, не говоря 
уже о том, что существование этих трех 
племен не доказано.—Повидимому, весь об
щественный строй Рима уже рано способ
ствовал образованию твердой единицы ча
стной собственности и, как ячейки этой 
собственности, малой семьи с обеспече
нием верного и изобильного роста насе
ления. Римская моногамия служит в из
вестной степени образцом единобрачия. 
Верность жены обеспечивалась неограни
ченной властью над нею мужа, отца семьи 
(pater familias). Фамилия-семья (из жены, 
детей и рабов), живя в одном доме (дворе), 
представляла собой полную собственность 
домохозяина, при чем семья имела, конечно, 
и свой обособленный религиозный культ. 
«Род воплощал идею происхождения, семья 

(familia)—идею принадлежности» (Муром
цев). «Ребенок связан с матерью связью 
крови, с отцом—благодаря его господству» 
(Гелльвальд). Здесь, в римском Б., даже 
родство считается по мужской линии (аг
наты—прирожденные). В таких условиях 
требовалась строгая форма закрепления Б.; 
этот Б. так и назывался законным Б. 
(justum matrimonium, т. е. заключенным 
по jus civile). Это—форма покупки (со- 
emptio) через манципацию (mancipium, см.); 
все же тут предполагается согласие и не
весты («Б. делает не сожительство, а со
глашение»). Но и это—форма для Б. лишь 
полноправных граждан, и плебеи это право 
получают лишь с завоеванием равнопра
вия. Свободной формой является фактиче
ский Б., без формальностей, к-рый вслед
ствие годичной давности (usus—«пользо
вание», в течение года без перерыва) пре
вращается в формальный Б. с властью 
мужа. Но до истечения этого срока жена 
считается в семье отца, а не мужа. Посте
пенно все формы Б. в Риме получают 
форму свободного Б. по простому соглаше
нию, не требующему другого момента, как 
только доказательства желания вступить 
в Б. («Ввод в дом мужа»). Товарооборот и его 
право обмена захватывают и семью. Особый 
вид брака представлял конкубинат, в 
котором жена не приобретала привилегиро
ванного положения мужа, и дети (есте
ственные — naturales) не входили в состав, 
дома родителей. Наконец, для рабов су
ществовало только фактическое сожитель
ство (contubernium).

При несложных отношениях государства, 
где семья считалась как бы федеральной 
его частью, в к-рую государственная власть 
не вмешивалась, и семейные отношения бы
ли просты. При всей строгости римского Б. 
даже первого периода, он являлся частным 
делом двух семейств (домов, дворов). При 
всемогуществе мужа, от него зависело про
гнать жену в любое время; в период же сво
бодного брака появляется и развод в весьма 
упрощенной форме. Но с победою хри
стианства Б. постепенно подпадает под влия
ние церкви; однако, обязательными церков
ные обряды делаются только в 9 в. хр. э. 
Но и после этого Б. считается еще со
глашением супругов и не - церковные Б. 
считаются действительными. Затем постепен
но церковь подчиняет Б. всецело себе, и 
Тридентский собор (1545—63) не признает 
Б. без участия церкви. Поэтому становится 
обязательным венчание, вытесняющее сво
бодное соглашение. Кроме того, средневе
ковый уклад отражается в целом рядестесне- 
ний при вступлении в Б.: требуется, напр., 
разрешение церковного или светского началь
ства. Тут переплетается церковная догма с 
экономическими выгодами церкви, и М. Ней- 
штадт в своих «Критических студиях о Б.» 
приходит к меткому выводу: «Как машина 
производит товары, так и брак для церкви 
является (в глазах церкви) лишь производи
телем человеческого рода для потребителя— 
церкви; только во имя этой цели ею была 
провозглашена святость брачного союза». 
Одновременно идет разработка церковью 
системы препятствий для вступления в Б.
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Заимствуя очень широкие запреты по степе
ни родства из римского обычая, но доводя 
этот запрет до абсурда и распространяя 
его и на свойство и на духовное родство 
(даже на восприемников при крестинах меж
ду собою) с доходною для церкви разреши
тельною системою для Б. в далеких степенях 
родства, — церковь превращает Б. в свою 
доходную статью. Вводится и запреще
ние или ограничение Б. между членами 
разных вероисповеданий. Запрещается Б. 
духовных лиц. Не дремали и феодалы. 
Феодальные сеньеры допускали Б. подчи
ненных лиц лишь по своему разрешению, да
же не взирая на вмешательство церкви; об
щины, под предлогом борьбы с беднотою, вво
дили свои ограничения, а светское началь
ство требовало от подчиненных чиновников 
и военнослужащих особого разрешения или 
доказательства обеспеченности брачущихся. 
Создается беспредельная несвобода.

Впервые, хотя и робко, свой голос про
тив чрезмерного порабощения Б. подни
мает церковная революция, т. е. Реформа
ция. Протестантская церковь не признает 
Б. таинством, но все-таки считает венчание 
необходимым условием Б. На почве борьбы 
из-за смешанных Б. в это время начинается 
и борьба за право вмешательства государ
ства в церковные дела, как первая стадия 
борьбы за гражданский Б. В смысле осво
бождения женщины и детей Реформация не 
дала и не могла дать ничего. Она лишь рас
ширила поводы к разводу (см.). Казалось 
бы, что освобождение женщин и детей 
является чисто демократическим требова
нием, к-рое буржуазия должна была бы 
проводить со всею энергиею. Действи
тельно, отдельные авторы, отдельные груп
пы еще накануне Французской революции 
поднимают голос за решительную реформу 
брака и за равноправие женщины. Но их 
голоса вначале лишь единичны, и только по 
ходу самой революции, когда она уже угро
жает переступить границы буржуазной рево
люции, эти требования становятся реши
тельными. Что же касается церковного ха
рактера Б., то революция борется против 
него лишь постольку, поскольку госу
дарство ведет борьбу с церковью за власть.— 
Из начала ср. вв. перешел еще т. н. морга
натический Б., т. е. «брак к левой руке» 
(Missheirat—лжебрак), не дававший детям 
привилегий отца. Он допускался в последнее 
время лишь для монархических особ и выс
шего дворянства. Из всех буржуазных ре
волюций наиболее решительную борьбу и 
за свободу Б. вела Французская. Правда, 
уже и в Нидерландах революция при
вела в 1580 к факультативному граждан
скому браку, но это случилось только 
вследствие того, что сама кальвинистская 
церковь отказалась от венчания еретиков, 
и на положение женщины эта реформа ника
кого влияния не оказала. В Англии Кром
вель в 1653 провел закон о гражданской 
регистрации Б., но он не оказался в силах 
ввести его в жизнь, и лишь в 19 в. в Ан
глии государство получило контроль над 
церковной регистрацией Б. Французская 
революция сразу разделила вопросы о Б. 
на вопрос о свободном договоре и о таинстве. 

В своих мероприятиях революция идет сме
ло на усиление государства за счет церкви. 
После 3-годичной борьбы, 20 сент. 1792 
выходит декрет об обязательном свет
ском (гражданском) Б. до освящения Б. 
церковью. Затем идет борьба за Б. как 
свободное соглашение: отменяется обруче
ние, ограничивается количество препят
ствий по родству, остается запрет лишь для 
брата и сестры, родителей и нисходящих, 
включая и усыновленных, отменяются вся
кие обязательные разрешения, в т. ч. и ро
дителей, для Б. детей, достигших 21-летне- 
го возраста. Разрешается Б. духовных лиц. 
Но значительно труднее была борьба за 
свободу развода, к-рая (по соглашению или 
одностороннему заявлению супругов) бы
ла принята Конвентом (в августе 1793), 
но декрета официально не опубликовали. 
Термидор отменил все эти революционные 
завоевания, и Гражданский кодекс Напо
леона даже ухудшил положение женщин 
и внебрачных детей, запрещая отыскание от
цовства. Только гражданской регистраций 
брака, как усиления власти буржуазного 
государства, не отменили ни Наполеон, 
ни реставрация.

В наст, время гражданский Б. является 
общепринятым во всем «цивилизованном» 
мире, за исключением лишь нек-рых като
лических стран, напр., Испании, и право
славных— Болгарии и Юго-Славии, к-рые 
сохраняют обязательный церковный Б. (Ис
пания ныне лишь для католиков). Здесь Б. 
попрежнему считается таинством.

Только гражданский Б* существует во 
Франции (с 1792), в Бельгии (по кодексу На
полеона), в Голландии (с 1838), в Италии (в 
виду борьбы с церковью, с 1866), в Швейца
рии (с 1874), в Германии (с 1875), в Венгрии 
(с 1894) и в др. небольших странах и, 
конечно, в Сев.-Ам. Соед. Штатах, где 
существует формальное отделение церкви 
от государства. Во всех этих странах сво
бодно допускается совершение церковных 
обрядов после гражданского совершения Б. 
В Англии существует обязательный кон
троль государства над церковной регистра
цией, но, смотря по вероисповеданию, до
пускается наравне церковный или гра
жданский Б. Такая же система на выбор вве
дена в Швеции, Норвегии, Чехо-Словакии. 
В общем, вопрос гражданской регистрации 
играет роль лишь как показатель силы го
сударственной власти, но отнюдь не сво
боды женщин, ибо полной свободы раз
вода нигде нет; значит, Б.—н е просто 
договор.

Возраст для Б. ныне б. или м. урегули
рован и приурочен к брачному Совершенно
летию,—в общем, для мужчин 18, женщин 
16 лет (для Германии и Швеции—21 год для 
мужчин, в Германии для женщин 16, Шве
ции—18 лет). Разрешение от родителей всю
ду еще требуется, по крайней мере, до со
вершеннолетия детей (21 г.), а в некоторых 
странах и позже (по кодексу Наполеона—до 
25 л., в Дании—до 25 л., в Голландии—даже 
до 30 л.). Там, где не требуется разрешения 
родителей, иногда разрешается протест ро
дителей, при чем вопрос в этих случаях 
обычно решается судом (Швейцария); а в
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Испании право протеста имеет и прокурор.— 
Запрещение вступить в Б. при состоянии 
уже в Б. само собою разумеется. Нарушение 
этого запрещения влечет наказание за 
многоженство. Но и после развода или по
сле смерти одного супруга устанавливаются 
особые сроки—траурные и апелляционные, 
или сроки предосторожности (на случай ро
ждения от расторгнутого Б. ребенка). Ино
гда эти сроки, особенно для жены, доходят 
до 1 года, 2 или даже Злет(в Китае). Огра
ничения степени родства для вступления в 
Б. еще повсюду весьма значительны, ибо 
еще существует наказание за сожительство 
в близких степенях родства, как за крово
смешение. Эти ограничения доходят в Бол
гарии и Юго-Славии до 7 и 8 степеней род
ства и 3-й степени свойства, в большинстве 
стран до 4-й степени (двоюродных братьев 
и сестер), но в этих последних случаях до
пускается особое разрешение, конечно, свя
занное с расходами; раньше эти диспенса- 
ции давала церковь, теперь — светская 
власть, вплоть до короля (в Бельгии, Да
нии, Швеции и т. д. для дяди и племянницы). 
Остается еще и свойство как препятствие 
для Б. В последнее время нек-рые законы 
требуют удостоверения о здоровья. Одно
временно с совершением Б. буржуазное гра
жданское право допускает особые брач
ные договоры об имущественных от
ношениях супругов.

В дореволюционной России существовал 
только церковный Б. Лишь по причи
нам полицейского характера для «раскольни
ков» и Б. с язычниками была допущена «гра
жданская» регистрация—в полиции. Воз
раст был —18 лет для мужчин, 16—для жен
щин (на Кавказе—16 и 13 лет), предельный 
возраст 80 лет; после 60-летнего возраста 
требовалось особое разрешение церковного 
начальства. Препятствия: родство до 7 сте
пени, с возможностью церковного разреше
ния до 4 степени, и двухродное свойство. 
Требовалось взаимное согласие, но одновре
менно и согласие родителей или опекунов, и, 
если Б., заключенный без разрешения роди
телей, и признавался действительным, то 
виновным угрожали тюрьма до 8 мес. и 
лишение наследства. Офицеры до 28-лет- 
него возраста должны были для разрешения 
Б. доказать доход в 250 руб. в месяц. Су
ществовали и запреты и ограничения для 
Б. с еретиками, язычниками, евреями.

Февральская революция 1917 за 8 меся
цев не изменила ни одной буквы в правах 
церкви и в положении женщин и детей. 
Октябрьская Революция смелою рукою в 
течение двух месяцев довела до конца фор
мальное раскрепощение семьи: отмену вся
ких разрешений для Б., свободу Б. по обо
юдному соглашению, свободу развода по 
одностороннему заявлению одного из су
пругов, полное и безусловное уравнение де
тей, безразлично брачных или внебрачных, 
каковое различие было вычеркнуто из юри
дического словаря Советов, и всяческую 
защиту слабейшей стороны, т. е. женщины. 
Октябрьская Революция 1917 на вопрос о 
Б. смотрела с точки зрения борьбы за осво
бождение женщин и детей. «От неравенства 
женщины и мужчины по закону у нас, в 

Советской России, не осталось и следа. Осо
бенно гнусцое, подлое, лицемерное неравен
ство в брачном и семейном праве,—неравен
ство в отношении к ребенку—уничтожено 
Советской властью полностью. Это первый 
шаг к освобождению женщины. Но ни одна 
из буржуазных, хотя бы и наиболее демо
кратических республик не осмелилась сде
лать и этого первого шага. Не осмелилась 
из страха перед священной собственностью» 
(Ленин, собр. соч., т. XVIII, ч. 1, стр. 91). 
Это означает «уничтожение возможности 
угнетать и эксплоатировать» (т. XVI, стр. 
364). Пролетарская революция не зада
валась другими целями, она не занималась 
юридическими соображениями, она со сти
хийною необходимостью выдвинула лозун
ги свободы Б. и развода. Как все другие 
законы старого режима, так революция 
сожгла и законы о Б. Декрет, принятый 
ВЦИК’ом 18 дек. 1917 («Собрание Узаконе
ний», № 11, ст. 160), устанавливает исключи
тельно гражданскую регистрацию Б. Цер
ковный Б. не запрещается, но «он является 
частным делом брачущйхся»; для государ
ства он безразличен. Желающие вступить 
в Б. словесно или письменно заявляют о 
том в отдел записей, дают подписку, что 
нет препятствий для вступления в Б, и о 
том, что они вступают в Б. добровольно, и 
тут же объявляются, с записью в книгу, 
мужем и женой. За день до того был при
нят декрет о расторжении Б. по соглаше
нию или хотя бы одностороннему заявлению. 
Каковы же были препятствия для всту
пления в Б.? Возраст для мужчины ниже 
18 лет, для женщины—ниже 16 лет (в За
кавказья—16 и 13 лет), состояние уже в Б. 
(до развода), родство по прямой линии, а 
равно во второй степени (братья и сестры), 
помешательство. В настоящее время бра- 
чущиеся, по своему желанию, именуются 
фамилией мужа или жены или, наконец, 
соединенной фамилией. Для детей реги
страция Б. никакого значения не имеет: 
дети внебрачные полностью уравниваются 
с брачными. Родителями записываются по
давшие о том заявление лица; в случае 
неподачи отцом заявления, отцовство удо
стоверяется судебным порядком. Эти основ
ные начала, регулирующие Б. в Советском 
государстве, вызвавшие вышеприведенные 
восторженные слова Ленина, остаются не- 
поколебленными в силе и поныне. То, что 
в Французской революции не было в такой 
полноте достигнуто в течение 4-годичной 
борьбы и целиком было сметено Термидо
ром, здесь победило окончательно за пол
тора месяца. Первый кодекс об актах гра
жданского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве, изданный в 1918 («Со
брание Узаконений», 1918, № 76, ст. 818), 
придает гражданскому Б. несколько иную 
окраску: это — единственный законный Б., 
и лишь церковные и религиозные Б., за
ключенные до 20 дек. 1917, имеют такую 
же силу зарегистрированных Б. Ст. 52 
кодекса определяет, что «только граждан
ский (светский) Б. порождает права и обя
занности супругов», изложенные в коде
ксе. Эта статья, конечно, в известной сте
пени уже имела в виду и борьбу против
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церковного Б. Но никаких репрессивных 
мер против церковного Б. кодекс не знает, 
и на деле преимущества зарегистрирован
ного Б. были чрезвычайно незначитель
ны, ибо родство,—напр., отцовство и мате
ринство,—и впредь определялось исклю
чительно по происхождению. Преимущества 
зарегистрированного Б. заключаются: 1) в 
праве получения содержания от супруга, 
к-рый в состоянии оказывать материаль
ную поддержку, даже после развода, в 
случае нужды (неимения прожиточного ми
нимума и неспособности к труду) и в слу
чае безработицы, 2) с восстановлением права 
наследования—в праве получить наследство 
от супруга; 3) в праве, по соглашению, но
сить общую фамилию. Ыо и во время Б. 
общность имущества по закону не устанав
ливается; оба супруга сохраняют полное 
равноправие в отношении воспитания де
тей и в имущественном отношении, сохраняя 
и прежнее гражданство. Отменена обязан
ность супруги следовать за переменившим 
жительство супругом. Судебная практика 
внесла известный перелом в имуществен
ные отношения супругов в том смысле, что 
она установила, при общем труде супру
гов, и общность нажитого имущества, но 
одновременно ввела и понятие фактического, 
т. е. незарегистрированного Б., приравни
вая фактическое состояние в Б. и в иму
щественных правах и в праве на алименты 
(содержание) к зарегистрированному.

Кодекс в первое время существования 
подвергся критике только слева, в том 
смысле, что он напрасно вводит вообще ре
гистрацию Б. Но с наступлением нэп’а 
послышались голоса против него и справа,— 
гл. обр., по вопросу о разводе и об али
ментах. Когда НКЮ выработал новый про
ект кодекса, в к-ром предлагалось узако
нение и т. н. фактического Б., то под
нялась большая оппозиция против проекта. 
На сессии ВЦИК’а, особенно с точки зре
ния крестьянского двора, высказывалась 
довольно резкая критика кодекса, при чем 
послышались даже голоса о возвращении 
к ограничению вступления в Б. и развода. 
ВЦИК отложил обсуждение кодекса и пе
редал вопрос на рассмотрение мест. От
крылась широкая дискуссия, в к-рой кодекс 
по всей РСФСР обсуждался на тысячах со
браний. «В каждой деревне, в каждом доме 
2—3 месяца тому назад говорили об этом 
законе» (из дебатов ВЦИК ’а). Основным во
просом был вопрос о согласовании новой 
формы Б. с семейно-трудовым объединени
ем двора, затем вопрос об имущественных 
правах и алиментах. В городе больше все
го возражений встретила статья об алимен
тах по фактическому Б. для жены и для 
детей.—После дискуссии 3-я сессия ВЦИК ’а 
12-го созыва приняла новый кодекс, к-рый 
вступил в силу с 1 января 1927. Реги
страция Б. может быть ныне определена как 
квалифицированная форма 
для состоявшегося соглашения сторон. Она 
устанавливается «как в интересах государ
ственных и общественных, так и с целью 
облегчить охрану личных и имущественных 
прав и интересов супругов и детей». Реги
страция Б. в органах ЗАГС’а является бес

спорным доказательством наличия Б. Ре
лигиозный Б. не запрещается; однако, до
кументы, удостоверяющие факт соверше
ния Б. по религиозным обрядам, юриди
ческой силы не имеют. Но, с одной стороны, 
лица, фактически состоящие в брачных отно
шениях, в праве во всякое время оформить 
свои отношения путем регистрации, с ука
занием начального срока совместной жизни, 
с другой—считаются состоящими в Б. 
лица, взаимно признающие друг друга 
супругами или доказавшие на суде свои 
брачные отношения по признакам факти
ческой обстановки жизни, при чем дока
зательствами для суда являются: факт со
вместного сожительства, наличие при этом 
сожительстве общего хозяйства и выявле
ние супружеских отношений перед третьими 
лицами, в личной переписке и др. докумен
тах, а также взаимная материальная под
держка, совместное воспитание детей и пр.

Для регистрации Б. требуется только: 
взаимное согласие супругов, достижение 
брачного возраста (для РСФСР—для обеих 
сторон—ныне 18 лет), предъявление удо
стоверения личности и подписки об отсут
ствии законных препятствий, о том, что 
стороны взаимно осведомлены о состоянии 
здоровья, а равно и о том, в к-рый по счету 
Б. (регистрированный или нерегистриро- 
ванный) они вступают и сколько они име
ют детей. За ложное показание перед ор
ганом ЗАГС’а предусмотрено лишение сво
боды или принудительные работы до од
ного года или штраф до одной тысячи 
рублей. Орган записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС) по месту жительства 
одного из заявителей делает запись о Б., 
предупреждая об уголовной ответствен
ности за ложное показание, запись подпи
сывается брачущимися и скрепляется долж
ностным лицом. Т. о., формальности до
ведены до минимума. По желанию сто
рон, а не обязательно, могут быть при
глашены и свидетели. Если до подписи 
записи поступит от кого-либо заявление 
о существовании законных препятствий 
к Б., должностное лицо приостанавливает 
запись и назначает заявителю срок для пред
ставления доказательств. Единственными 
законными препятствиями для регистрации 
Б. служат: а) состояние в регистрированном 
или нерегистрированном Б., пока этот Б. 
не прекращен установленным порядком; б) 
слабоумие или душевная болезнь и в) со
стояние в родстве по прямой восходящей или 
нисходящей линии, а также между полно
родными или неполнородными братьями 
и сестрами. Но совершенные и при этих 
препятствиях браки в РСФСР прекра
щаются лишь смертью или по заявлению о 
прекращении брака (разводе) хотя бы одной 
из сторон, и никакой уголовной ответ
ственности не влекут.

Права супругов: при регистрации бра- 
чущиеся заявляют, будут ли они носить 
общую фамилию (мужа или жены) или 
останутся при добрач. фамилиях. Если один 
из супругов иностранец, то он сохраняет 
свое гражданство, но с правом в упрощен
ном порядке просить об изменении граж
данства. Установлено полное равноправие



345 БРАК—БРАКЕЛЕР 346

обоих супругов. Они пользуются полной 
свободой выбора занятий и профессии, 
порядок ведения хозяйства устанавливает
ся по взаимному их соглашению, перемена 
местожительства одним из супругов не 
создает обязанности другому следовать за 
ним. Имущество, принадлежавшее супру
гам до вступления в Б., остается раздельным. 
Супруги могут вступать между собою во все 
дозволенные законом договоры, но согла
шения между супругами, направленные к 
умалению имущественных прав жены или 
мужа, недействительны и необязательны 
ни для третьих лиц, ни для супругов. 
Имущество, нажитое супругами в течение Б., 
считается общим их имуществом, но раз
мер доли, принадлежащей каждому из 
них, в случае спора определяется судом. 
Супруги считаются законными наследни
ками друг после друга. Нуждающийся, не
трудоспособный или безработный супруг 
имеет право получить содержание от дру
гого супруга, если последний, по признанию 
суда, в состоянии оказывать эту под
держку, при чем эта обязанность прекра
щается по отношению к нетрудоспособному 
супругу по истечении 1 года со дня прекра
щения Б., а безработному по истечении 
6 мес. с этого же дня. Все перечисленные 
имущественные права в одинаковой мере 
относятся и к признанному или доказан
ному на суде фактическому Б. Но иму
щественные отношения членов крестьян
ского двора регулируются по правила»! Зе
мельного кодекса, и вступление их в со
став двора проходит через общую их реги
страцию в сельском совете, при чем отказ 
в регистрации может быть обжалован в 14 
дней в волостную земельную комиссию. 
В остальных союзных республиках действу
ют одинаковые по основным вопросам ко
дексы. В УССР кодекс опубликован 
31 мая 1926; разница только в возрасте (в 
УССР для женщин —16 лет), в сроках по
собия, в способах доказать фактический Б. 
и т. п. В БССР с 1 марта 1927 введен новый 
кодекс, совершенно тождественный с ко
дексом РСФСР. По всей СССР нет общих 
сведений, в каких размерах проводится кот 
деке о браке в жизнь. Гражданскую реги
страцию по РСФСР можно назвать всеоб
щей. По анкетным сведениям секции права 
Коммунистической академии, в деревне са
ми женщины настаивают на предваритель
ной гражданской регистрации, но вообще 
Б. без церковной, а с одной советской реги
страцией, в деревне, смотря по местностям, 
насчитывалось до 10, а в некоторых ме
стностях даже до 25%. Конечно, эти анкеты 
недостаточно многочисленны. По Москве в 
1925, по неофициальным сведениям ЗАГС’а, 
Б. без соблюдения церковного обряда за 
один месяц составляли 71%, а именно 1.812 
против 704 («Известия», 1925, № 64).—Стати
стический обзор НКВД РСФСР за 1925 со
общает, что число Б. в России во время вой
ны понизилось до 58%, в годы демобилиза
ции число их чрезвычайно возросло, но по
том стало постепенно снижаться. На 10 т. ж. 
в течение года заключали Б.: в 1911/13—81, 
1922—132, 1923—127, 1924—109, Л925—91, 
за первые 6 месяцев 1926—66. За 1925—в 

губернских городах эта цифра составляла 
169, в прочих городах—104, в сел. местно
стях—83. В городах чаще бывают повторные 
Б.; в городах регистрируется много Б. 
сел. жителей,—поэтому городские цифры 
так высоки. «Повидимому, нерегистрирован- 
ных браков до сего времени было немного».

Лит.: Р. S agn ас, La propri6td foncifire et les 
paysans pendant la Revolution («L’oeuvre sociale de la 
Revolution Francaise»), P., 1901; «Брак и семья»; тези
сы Секции общей теории права и государства Комму
нистической академии, М., 1926; Гойхбарг, А. Г., 
Сравнительное семейное право, изд. 2-е, M., 1927; 
Н. М i 11 е i s, Burgerliches Recht. Familienrechi, В., 
1923, рус. перев.: Семейное право, в 1-м сборнике 
«Революция права», Москва, 1925; Д. Рязанов, 
Маркс и Энгельс о браке и семье, «Летопись Мар
ксизма», 1927, № 3 (вышла отдельной брошюрой, 
Москва, 1927). Л. Стучка.

БРАК, французская порода собак, прина
длежащая к группе гладкошерстых ляга
вых и происходящая, вероятно, от ищеек (11- 
miers). В старину (в 16—17 вв.) во Франции 
различали только 2 разновидности Б.—тя
желых' и легких. Позже от примеси других 
пород получили еще ряд разновидностей. 
Более чистые из современных Б. — это 
старо-французский Б. (тяжелые 
собаки каштаново-крапчатые, часто с ка
штановой головой и ушами) и Б. Дюпюи 
(более легкий тип борзой—с длинной мордой 
и крупными каштановыми пятнами по бе
лому фону). Отличают еще Б. сен-жермен, 
бурбонэ, или куцый Б., тулузский Б. и дру
гие мало-стойкие разновидности. В России 
Б. был распространен в первой половине 
прошлого века. Постепенно у нас, а в зна
чительной мере и во Франции, порода эта 
была вытеснена английскими породами (сет
терами и пойнтерами). У немецких охотни
ков название Б. (Вгаске) прилагается к по
родам гончих. См. Собаки.

БРАК (Braque), Жорж (род. 1882), со
временный франц, художник. G 1906 Б. 
примкнул к группе «диких» (см.). В его 
красочных пейзажах, написанных под влия
нием Матисса, выступают явно декоративные 
тенденции. Вскоре влияние Матисса смени
лось влиянием Сезанна, и Б. начал работать 
над выявлением объема. В 1907—09 Б. со
здает одноцветные пейзажи, сильно дефор
мируя предметы, которым придает геоме
трическую форму. Совместно с Пикассо он 
строит систему кубизма (см.). В своих по
следних композициях Б. стремится сохра
нить очертания предметов, его живопись 
становится плоскостной, выдавая опреде
ленный уклон к эстетизму, характерному 
для современной художественной Франции, 
ищущей красивости. И во Франции, и в Рос
сии Б. оказал большое влияние на развитие 
кубистического течения. — Произведения 
Брака имеются в Музее нового западного 
искусства в Москве.

Лит.: Maurice Raynal, Braque, Roma, 
1924 (в серии «Valori Plastiei»).

БРАКЕЛЕР (Braekeleer), Генрих (1830— 
88), один из наиболее видных представите
лей бельгийской школы живописи. 19 в.; 
ученик Лейса. В своих многочисл. карти
нах Б. отказывается от романтической сю- 
жетики и дает ряд жанровых сцен, в ко
торых главное внимание сосредоточено на 
освещении, колорите и тщательной разра
ботке деталей. В этом направлении он
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продолжает традицию старых голландцев, 
чьи произведения (особенно Питера де Гоога) 
произвели на него глубокое впечатление. 
Полнее всего творчество мастера представ
лено в музеях Брюсселя и Антверпена.

Лит.: С. Lemonnier, Henri de Braekeleer 
et son oeuvre, Bruxelles, 1905.

БРАКЕРАЖ, применяемый, по преимуще
ству, в экспортно-импортной торговле кон
троль над качеством товаров. В капитали
стических странах Б. осуществляется, б. ч., 
официальными частно-хозяйственными ор
ганизациями. В СССР широко практикуется 
государственный Б., который производится 
применительно к установленным обязатель
ным стандартам и кондициям, согласно спе
циальных положений и инструкций Нар- 
комторга СССР. На товары, соответствую
щие стандартам и кондициям, выдаются 
бракерские свидетельства (сертификаты), 
без каковых товар не выпускается за гра
ницу. Б. осуществляется как путем внеш
него осмотра товара, так и специальными 
методами (химическим, бактериологическим 
и др.), в зависимости от рода товара, при 
чем берется на выборку определенное коли
чество товара в установленном процентном 
отношении ко всему количеству его, предъ
явленному к экспорту. Б-у подвергаются как 
сам товар, так и его упаковка и тара. Б. 
производится в присутствии представителя 
экспортирующей фирмы, если таковой имеет
ся в пункте Б. При возражении экспорти
рующей фирмы против заключения браке
ра, производится вторичный Б. со взятием 
двойного количества проб, каковой считает
ся окончательным. Товар, признанный не
стандартным, не выпускается за границу. 
При пропуске за границу товара, на к-рый 
установлены обязательные стандарты и 
кондиции, без предварительного Б., тако
вой производится при торгпредстве страны 
назначения товара. Б. экспортных товаров 
и невыпуск за границу нестандартного то
вара побуждают экспортирующие фирмы 
равняться на установленные обязательные 
стандарты и тем самым способствуют ка
чественному улучшению экспорта.

БРАКК (Bracke) (род. 1861), псевдоним 
франц, политического деятеля и ученого 
Александра Деруссо (Desrousseaux), профес
сора Сорбонны по греческой литературе. 
Б.—сын поэта А. Ж. Деруссо (см.). В 1912 
Б. был впервые избран в палату депутатов 
от Парижа; переизбран в 1914 и 1919. Снял 
свою кандидатуру в 1924. Б.—один из лиде
ров левого крыла франц, социалистической 
партии. Известен своими выступлениями 
(особенно в 1919 и 1920) против вхождения 
социалистов в состав правительства. Пред
ставлял французскую социалистическую 
партию в международном социалистическом 
бюро Гамбургского интернационала. В те
чение долгих лет состоял членом админи
стративной комиссии социалистической пар
тии; Б. состоял сотрудником ряда социа
листических газет и журналов; автор и 
переводчик многих брошюр пропагандист
ского характера. Ему принадлежит также 
ряд трудов по истории греческой литера
туры. Бракк является председателем «Об
щества Г. В. Плеханова».

Б Р А К К Е, Вильгельм (1842—80), герм. с .-д.; 
в молодые годы был совладельцем хлебного 
дела в Брауншвейге. В 1865 Б. примкнул 
к основанному Лассалем Всеобщему гер
манскому рабочему союзу и оказал ему зна
чительные услуги, приведя в порядок очень 
запутанную кассу союза. После смерти Лас
саля, Б., тяготясь диктатурой Швейцера, 
в 1869 присоединился к воззванию о созы
ве «общенемецкого с.-д. рабочего конгресса» 
в Эйзенахе, на к-ром был избран членом 
центрального комитета вновь образовав
шейся с.-д. рабочей партии (см. Эйзе- 
нахцы). В начале франко-прусской войны 
(1870) Б., как и весь центральный комитет, 
занял оборонческую позицию, что вызвало 
острый конфликт между Б. и В. Либкнехтом 
(см.), т. к. последний, вопреки директивам 
центра, демонстративно выступил против 
войны. В пылу полемики Бракке говорил, 
что партия является «монархией Либкнех
та», предоставляющего членам центрального 
комитета разыгрывать роль «соломенных 
кукол». Только после открытого выступле
ния немецкой буржуазии с требованием 
захвата Эльзаса и Лотарингии, Бракке по
нял настоящий смысл войны и выпустил 
(5 сент. 1870) воззвание центрального коми
тета к немецким рабочим, приглашающее 
последних начать борьбу против войны. По 
распоряжению военных властей, Б. вместе 
со всеми остальными членами комитета был 
арестован и отправлен в крепость Лецен 
(Вост. Пруссия). В 1871 Б. отбыл 3-месяч
ное тюремное заключение за выпущенное 
центральным комитетом воззвание.

До самой смерти Б. вел активную работу 
в рядах германской c.-д.; в 1877—79 был 
членом с.-д. фракции в рейхстаге, но в янв. 
1880, вследствие болезни, вынужден был 
сложить свои депутатские полномочия. Бу
дучи состоятельным человеком, Б. приобрел 
в Брауншвейге книжный магазин и типо
графию и занялся изданием и распростра
нением партийной литературы. Рабочим 
всех стран знакома его брошюра «Долой 
социал-демократов», много раз переизда
вавшаяся и по-русски (в 1905—06).

БРАККО (Bracco), Роберто, итал. дра
матург. Род. 1861 в Неаполе. Был газетным 
репортером, затем перешел к писанию дра
матических произведений, на которых и 
основана его популярность в Италии и за 
ее пределами. Начав с подражания легкой 
франц, комедии, Б. перешел впоследствии 
к более глубокой и серьезной трактовке 
тем, избегая внешних эффектов и рез
кой конкретизации и выдвигая на пер
вое место психологические проблемы. От
ход от штампов французской комедии нра
вов обозначился уже в его пьесах «Maschere» 
(«Маски»), «L’infedele» («Неверная»), «II 
Trionfo» («Торжество»), в к-рых мотив не
верности одного из супругов разработан 
в строго этическом плане. В ряде пьес 
Б. подражает Ибсену и Гауптману («Ко
нец любви», «Право на жизнь»). В «Праве 
на жизнь» Бракко пытается дать карти
ну столкновения интеллигентского труда 
с капиталом, но, не углубляя проблемы, 
остается лишь на уровне мелкобуржуаз
ной социальной философии. Значительный
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интерес представляет его «Маленький свя
той»,—попытка психо-аналитической драмы.

Лит.: Луначарский, А. В., Новейшая италь
янская драма, сборн. «О театре», Л., 1926; Моро
зов, П., Драматическая литература и театр в Ита
лии со времени ее политического возрождения, «Сбор
ник Историко-театральной секции», I, П., 1918. 
Переводы: «Дон-Пьетро Карузо», СПБ, 1901; «Один из 
честных», П., 1914. Пьесы Б. часто ставились и на рус. 
сцене,—м. пр., в Малом театре в Москве.

БРАКОВКА, отбор недоброкачественных 
товаров, не удовлетворяющих определен
ным требованиям. Мерилом для оценки 
качества товаров являются качественные 
стандарты, в виде различных технических 
условий, кондиции и т. п. Браковке обычно 
подлежит продукция промышленных пред
приятий до выпуска ее на рынок; выпол
няется она силами самого предприятия. 
Нек-рые крупные потребители содержат 
приемщиков-браковщиков непосредственно 
на предприятиях, занятых выполнением их 
заказов. Это имеет место, напр., при приемке 
ж.-д. оборудования от металлургических и 
машиностроительных заводов и т. п. В таких 
случаях потребитель часто не только осуще
ствляет Б. изделий, но имеет наблюдение и 
за ходом всего производства во всех его ста
диях. Б. могут также подлежать партии 
товара, предъявляемые к сдаче вне пред
приятия. Современное массовое производ
ство,—гл. обр., в металлообрабатывающей 
промышленности—подвергает Б. не только 
готовые изделия, но и отдельные их детали, 
во время перехода их из одного цеха в 
другой, от одной группы рабочих к другой. 
Это дает возможность немедленно обнару
жить причину брака. В крупных промы
шленных предприятиях Б. возлагается на 
особый браковочный (контрольный) отдел.

В капиталистических предприятиях пред
приниматели часто пользуются Б. изделий 
(или полуфабрикатов) с целью штрафования 
рабочих (см. Штрафы) и снижения их зара
ботной платы. При этом, зачастую, в слу
чаях сдельной работы и сдачи выработан
ных изделий партиями, наличие в партии 
хотя бы одного забракованного изделия ве
дет к забраковке, а стало быть—и пониже
нию оплаты всей партии.

БРАКОВКА ЛЕСА, сортировка дерева и 
выделанных из него сортиментов и изделий 
по их технич. качествам. Б. л. производится 
специалистами - бракерами в двух напра
влениях: для определения технич. качеств 
древесины, употребляемой в дело, и для 
определения степени соответствия с требо
ваниями потребителей выработки сорти
ментов и изделий из дерева. Древесина 
слагается из плотно скрепленных между со
бою отдельных вытянутых клеток—древес
ных волокон, длина к-рых сильно колеб
лется, достигая в отдельных случаях от 1 до 
5 мм, при соотношении между толщиной 
и длиной 1/б0—1/100 и менее. Волокна, от
кладываемые весной, отличаются тонко- 
стенностью и имеют в поперечнике округ
ленную форму; отложенные же летом — 
оказываются толстостенными и сплюсну
тыми в направлении радиуса дерева. В виду 
этого, весенняя ткань дерева, по сравнению 
с летней древесиной, отличается меньшим 
объемным весом, рыхлостью своего строе
ния, меньшей крепостью и твердостью. Лет

няя древесина ясно заметна у большинства 
древесных пород еще и потому, что нередко 
бывает окрашена в более интенсивный цвет, 
чем весенняя, при чем окрашивающие ее ве
щества в большинстве случаев улучшают ее 
качество, ибо обладают консервирующими 
дерево способностями. Дерево, выросшее 
в наиболее благоприятных и соответствую
щих индивидуальным запросам данной по
роды условиях (оптимальных или близких 
к оптимальным), развивается равномерно, 
что влечет за собой б. или м. однородное 
развитие отдельных категорий его клеток 
и равномерное их распределение в отдель
ных частях дерева. Следствием этого ока
зывается прямослойность дерева, б. или м. 
равная ширина отдельных годичных ко
лец и весенней и летней их частей. Опти
мальные условия роста способствуют так
же нормальной для данной породы выра
ботке его соков, камедей и проч, веществ, 
в силу чего цвет древесины и отдельных ее 
частей, окрашивающихся более интенсивно 
(ядро),равно как и размеры ядра и оболони, 
оказываются нормальными. Основными по
казателями доброкачественности древеси
ны, как таковой, являются ее цвет, отсут
ствие несвойственного данной древесной 
породе запаха, равномерное распределе
ние годичных колец и б. или м. равная ши
рина их, а также весенней и летней их ча
стей (последнее ясно видно на поперечном 
и радиальном разрезах). Преобладание в 
дереве летней, более плотной, древесины 
является ее достоинством, а весенней, более 
рыхлой,—браком. Хвойные породы, при
растая более интенсивно, усиленно отклады
вают весеннюю часть годичных колец, бла
годаря чему широкослойность хвойной дре
весины является показателем низкого тех
нического ее качества. Лиственные породы, 
гл. обр., образующие широкие сосуды в ве
сенней древесине, интенсивно прирастают 
за счет отложения летней плотной древе
сины. Отсюда широкослойность древесины 
у лиственных пород является достоинством. 
Пороком древесины лиственных пород, 
при наличии широкослойности, предста
вляется чрезмерное развитие сосудов, что 
делает древесину сильно пористой и харак
теризуется понижением ее объемного веса. 
Неравномерное строение дерева, выражаю
щееся в различной ширине годичных сло
ев,— порок, ибо отдельные части (узко
слойные и широкослойные) такого дерева 
обладают разными технич. свойствами. К 
числу пороков этой категории относится 
явление крен и—сильное несовпадение 
сердцевины древесного ствола с его геоме
трической осью, что влечет за собой экс
центричное расположение годичных слоев 
на поперечном разрезе и разную ширину их 
в различных частях дерева. Разные ано
малии в строении дерева, в результате 
неправильного его роста (напр., два и более 
центров, что наблюдается при сращении 
нескольких стволов), являются пороком, ибо 
нарушается равномерное строение древе
сины. К числу пороков древесины, как та
ковой, относятся явления косослойности и 
свилеватости. Косослойность выражается в 
винтообразном расположении волокон в
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дереве, что влечет за собой неправильный 
по винтовой линии раскол дерева и пере
резывание его волокон при продольной 
обработке древесного ствола. Свилеватость 
выражается в волнистом строении слоев. Не
равномерно свилеватая древесина отличает
ся разными технич. свойствами и трудно под
дается обработке. Это и влечет за собой 
отнесение свилеватости, как общего явле
ния, к порокам. Однако, в некоторых слу
чаях (в столярном деле) свилеватость не 
считается пороком, если при этом, благо
даря волнистости (струйчатости) строения, 
дерево дает при обработке красивый 
рисунок. Наличие в дереве сучков на
рушает (правильность его сложения и по
нижает в этих местах его крепость. Суч
коватость считается пороком; различают 
два вида здоровых сучков: сучки врос
шие, т. е. связанные древесной тканью с 
основным, куском дерева, и обросшие. По
следние представляют собой постороннее 
тело, обросшее слоями дерева; иногда они 
бывают весьма интенсивно окрашены— 
вплоть до черного цвета (у ели), имеют ро
говую консистенцию (роговые сучки) и 
склонны выпадать. В некоторых случаях у 
дерева весьма интенсивно развита оболонь 
(болонь), т. е. наружная часть ствола, по 
к-рой происходит движение соков и где от
лагаются запасные питательные вещества. 
Оболонь отличается пониженными технич. 
свойствами и меньшей прочностью, почему 
наличие в дереве сильно развитой оболони 
является пороком. Порок дерева предста
вляют всякого рода трещины, ибо в местах 
этих трещин нарушается целость ткани и 
понижается крепость древесины. Трещины 
образуются в двух направлениях: по ра
диусу и между годичными кольцами. Тре
щины вследствие высушивания дерева вы
являются, гл. обр., на торцах и по наруж
ной поверхности. Неглубокие трещины по
роком не считаются; существенным поро
ком считаются трещины весьма глубокие, 
идущие иногда на всем протяжении бревна, 
появляющиеся внутри ствола дерева, вслед
ствие естественного разрыва связи между 
отдельными волокнами; такая трещина име
нуется метиком. Различают соглас
ный и несогласный метики. Пер
вым именуют метик, когда он на всем своем 
протяжении расположен в одной плоскости. 
Это дает возможность путем специальной 
разработки дерева изъять эту трещину из 
сортимента. Несогласный метик располо
жен винтообразно, и дерево с таким пороком 
может быть разработано только на мелкие 
сортименты, что значительно понижает его 
качество. Два или несколько согласных ме
тиков, расположенных в разных плоскостях, 
дают крестовой мети к,— порок 
настолько ясе серьезный, как и несогласный 
метик. Трещины по годовым кольцам име
нуются отлупом и являются поро
ком, сильно понижающим качество дерева. 
Пороком дерева является всякое наруше
ние целости ткани, каковое наступает в ре
зультате естественного тления дерева, за
ражения его грибными вредителями, про
дырявливания его разными насекомыми и 
травматическими повреждениями. Явление 

ложного ядра, т. е. потемнение серд
цевинной части ствола у деревьев, не обра
зующих ядра (например, у бука), является 
предвозвестником естественного тления де
рева. Повреждение дерева грибными вреди
телями определяется наличием в древесине 
грибного мицелия, изменением естествен
ного цвета древесины (например, синева), 
а в конечной стадии—наличием гнили. Гниль 
различают по месту ее нахождения и на
правлению ее движения: н а п е н н а я 
гниль, идущая снизу от пня, вершин
ная гниль, развивающаяся сверху 
вниз, сердцевинная гниль, по
являющаяся в дереве в сердцевинной его 
части. Кроме того, гниль различают по 
цвету, приобретаемому деревом вследствие 
его разложения (красная, бурая гниль 
и т. п.). Гниль, появившаяся во вросшем 
сучке, придает последнему рыхлое строение, 
и порок этот называют табачным суч
ком. Повреждение дерева насекомыми 
характеризуется продырявленном древеси
ны ходами насекомого. Разные травматиче
ские повреждения характеризуются нару
шением в соответствующих местах целости 
дерева. В этих местах, если повреждения 
были нанесены при жизни дерева, нередко 
появляется грибное заражение и наличие 
гнили. Напр., порок проросль, обра
зующийся в результате затески живых де
ревьев и повреждения камбиального слоя, не
редко имеет зачатки гнили. Равным обра
зом и морозобо й—разрыв слоев на 
периферии дерева, появляющийся в резуль
тате действия низкой температуры при 
жизни дерева, нередко заражен грибным 
мицелием. Порок мокрослой (водо
слой) заметен на просыхающем, но еще не 
высохшем дереве, на поперечном разрезе в 
виде немного влажного пятна вдоль одного 
или нескольких годовых колец или частей 
их. В этих местах впоследствии иногда 
образуется отлуп; здесь же дерево склон
но заражаться грибными вредителями.

Б. л. для определения степени соответ
ствия выработки сортиментов и изделий с 
требованиями потребителей производится, 
в первую очередь, путем установления со
ответствующего качества дерева, а во вто
рую—размеров и качества выделки сорти
ментов и изделий. Технич. условия для из
готовления разных сортиментов и изделий 
из дерева дают минимум требований, предъ
являемых к дереву (пределы широкослой- 
ности, сухость, наличие косослоя, свиле
ватости, сучков ит. п.), размеры сортимента 
или изделия (длина, толщина, высота и т. п.) 
и степень обработки (очистка от коры, оте
ска, опиловка, допустимость обзола и т. д.). 
По наличию тех или иных дефектов в сор
тименте или изделии они относятся браке
ром к различным категориям—сортам.

Лит.: Нердл ингер, Технич. свойства дре
весины, СПБ, 1861; Г а р т и г, Р., Болезни де
ревьев, M., 1894; Назаров, Д. Д., Пороки де
ревьев на севере, СПБ, 1896; Арнольд, Ф. К., 
Русский лес, т. II, ч. 2, изд. Маркса, СПБ, 1890—99; 
Филиппов, Н. А., Технич. свойства древесины, 
СПБ, 1913; Курдюмов, Дерево, как строительный 
материал, Л., 1924; Я ш н о в, Л., Технич. свойства 
древесины, Минск, 1924; Савков, Е. И., Дерево, 
М., 1924; Товароведение, т. III, ГИЗ, М., 
1926; Стандарт экспортных лесома
териалов, изд. цуп, м., 1926. в Майер
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БРАКОВЩИК (браковщица), лицо, 
производящее браковку изделий (см. Бра
ковка). Б. должен знать условия приемки по
ступающих к нему изделий, встречающиеся 
случаи брака и уметь пользоваться необхо
димыми для браковки инструментами и 
приборами. В современном машиностроении 
функции Б. дифференцируются. На заво
дах массового производства мы встречаем 
Б-ка (Б-цу) квалификации пол у обученного 
рабочего, пользующегося одним простым из
мерительным инструментом, и старшего Б., 
руководящего всей группой Б., хорошо зна
комого со всем данным производством и 
умеющего пользоваться всем набором из
мерительных инструментов, необходимых 
при браковке.

БРАКОНИДЫ (Braconidae), семейство пе
репончатокрылых, по внешности похожее на 
наездников, но отличающееся от них по 
жилкованию крыла: в противоположность 
наездникам у Б. имеется всего только одна 
возвратная жилка, и первая кубитальная 
ячейка отделяется жилкой от первой ди- 
скоидальной (рис.). Как и у наездников, 
у Б. встречаются бескрылые формы,—чаще

Бракониды. 1—Bracon palpebrator (самка, незнач. 
увелич.), 2—жилкование крыла браконидов срав
нительно с жилкованием у наездников. А—Bra
conidae; В—Ichneumon!dae; а—возвратные жилки;

Ь—кубитальная ячейка; с—дискоидальная.

всего только у самок. Б.—чрезвычайно бо
гатое видами семейство, распространенное 
по всему свету. Все Б.—паразиты (в личи
ночном состоянии) и живут за счет др. на-, 
секомых (самых разнообразных),—гл. обр., 
их личинок. Наибольшее значение для че
ловека имеет небольшой Б. Apanteles glo- 
meratus L., являющийся главным истреби
телем капустницы.

БРАКОНЬЕРСТВО (от франц, braconnier), 
в эпоху феодализма, нарушение, путем са
мовольной охоты, исключительного права 
дворян-землевладельцев, для к-рых охота 
составляла привилегию; Б. влекло тягчай
шие наказания, вплоть до смертной казни. 
И по современному буржуазному законода
тельству право охоты, на определенном 
участке принадлежит собственнику этого 
участка; охота без его разрешения карается, 
а если практикуется в виде промысла, то 
признается квалифицированным преступле
нием этого рода (наприм., по германскому 
уголовному кодексу она влечет тюремное 
заключение от 3 мес. до 5 лет, а факульта
тивно—и лишение политических и нек-рых 
гражданских прав и отдачу под надзор по
лиции). Национализация земли и лесов и 
весь характер советского права не оста
вляют места понятию Б., с к-рым предусмо
тренная в ст. 86 Уголовного кодекса (ред. 
1926) незаконная охота не имеет ничего

Б. С. Э. т. VII.

общего, ибо последняя преследуется в инте
ресах охраны народно-хозяйствен, фондов.

Б Р АКТЕ АТЫ, украшения у германцев 
в эпоху переселения народов (5—6 вв.), 
в виде медали, из тонкого листа металла 
(золота или серебра) с изображением либо 
одной человеческой головы (иногда с рим
ской надписью) либо в соединении с жи
вотными, символическими фигурами и т. д. 
Наряду с украшениями находят Б.-мо
неты; древнейшие относятся к 7 в. (Сев. 
Италия); время наибольшего распростра
нения—12—14 вв.

БРАЙТОН (Bracton), Генри (ум. 1268), 
знаменитый англ, юрист, автор неокончен
ного трактата «О законах и обычаях Англии» 
(«De legibus et consuetudinibus Angliae»), 
представляющего систематическое изложе
ние англ, «общего права» (см. Англо-Амери
канское право). Общие идеи и систему Б. 
заимствовал из римского права, но содер
жание взято из практики королевских судов 
Англии; главная часть трактата написана 
между 1250 и 1258, когда Б. .был одним из 
судей центрального королевского суда. В 
труде Б. отразилась борьба растущего то
варного хозяйства и королевских судов со 
старым феодальным правом. Трактат Б. 
пользовался широкой популярностью и 
оказал сильное влияние на последующих 
англ, юристов. В 1884 П. Г. Виноградовым 
была найдена «Записная книга» Б., содер
жащая записи около 2 т. судебных дел.— 
Все старые издания Б. неудовлетворитель
ны. Новое критическое издание стало выхо
дить под ред. G. Е. Woodbine (с 1915) 
(Haven, Connecticut, Yale Hist. Publica
tions). «Записная книга» издана М э т л а н- 
д о м (Bracton’s Note Book, ed. F. W. Mait
land, 3 vis, L., 1887).

Лит.: F. W. Maitland, Select Passages 
from Bracton and Azo. Selden Society,L., 1895; F. P о 1- 
lock and F. W. Maitland, The History 
of English Law, I, Cambridge, 1898. Интересный 
вопрос о трактовке Брайтоном крепостного права 
разобран уП. Г. Виноградова, Villainage 
in England, Oxford, 1892. E. К.

БРАМ (Brahm), Отто (1856—1912), нем. 
режиссер, утвердивший на сцене натурали
стическую драму и выработавший приемы 
ее постановки в Немецком театре (в Берлине 
90-х гг.), директором к-рого он состоял в те
чение многих лет. С большим успехом Б. 
ставил пьесы Ибсена, Шлафа, Гауптмана, 
Артура Шницлера и др. Выступая как про
должатель мейнингенцев (см.), Б. создал стро
гий актерский ансамбль, прославившийся 
в Германии (в особенности исполнением 
цикла пьес Ибсена). Воспроизводя на сцене 
интимную обстановку буржуазного быта 
и утверждая театр утонченных душевных 
переживаний, Б. подготовил переход к 
камерному театру Макса Рейнгарда (см.). 
Б. принадлежит ряд работ по истории нем. 
литературы: «Das deutsche Ritterdrama 
des 18 Jahrhunderts», 1880; «Heinrich von 
Kleist», 1884 — 1911; «Schiller», 2 tt., 
1888 — 92; «Kritische Schriften» Б. изданы 
после его смерти (2 тт., 1913—14). Б. Р.

БРАМА, см. Брахманизм.
БРАМАГУПТА, или Брахмагупта 

(прибл. 598—660), один из наиболее выдаю
щихся индусских математиков и астрономов12
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в эпоху развертывавшейся индусской куль
туры. До нас дошло только одно его со
чинение— «Система Брамы в астрономии», 
значительная часть к-рого посвящена ариф
метике и алгебре. Наиболее важным мате
риалом, повидимому, принадлежащим Б., 
является в этом сочинении учение об 
арифметической прогрессии (известное пра
вило ее суммирования) и решение квадрат
ных уравнений, с которыми Б. справляется 
во всех случаях, когда они имеют действи
тельные решения. Кроме того, Б. занимается 
также решением нек-рых неопределенных 
уравнений в целых числах. Эти задачи 
возникли, т. о., почти одновременно в Ин
дии и Греции (Диофант). Метод изложения, 
гл. обр., словесный, с нек-рым переходом к 
синкопированному (см. Алгебра), В, К, 

БРАМАНИЗМ, см. Брахманизм, 
БРАМАНТЕ, Донато д’Анджело (1444— 

1514), замечательный итал. архитектор и 
живописец. Учился, вероятно, у архитекто
ра Лаурана и у живописцев Фра Карнавале 
и Пьеро деи .Франчески. Из живописных 
произведений Б. сохранилась роспись из 
Каза Принетти (теперь в Миланском музее 
Брера). Повидимому, наиболее ранними ар
хитектурными произведениями Б. надо счи
тать церковь св. Бернардино и палаццо 
Пассионеи в Урбино. Первым же произве
дением последующего, миланского периода 
его деятельности (1472—99) была церковь

Santa Maria presso 
San Satiro(1476—99). 
Архитектура ризни
цы и ее декорировка 
являют первый обра
зец чистого стиля 
Возрождения. В 1492 
Б. воздвигает в церк
ви Санта Мариа делле 
Грацие знаменитую 
трапезную, где впо
следствии Леонардо 
да Винчи написал 
свою «Тайную вече
рю». Лучшее произ
ведение Б. милан
ского периода его 
жизни—фасад церкви 
св. Марии в Аббиате 
Грассо, мощная един
ственная арка к-рого 
опирается на парные, 
друг на друга поста
вленные , колонны; 
размах этой арки 
сделался классиче
ским для архитекту
ры 16 в. Стиль Б., 
под названием «Ьга- 
mantesco», привился 
в сев. Италии. Его 
характерные черты: 
центральный план, 
купольные покры- 

Рис. 1. Сакристия церк- тия, легкие колон
ии s. Satiro. Милан. нады дворов с полу- 

циркульными арка
ми в нижнем этаже и богато орнаменти
рованными круглыми окнами в верхнем. 
С 1499 Б. в Риме. Здесь, под влиянием изу

чения развалин древнего Рима, у Б. раз
вивается чувство монументальности. Пер
вым классическим образцом римского стиля 
Б. считается его «Tempietto» (1502), во дво
ре церкви Сан-Пьетро ин Монторио (см. 
Архитектура, табл. 5).

Рис. 2. План собора св. Петра. Рим.

В 1504 Б. строит монастырский двор при 
церкви Санта Мариа делла Паче с двухъ
ярусными галлереями классич. ордеров,— 
дорического и коринфского. К этой по
стройке примыкают близкие к ней по стилю 
хор и абсида церкви Санта Мариа дель По- 
поло (1505). По плану Б. построена пре
восходная Каза Санта в Лоретто (1510), чьи 
рельефные разделки отделены нишами, за
ключенными между коринфскими полуко
лоннами. Лучшими творениями Б. являются 
ватиканские постройки, исполненные для 
папы Юлия II: грандиозный двор Сан Да- 
мазо с знаменитыми трехъярусными свод
чатыми колоннадами-лоджиями, расписан
ными впоследствии Рафаэлем; колоссальная 
ниша Бельведера и др. Гений Б. ярче всего 
сказался в грандиозном проекте церкви св. 
Петра. Храм этот, по проекту Б., имел 
центральный план в виде равноконечного 
креста с куполом на перекрестке; угловые 
двухэтажные части здания поддерживали 
главный купол; четыре башни в несколько 
этажей окружали купол снаружи; наруж
ный фасад предполагалось украсить колон
нами, соединенными четырьмя фронтонами. 
Б. успел воздвигнуть только главные части 
внутренней церкви, дающие, несмотря на 
позднейшие искажения, ясное представле
ние о величии первоначального замысла.

По своему художественному значению 
Б. является одной из центральных фигур 
искусства Ренессанса; он далеко перешагнул 
рамки стиля кваттроченто, целиком под
готовив почву для мастеров Высокого Воз
рождения (см. Возрождение). Можно думать, 
что от Лаурана Б. унаследовал тонкое по
нимание пропорций и умение схватывать 
главное, не теряясь в частностях. Позднее, 
в миланский период, Б. обнаружил художе
ственный дар эффектного использования



Б. С. Э. т. VII.

Д. БРАМАНТЕ.

Ниша перед Бельведером.
Cortile della Pigna, Ватикан.
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декоративных деталей. Наконец, соприкосно
вение с античностью способствовало разви
тию его чисто архитектурного таланта, про
явившего себя в замечательной ясности и ло
гичности планов. В результате такого строго 
последовательного развития, Б. удалось со
единить в своем лице ряд необходимых для 
первоклассного архитектора качеств. Его 
излюбленным типом были постройки цен
трального плана. Он умел придавать им 
удивительную законченность, базировав
шуюся на математически точных пропорциях 
и равновесии масс. В области техники Б. 
также дал не мало нового, усовершенствовав 
литые своды и обогатив при помощи ряда 
нововведений декорации из стукка.

Лит.: L. Pungileoni, Memorie intorno 
alia vita ed alle opere di Bramante, Roma, 1836; 
D. Gey m u 1 1 e r, Ursprungliche Entwiirfe fur 
St. Peter in Rom, Wien, 1875—80; H. Semper, 
Donato Bramante, Lpz., 1879; J. Vogel, Bra
mante und Raffael, Lpz., 1910; P. F r a n k 1, Die 
Entwick lungsphasen der neueren Baukunst, Lpz.— 
B., 1914; F. M a 1 a g u z z i - V a 1 e r i, La corte 
di Lodovico il Moro. Il Bramante e Leonardo da 
Vinci, Milano, 1915. А. Константинова.

БРАМАНТИНО (собственно Барто
ломмео Суарди; ум. в 1536), итал. 
живописец школы Браманте. Картины его 
(«Посещение Филемона и Бавкиды Юпите
ром и Меркурием», Кельн; фрески гризалью 
из жизни св. Доминика, в монастырском 
дворе Санта Мариа Новелла во Флоренции, 
и др.) отличаются монументальностью, удач
ной передачей света и показывают глубо
кий интерес Б. к вопросам перспективы. 
В картинах зрелого периода (после 1520) 
соединяются архитектоника и краски лом
бардского кваттроченто (см.) с обобщаю
щим духом Высокого Возрождения. Влия
ние Б. чувствуется в работах Луини, 
Г. Феррари и некоторых других.

Лит.: W. S n i d a, Die Jugendwerke und die Sp3,t- 
werke des B. Suardi, gen. Bramantino, «Jahrbuch der 
Kunsthistor. Sammlungen», Wien, 1905, 1906, Ban- 
de XXV, XXVI.

БРАМАПУТРА, Брахмапутра («сын 
Брамы»), одна из самых больших рек южной 
Азии. Дл. 2.900 км; пл ощ. бассейна 670т.км2. 
Начинается в Тибетском нагорьи, близ 
оз. Манасаровар, на выс. 4.700 м над ур. м. 
Сначала течет, под названием Цзанг-по 
(по-тибетски «река»), вдоль сев. подошвы 
Гималаев, направляясь на В. по юж. Ти
бету. Затем, под именем Дихона, она пово
рачивает на Ю., прорезая дикими ущельями 
горные хребты вост, окраины Гималаев. 
На этом сравнительно коротком участке 
река крутой быстриной спускается с высоты 
более чем 2.500 м на равнинные простран
ства Индии. В пределах Индии носит уже 
название Б. и течет более спокойным, ши
роким и очень многоводным потоком, часто 
дробящимся на отдельные рукава и обра
зующим в своем русле массу о-вов. Про
ходя вдоль юж. склонов Гималаев, Б. оро
шает плодородные области Ассама, а даль
ше, вступая в Бенгалию, направляется в 
сторону Бенгальского залива. Б. несет 
большое количество взвешенных минера
лов. Наносы Б. слагают прилегающую к 
реке равнину и образуют в устьи, совместно 
с отложениями Ганга, общую громадную 
дельту, площадью в 83 тыс. км2. Пароход
ство совершается до Дибругара.

БРАМБЕУС, барон, псевдоним журна
листа и критика, редактора «Библиотеки 
для чтения» (см.), востоковеда Осипа Юли
ана Ивановича Сенковского (см.).

БРАМ ЕР, Леонард (1595—1674), живопи
сец голл. школы. Интересовался, преимуще
ственно, религиозными и мифологическими 
сюжетами. Одновременно с Рембрандтом, 
но независимо от него, Б. разрабатывал 
проблему светотени и часто изображал 
ночные сцены, используя эффекты искус
ственного освещения. Картины его пользо
вались большим успехом. Они имеются в 
СССР в запасах Эрмитажа, в Павловском 
и Гатчинском дворцах-музеях и в Музее 
изящных искусств, в Москве.

Лит.: Wichman n, L., Bramer, Berlin, 1923.
БРАМИНЫ, см. Брахманизм.
БРАМЛИ (Bramley), Фред (1874—1925), 

выдающийся деятель англ, рабочего дви
жения, в течение 1923—25 генеральный се
кретарь конгресса трэд-юнионов. По профес
сии мебельщик, Б. очень рано начал рабо
тать по найму и, не достигнув еще 20 лет, 
выдвинулся в профессиональном движении, 
получив пост районного организатора На
циональной ассоциации объединенных ме
бельных профессий. В 90-х гг., под влиянием 
Р. Блечфорда (см.), стал социалистом рефор
мистского направления и энергично участво
вал в агитационной кампании, которую вел 
орган Блечфорда «Clarion» («Горн»), орга
низовав объезд Англии «путешествующи
ми пропагандистами» в «желтых повозках». 
В этой кампании Б. выдвинулся в качестве 
популярного оратора. Одновременно Б. 
играл крупную роль в экономической борь
бе рабочих, организуя стачки и проявляя 
в этой области значительную инициативу и 
недюжинные стратегические таланты. В 
1917 Б. был назначен помощником секрета
ря парламентского комитета трэд-юнионов, 
а к моменту создания Генерального совета 
трэд-юнионов избирается генеральным се
кретарем. Став фактическим организатором 
англ, профдвижения, Б. вел энергичную по
литику расширения прав Генсовета, стре
мясь превратить его в руководящий орган 
всего движения. В Гулле (1924) и в Скар
боро (1925) Б. защищал все предложения, 
расширяющие полномочия Генсовета, и 
вел борьбу за слияние родственных союзов, 
в целях перестройки профдвижения на про
изводственных началах. Вместе с тем, Б. 
резко враждебно относился к движению 
меньшинства, в к-ром усматривал средство 
усиления влияния коммунистов в профдви
жении, и к идее участия в общеанглийских 
конгрессах местных советов профсоюзов, в 
виду того, что такое участие вводило бы двой
ное представительство. Будучи человеком 
с твердо сложившимися взглядами, Б. в 
целом ряде вопросов вел работу в разрез 
с общей линией рабочей партии. Особенно 
большую роль Б. сыграл в международных 
отношениях англ, профдвижения. На Вен
ском конгрессе Амстердамского интерна
ционала (1924) он твердо выступил против 
попыток Исполкома Амстердама прекратить 
всякие переговоры с союзами СССР, выска
зываясь за необходимость сближения с эти
ми последними. Под его влиянием Генсовет12*



359 БРАМ-РЕЯ—БРАМС 360

пригласил делегацию союзов СССР на 
Гулльский конгресс трэд-юнионов (сентябрь 
1924). В ноябре 1924, как секретарь деле
гации Генсовета на VI Всесоюзном съезде 
профсоюзов, Б. прибыл в СССР и, после 
шестинедельного пребывания здесь, пришел 
к заключению о необходимости создания 
Англо-Советского комитета для совместной 
с союзами СССР борьбы за международное 
единство профдвижения (см. Англо-Совет
ский комитет единства). Б. несколько раз, 
на конгрессе в Скарборо, в Генсовете и в 
Исполкоме Амстердамского интернационала, 
выступал с требованием созыва совещания 
ВЦСПС и Амстердама для обсуждения во
проса о международном единстве, мотиви
руя, в блестящих по форме и содержанию 
речах, необходимость единства профдвиже
ния тем, что СССР — единственная страна, 
где пролетариат свершил общее для рабоче
го класса всего мира дело, и потому союз 
с ним укрепит и все остальные отряды проф
движения. Отрицательный результат пе
реговоров с Исполкомом Амстердамского 
интернационала навел Б. на мысль о необ
ходимости немедленного созыва совещания 
для обсуждения вопросов международного 
единства помимо Амстердамского интер
национала, по инициативе Генсовета бри
танского конгресса трэд-юнионов. В самый 
разгар этой работы Б. умер от разрыва 
сердца в Амстердаме.'

Лит.: Журн. «Вестник Труда», изд. ВЦСПС, М., 
1925; журн. «Красный Профинтерн», № 12, М., 1925; 
Чекин, А. (В. Яроцкий), Силуэты рабочей Англии, 
изд. ВЦСПС, М., 1925. В. ЯрОЦКий.

Б РАМ-РЕ Я, рангоутное поперечное де
рево (специальный термин, т. к. Б.-р. мо
жет быть и из стали), поднимаемое на брам- 
стеньге (верхняя часть мачты) (см. Ран
гоут, Паруса).

БРАМС (Brahms), Иоганнес (1833—97), 
один из крупнейших нем. композиторов, 
замечательный своими симфоническими и 
камерными произведениями. Б. родился 

в Гамбурге в семье 
оркестрового музы
канта (контрабаси
ста). Вынужденный 
с детских лет помо
гать отцу, Б. без 
всякой теоретиче
ской подготовки (ее 
он получил позднее 
у Э. Марксена) ар- 
ранжирует танцы и 
марши для город
ского оркестра; по 
вечерам — тапер в 
гамбургских пив
ных. С 14 лет Б. уже 
выступает как кон

цертный пианист, а в 20 лет предпринимает, 
совместно с венгерским скрипачем Э.Ремени, 
концертную поездку, во время к-рой зна
комится с Листом, Иоахимом и Шума
ном. Последний помещает в своем еже
недельнике «Новый Музыкальный Журнал» 
статью о молодом музыканте, привет
ствуя Б. как крупный самобытный талант, 
как достойного преемника Бетховена; вво
дит его в издательские круги Лейпцига и 

этим содействует появлению первых произ
ведений Б. С 1854 до конца 70-х гг. Б. кочует 
по городам Германии в качестве дирижера 
и пианиста, а в 1878 поселяется в Вене. 
К этому времени окончательно укрепляется 
его композиторская известность, и Б. все
цело отдается композиторской деятельно
сти, .лишь изредка выступая как дирижер 
и исполнитель своих произведений. Скон
чался Б. в Вене 3 апреля 1897.

Основные качества музыки Б.—вырази
тельная мелодика при сжатости содержа
ния, уменье строить крупные формы из ма
леньких мотивов, разнообразие ритмики, 
утонченность тематической разработки и 
необычность гармоний, навеянных изу
чением старинных музыкальных мастеров. 
В эпоху всеобщего увлечения Вагнером Б. 
сохранил свою приверженность классиче
ским формам (имя его было оплотом для всех 
антивагнеристов). В камерной и симфони
ческой музыке он примыкает ближе всего 
к Бетховену среднего и последнего периодов 
его творчества; ярче всего эта зависимость 
сказывается в области ритмики и инстру
ментовки. В своих песнях и фортепиан
ных композициях Б. продолжает традиции 
Шуберта и Шумана.

Б.—явление очень типичное для нем. му
зыкальной культуры конца 19 в. Расцвет 
его творчества совпадает с эпохой 70—80-х 
гг., когда, в связи с политическим объедине
нием Германии, в ней начинает обостряться 
интерес к национальному искусству (осо
бенно к национальной нем. музыке). Сам 
Б., горячий патриот и сторонник идеи «ве
ликой Германии», считал себя выразите
лем этого движения. Но наряду с бодрыми 
оптимистическими тонами в музыке Б. на
шли себе отражение и столь характерные 
для Германии, «уставшей побеждать», пес
симистические настроения, которые Ницше 
в применении к Б. очень едко назвал 
«меланхолией бессилия». Творчество Б.— 
продукт высокой музыкальной культуры— 
предназначалось, преимущественно, для уз
ких кругов музыкальной интеллигенции. 
Рус. музыкальная критика, начиная с Чай
ковского, относилась к Б. отрицательно, 
считая его композитором сухим и мало-ори
гинальным. То, что его современниками 
ощущалось как отсутствие яркости, на самом 
деле—замкнутость, интимность музыки Б., 
чуждавшейся всего внешне-показного, кри
чащего. На последующее развитие музыкаль
ного искусства на Западе Б. оказал силь
нейшее влияние, при чем наиболее крупным 
продолжателем его в области камерной му
зыки является М, Регер (см.). Из рус. компо
зиторов ближе всего к нему Н. Метнер (см.).

Всего Брамсом написан 121 «опус» 4 симфонии 
(ор. 68 C-molI, ор. 73 D-dur, op. 90 F-dur, op. 98 
E-moll), 2 серенады для оркестра (op. И D-dur, op. 16 
A-dur), вариации для оркестра (на тему Гайдна, 
ор. 56 B-dur), «академическая увертюра» для оркестра 
(ор. 80 C-moll), «трагическая увертюра» для оркестра 
(ор. 81 D-moll), венгерские танцы для оркестра, 
2 концерта для фортепиано с оркестром (ор. 15 
D-moll, ор. 67 B-dur), скрипичный концерт (ор. 77 
D-dur), двойной концерт для скрипки, виолончели и 
оркестра (ор. 102 A-moll), 3 сонаты для скрипки 
и фортепиано (ор. 78 G-dur, ор. 100 A-dur, ор. 108 
D-moll), 2 сонаты для фортепиано и виолончели 
(ор. 38 E-moll, bp. 99 F-dur), 3 сонаты для форте
пиано (op. 1 С-dur, ор. 2 Fis-moll, ор. 5 F-moll) и 
ряд отдельных фортепианных произведений, из коих
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самыми значительными являются ёго баллады (ор. 10) 
и вариации для фортепиано (ор. 9 на тему Шумана 
Fis-moll, ор. 21 на тему венгерской песни D-dur, 
ор. 24 на тему Генделя В-dur, ор. 35 на тему Пага
нини A-moll); большое количество камерной музыки 
для различных ансамблей, 3 струнных квартета 
(ор. 51 C-moll и A-moll, ор. 67 B-dur), 2 струнных 
квинтета (ор. 88 F-dur, op. Ill Gr-dur), 2 струнных 
секстета (ор. 18 B-dur, ор. 36 G-dur).n т. д. Большое 
количество вокальных произведений и хоров; сре
ди них—монументальный «Немецкий реквием» для 
соло, хора и оркестра (ор. 45), «Песнь судьбы» 
(ор. 54), «Триумфальная песнь» (ор. 55) для го
лоса и оркестра, «Рапсодия» для контральто, муж
ского хора и оркестра (ор. 53), свыше 150 романсов 
и песен, из к-цых многие пользуются большой попу
лярностью у немецких исполнителей, ряд сочинений 
для органа и т. д.

Лит.: специальных монографий о Б. на рус. 
языке нет. На иностранных языках имеется о Б. 
обширнейшая литература, из к-рой упомянем лишь: 
Florence May, The life of J. Brahms (2 тт., 
англ, издание 1905, нем. 1912); Р. Landormy,
J. Brahms, Р., 1920; М. К а 1 b е с k, J. Brahms, 
4 тт., В., 1908—14 (исчерпывающая биография Брам
са); W. Niemann, Brahms, В., 1920; Р. М i е s, 
Stilmomente und Ausdrucksformen im Brahms’- 
schen Lied, Lpz., 1923; Ed. Evans, Historical 
description and analytical account of the entire work 
of J. Brahms, L., 1912; J. A. Fuller Mait
land, J. Brahms (англ. изд. L., 1911, нем. В., 1913); 
H. Reimann, Johannes Brahms, в серии «Ве- 
riihmte Musiker», В., s. d. B 1906 в Берлине осно
вано было «Брамсовское общество», издавшее 15 тт. 
переписки композитора. Е. Браудо.

БРАМСЕЛЬ, прямой парус, поднимаемый 
вместе с брам-реей (см. Рангоут, Паруса).

БРАМСОН, Леонтий Моисеевич (р. 1869), 
политический деятель, адвокат, публицист, 
знаток еврейского вопроса. В 1905 прини
мал деятельное участие в «Союзе союзов». 
Член 1 Госуд. думы от Ковенской губ. Один 
из основоположников трудовой группы (см. 
Трудовики). В 1917 от народных социали
стов и трудовиков входил в Исп. ком. Пе
троградского совета рабочих и солдатских 
депутатов, проводил ярко соглашательскую 
линию. После Октябрьской Революции за
нимал контр-революционную позицию, вхо
дил в «Союз Возрождения». В наст, время 
(1927) живет за границей, работает частью 
в Париже, частью в Берлине в качестве 
члена ЦК еврейского «Общества ремеслен
ного и земледельческого труда» (ОРТ). Ав
тор ряда статей по евр. вопросу в жур
налах «Восход» (см.), «Новый Путь» и бро
шюры «К истории трудовой партии. Трудо
вая группа 1 Гос. думы», 2 изд., П., 1917.

БРАНДВАХТА, сторожевое судно при пор
те, с которого посылают должностных лиц 
и матросов с целью досмотра пришедших 
торговых судов для установления необхо
димых формальностей в отношении правиль
ности документов прибывающих в порт 
лиц и предупреждения занесения заразы, 
провоза контрабанды и пр.

БРАНДЕНБУРГ, 1) самая большая п.о 
площади провинция Пруссии (по данным 
1925—39.035,5 км2); граничит на 3. с Ганно
вером, с пров. Саксонией и Ангальтом, на 
Ю. — с Силезией, на В.— с Польшей и на 
С.—с Померанией и Мекленбургом. Насе
ление Б., по переписи 1925,—2.613,5 т. 
чел.; подавляющее большинство — немцы, 
около 35 тыс. славян-вендов, сохранивших 
еще свой язык (в Нижнем Лаузице); плот
ность нас.—67 ч. на 1 км2. В состав Б. вхо
дят старые исторические области Германии: 
Укермарк (север Б.), Неймарк (С.-В.), 
Миттельмарк и Нижний Лаузиц (юг), Га- 

велланд (запад), Пригниц (сев.-зап.). Ад
министративно Б. делится на две области 
(Regierungsbezirke) — Потсдамскую (запад) 
и Франкфуртскую (восток); обе области 
вместе делятся на 40 округов (Kreise). 
Главный г. — Потсдам, 62.125 ж. (1925). 
С 1881 гор. Берлин выделен из Б. в самостоя
тельную административную единицу. Распо
ложенный на Сев.-Германской низменности 
Б. имеет равнинную поверхность; «Швейца
рией» именуется холмистый ландшафт в ок
руге Верхний Барним, с высотами всего до 
160 м. Почва (по преимуществу песчаная, 
кое-где, на холмах, глинистая) особым пло
дородием не отличается; исключение состав
ляют долины рр. Эльбы и Одера. Бранден
бургская равнина изрезана множеством 
рек, каналов и озер. Главные реки: Одер 
(на В.), с притоками слева—Бобер, Нейса 
и Вельзе, справа — Плейске, Эйланг и 
Варта; Эльба (на С.-З.), с притоком Гавель, 
в который впадают Шпрее, Нуте, Плане, 
Рин и Доссе. Области Одера и Эльбы соеди
нены каналами; особый канал соединяет 
Шпрее е Одером; кроме того, по Б. про
ходит большой новый Гогенцоллернский 
канал, который заменяет старый Финов-ка- 
нал и соединяет Берлин со Штеттином. 
Целый ряд др. каналов (Тельтов-канал, 
Ландвер-канал и др.) облегчают внутрен
нее судоходство или служат для отвода 
воды из крупных рек (Гавельский канал, 
Ринский канал и др.). Около 600 озер 
покрывают общую площадь в 580 км2.

Народное х-во. По профессио
нальной переписи 1925, 35,3% самодеятель
ного населения были заняты в промыш
ленности, 41,0%—в сел. х-ве, 12,7% — в 
торговле и транспорте. Сел. х-во за
нимает весьма видное место в экономике 
области. 44% всей площади находятся 
под пашнями и садами, 12,7%—под лу
гами и пастбищами. Пшеница и овес куль
тивируются, преимущественно, на севере 
Б. (в Укермарке), сахарная свекловица— 
в районе р. Гавель (к 3. от Шпандау) 
и в Одербрухе, фруктовые сады—в об
ласти Гавел я, близ Потсдама (в местно
сти Вердер, известной своими яблоками, 
вишней и фруктовыми винами), в Лаузице 
и Цюллишау. Посевная площадь в 1925 
(в тыс. га): рожь — 596,7, пшеница — 57,1, 
ячмень — 82,8, овес — 226,9, картофель — 
320,7, сахарная свекловица — 24,2* Уро
жай 1925 (в тыс. т): рожь — 965,9, пшени
ца—128,7, ячмень—160,9, овес—358,5, са
харная свекловица — 622,7, картофель — 
5.201,6. Лес (преимущественно ,сосновый; 
в Укермарке и Неймарке—буковые наса
ждения) занимает 34% всей площади. Скота 
в 1925 числилось: лошадей—301 т., крупно
го рогатого скота—846 т. голов, овец—-454т., 
свиней—1.055 тыс., коз—267 тыс. Мине
ральные богатства Бранденбурга 
невелики. Следует отметить залежи бурого 
угля в Нижнем Лаузице, близ Зенфтенберга, 
разработки раковинного известняка близ 
Рюдерсдорфа и гипса около Шперенберга. 
Промышленность Б. очень раз
вита. Крупные текстильные промышлен
ные предприятия сосредоточены в Нижнем 
Лаузице (в Коттбусе и других местностях.
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преимущественно, шерстопрядильни и су
конные фабрики); льнообрабатывающая 
промышленность — в Люкенвальде и Шви- 
бусе; близ Эберсвальде—крупные металло
обрабатывающие заводы; в городах Б.—Ра
текау, Витенберге, Франкфурте-на-Одере, 
Кюстрине и др. — кирпичные и лесопиль
ные заводы, обслуживающие строительную 
промышленность Берлина, гончарные заво
ды и др.; всего по переписи 1925—63.821 пром, 
предприятий с 444.227 занятых лиц и 52.490 
торговых предприятий с 164.348 занятых 
лиц. Народное образование: в 
1924—3.011 народи, школ, 104 народи, школы 
высшего типа, 82 средн, учебных заведения, 
18 зимних с.-х. средних училищ, 6 школ 
садоводства, высшая лесная академия (в 
Эберсвальде). — История Б. см. Пруссия.

2) Город в провинций того же наимено
вания, в Потсдамской области; 59 т. ж. 
(1925); расположен на р. Гавель. Текстиль
ные, керамические, металлообрабатывающие 
фабрики, лесопильные заводы. Б., принад
лежащий к числу древнейших городов Прус
сии (в 10 в. замок Бреннабург, славян
ский Бранибор), сохранил исторические па
мятники 12—14 вв. В. Позин.

БРАНДЕНБУРГ, Фридрих Вильгельм 
(1792—1850), граф, прусский генерал и госу
дарственный деятель, сын короля Фрид
риха Вильгельма II от морганатического 
брака. Был активным представителем реак
ции в 1848 и, выдвинутый придворной ка
марильей, назначен 1 ноября 1848 (как 
только пришло известие, что в Вене рево
люция подавлена) министром-президентом 
для окончательной ликвидации не только 
революционного, но и либерального дви
жения в Пруссии; почти сейчас же Б. ввел 
в Берлин войска, объявил осадное положе
ние, перенес заседания национального со
брания из Берлину в небольшой провин
циальный город Бранденбург, а потом вско
ре разогнал собрание. Конституция была 
изменена, форма народного представитель
ства также, и, наконец, 30 мая 1849 прави
тельством был издан для Пруссии новый 
(трехклассный) избирательный закон, про
существовавший (с небольшими изменения
ми) до революции 1918 (см. Пруссия).

БРАНДЕНБУРГСКИЙ (Гольдзинский), 
Яков Натанович («Валерьян»), коммунист, 
партийный и советский работник; род. в 
1881 в Балте Подольской губ. В 1900 при
нимал участие в политической жизни сту
денчества и в 1901 был арестован. В 1902, 
после исключения из ун-та за участие во 
всероссийском студенческом съезде, вступил 
в «Южную революционную группу» (орга
низация «Искры») в Одессе и работал как 
пропагандист. В 1903 вступил в с.-д. партию 
и примкнул к большевикам. В 1904 был 
избран членом екатеринославского комитета 
партии. В 1905 был арестован как член риж
ского к-та большевиков. В 1906 Б. был де
легатом от тверской организации на 4-м 
объединительном съезде РС-ДРП в Сток
гольме; после этого состоял членом петер
бургского к-та и по «делу 19-ти» приговорен 
к 1У2 годам крепости. В 1908 эмигрировал 
за границу, кончил (в Париже) юридический 
факультет. После Октябрьской Революции
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работал по комиссариату продовольствия в 
Петрограде и Москве, а также в качестве 
чрезвыч. уполномоченного ВЦИК по прод
разверстке. В 1920 — 21 был членом прав
ления Центросоюза. В янв. 1922 Б. был на
значен членом коллегии Нар. комиссариата 
юстиции; на этой работе находится и в наст, 
время (1927), будучи одновременно деканом 
и проф. факультета советского права.

БРАНДЕР, небольшое деревянное суд
но, нагруженное горючими материалами 
и снабженное, для быстрого воспламенения, 
порохом и зажигательной трубкой. В эпоху 
деревянного флота Б. употреблялись для 
поджога неприятельских военных кораб
лей, стоявших на якоре. Посредством Б. 
рус. эскадра графа Алексея Орлова сожгла 
в 1770 турецкую эскадру в Чесменской бух
те. В наст, время Б., сделанными из ло
док или плотов, пользуются иногда на реках 
для поджога деревянных мостов.

БРАНДЕС, Георг Морис Коген (1842— 
1927), знаменитый датский критик, исто
рик литературы и публицист. Род. в Ко
пенгагене в еврейской семье. В универси
тете изучал филосо
фию, литературу и 
эстетику. Выдвинул
ся в 60-х годах, когда 
в ряде статей и книг 
выступил резким 
противником роман
тических литератур
ных традиций, про
поведником ради
кальных решений 
религиозных и со
циальных вопросов 
(«Двойственность на
шей новейшей фило
софии», 1866, — кри
тика теории Р. Ниль
сена). Осенью 1871 он начал|читать курс 
лекций о главных течениях европейской 
литературы 19 в4.; эти лекции произвели 
настоящую революцию в истории обще
ственно-литературного сознания не только 
Дании, но и далеко за ее пределами. Б. 
явился горячим поборником идеи сбли
жения литературы и жизни. Примыкая 
близко к учению Тэна о том, что худо
жественное произведение является выра
жением состояния умов и нравов эпохи, 
Б. придал своим печатным выступлениям 
особую остроту, затронув все волнующие 
вопросы современности, захватив в круг 
своего рассмотрения проблемы политики, 
морали, психологии, воспитания и т. д. 
Б. пришлось столкнуться с защитниками 
традиции и стать объектом жестоких на
падок и преследований, вступить в поле
мику с философом Нильсеном, искавшим 
путей примирения между верой и знанием, 
и в особенности с Рудольфом Шмидтом, 
сторонником романтической школы й вра
гом натурализма. Утверждение Б.: «На
стоящая жизнь литературы проявляется 
в том, что вокруг проблем возгораются 
горячие споры»,—стало знаменем, объеди
нившим молодых писателей. Большинство 
из них (Драхман, Иеллеруп, Шандорф, 
Якобсен и др.) так или иначе обязаны
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автору «Главных течений» направлением, 
к-рое они избрали. Б. внимательно при
глядывался к каждому новому дарованию 
и подвергал его творчество критическому 
анализу. Статьи Б. волновали общество, 
освежали затхлую до того атмосферу ум
ственной жизни Дании, наносили удары 
клерикализму и консерватизму, отстаи
вали права критической мысли и свобод
ного исследования. Преследуемый мно
гочисленными врагами, Б. лищился кафед
ры и в 1877 переселился из Копенгагена в 
Берлин, откуда вернулся на родину только 
через 6 лет. С тех пор голос датского кри
тика не раз звучал в Европе по тем или 
другим поводам, когда ложь и лицемерие 
современной европейской культуры обна
руживались в каком-нибудь особенно во
пиющем факте. В России среди радикаль
ной интеллигенции имя Б. пользовалось 
большой популярностью (в 1887 он избран 
в почетные члены Общества любителей 
российской словесности), а царское пра
вительство смотрело на него, как на опас
ного врага, запрещало издание на рус. 
языке его сочинений и даже не позволило 
ему второй раз приехать в Россию, лите
ратуру которой он высоко ценил и знал 
(статьи Б., посвященные Тургеневу, До
стоевскому, Л. Толстому, Горькому и др.). 
Б. не раз давал свою подпись под коллек
тивными заявлениями, с которыми высту
пали выдающиеся представители современ
ной интеллигенции в защиту человеческих 
прав. В 1919, после империалистской войны, 
при образовании группы Clartd, его имя 
упоминается Барбюссом рядом с имена
ми Анатоля Франса, Дюамеля, Синклера, 
Бласко Ибаньеса и др. передовых мысли
телей, выступивших во имя идеи солидар
ности международной интеллигенции.

Своей славой Б. обязан более всего ше
сти томам монументального труда («Глав
ные течения»). Они обнимают литературу 
франц, эмигрантов, романтическую школу 
в Германии, реакцию во Франции, нату
рализм в Англии, Байрона и его группу, 
романтическую школу во Франции и «Мо
лодую Германию». Б. работал над этим 
трудом в течение 20-ти лет (первый том 
появился в 1872, последний — в 1891). В 
этой работе особенно ярко сказываются и 
достоинства и недостатки Б. как исследо
вателя и критика. Он—полу-ученый, полу
публицист; кроме того, Б. и сам незауряд
ный художник. Его работа не всегда по
строена на самостоятельном изучении пер
воисточников. Нередко он берет материал 
из вторых и даже из третьих рук. Он мо
дернизирует иногда события прошлого, 
вносит в описание этих событий страст
ность современной ему борьбы. Б. любит 
воспроизводить законченные образы пи
сателей, превращает литературные направ
ления в художественные драмы с завяз
кой, развитием действия, с развязками и 
катастрофами. Ради этой художественной 
цельности он жертвует известной научной 
осторожностью, заполняя воображением, 
догадками и гипотезами пробелы, обра
зуемые неполнотой фактического матери
ала. Самый метод его не лишен крупных 

недостатков. Подобно Тэну, он, при объяс
нении литературных произведений, исходит 
не из первичного, а в сущности—из вто
ричного момента. Если генезис художе
ственного произведения кроется в состоя
нии умов и нравов, в политической борьбе, 
в столкновении идей, то самый источник 
политической и идейной борьбы, первич
ный фактор эволюции нравов и сознания, 
остается у Б. в тени. Б. часто близко под
ходит к материалистическому толкованию 
литературы, но он не овладел этим мето
дом вполне; идеи, в его толковании, не
редко возникают самостоятельно—вне воз
действия хозяйственных перемен, живут 
какой-то автономной жизнью, и их транс
формация остается необъясненной. Ма
териалистическая и идеалистическая точки 
зрения не отделены в его исследовании, и 
литература то органически срастается со 
всей общественной жизнью, то отрывается 
от нее и носится в совершенно обособлен
ных сферах. Эти недостатки не могут, од
нако, умалить значения Б. в, развитии со
временной науки и современного созна
ния. Несмотря на ошибки, на торопливость 
нек-рых построений, картины литератур
ных течений воссозданы им, в основном, 
верно; образы писателей воспроизводятся 
живо, ярко, художественно, а эстетический 
и идейный анализы литературных произве
дений отличаются удивительной меткостью. 
Иные догадки Б. стоят научных изыска
ний; нек-рые гипотезы его подтверждены 
позднее фактами и строго научными иссле
дованиями, но имеется и ряд характери
стик, оставшихся лишь художественными 
произведениями, созданными фантазией ав
тора. Так, в известной работе Б. о Шекспи
ре, рядом с грубыми фактическими ошиб
ками, шекспирологи отмечают блестящий 
психологический анализ героев, ряд остро
умных и ценных соображений относительно 
автора прославленных трагедий. Популяр
ность Б. в значительной степени объяс
няется увлекательной манерой его изло
жения,— манерой скорее беллетриста, чем 
ученого, — его повествованием, пересыпан
ным парадоксами, характерными анекдо
тами, образными примерами, озаряющими 
часто смысл общественного явления ярче 
и глубже, чем детальные изыскания. Но 
самым главным достоинством произведе
ний Б. остается проникающий их дух акти
визма, социальный инстинкт, отвага борьбы 
за передовые стремления века. В первые 
годы нашей революции престарелый пи
сатель, приближавшийся к 80-летнему воз
расту, с молодым увлечением приветствовал 
борьбу за новые формы жизни, загорев
шуюся в Кремле, где «бьется мысль тру
дящегося человечества». В 1919 Б. выпу
стил работу «Второй акт трагедии», посвя
щенную критике Версальского договора.

Сочинения Б. по-датски вышли в 1900 (полное 
собрание). Последние по времени его работы: «Юлий 
Цезарь» (2 тт.), «Микеланджело» (2 тт.), «Миф о Хри
сте» (1925) и «Эллада» (1925). Сочинения Б. имеются 
в многочисленных рус. переводах. Наиболее полное 
собрание издано в Петербурге в 20тт.(1908—10). Киев
ское издание (в 12 тт., 1902—03) сделано крайне не
ряшливо и, к тому же, искажено цензурой. Отдельные 
книги изданы были и Павленковым. Выдержки из 
автобиографии Б, помещены были в журн. «Русская
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Мысль», кн. 8, 1907. Переписка Б. с Ибсеном (часть) 
опубликована в журнале «Правда» за 1904, кн. 9, 10.

Лит.: «Особые приложения» к «Пантеону Литера
туры» (янв. 1889); «Вестник Европы», № 8, 1883, и 
№ 3, 1891; Коган, П. С., Брандес, «Русская 
Мысль», 1902. п, Коган.

БРАНДЛЕР, Гейнрих (род. 1881), герм, 
коммунист, по профессии каменщик. Род. 
в рабочей семье в сев. Богемии. По окон
чании народной школы, 15 лет поступил 

в ученики к камен
щику. 16 лет вступил 
в рабочее движение, 
став членом союза 
строительных рабо
чих. Под влиянием 
дискуссии на Лю
бекском с.-д. партей- 
таге (1901), Б. стал 
серьезно интересо
ваться теоретически
ми вопросами социа
лизма и рабочего 
движения; происхо
дившие в то время 
споры с ревизиони

стами (Бернштейном, Давидом и др.),— 
наряду с изучением Маркса и Энгельса, 
под идейным руководством Розы Люксем
бург, Ф. Меринга, Парвуса и Каутского, 
а позднее Паннекука и Радека,—еще более 
развили и углубили у Б. эти интересы. 
Благодаря влиянию названных представи
телей «левого» крыла германской с.-д-тии, 
Б. развился в том направлении рабочего 
движения, к-рое во время империалистской 
войны оформилось как Союз Спартака, а 
по окончании ее организовалось в комму
нистическую партию.—Уже на Бременском 
партейтаге 1904 Брандлер примкнул к Кар
лу Либкнехту, выступавшему за создание 
социалистического юношеского движения 
в Германии и настаивавшему на реши
тельной борьбе с милитаризмом. Придя, 
вопреки мнению всего остального партей- 
тага, к убеждению о необходимости этих ме
роприятий, Б. приступил к созданию в 
Бремене пролетарско-юношеского движе
ния, что сразу привело его в резкое столк
новение с профсоюзной бюрократией и Фр. 
Эбертом, пользовавшимся в то время боль
шой популярностью в Бремене. Позиция Б., 
высказывавшиеся им, в духе Розы Лю
ксембург, взгляды на вопросы о руководстве 
массовой борьбой, о праздновании 1-го мая 
и на другие тактические проблемы еще бо
лее обострили отношения Б. с официальной 
партией и профсоюзной бюрократией. В 
течение 1905—08 гг. разногласия приняли 
столь резкий характер, что сделано было 
предложение исключить Б. из профсоюза. 
Партийный суд ограничился, однако, стро
гим выговором. С целью выжить Б. из Бре
мена, где он имел на своей стороне боль
шинство в местном союзе строительных ра
бочих, ему предложили занять видную 
профсоюзную должность в другом месте, 
на что Б. не согласился. Все же, за невоз
можностью найти себе работу, ему пришлось 
покинуть Бремен и уехать на 4 года в Швей
царию. Здесь Б. принял участие в оже
сточенной кампании против грютлиапцев и 
др. оппортунистов в швейцарском рабочем 

движении. Несмотря на принятое Б. реше
ние не занимать более ответственных по
стов в профсоюзном движении, руководимом 
оппортунистической профсоюзной бюрокра
тией, он все же должен был согласиться в 
мае 1914 принять должность в Хемницком 
союзе строителей, т. к. единомышленники 
убедили его в том,что,благодаря его положе
нию, ему удастся поднять рабочих на борьбу 
с реформизмом в Хемнице—этой цитадели 
реформистов. На этой работе Б. оставал
ся до окончания войны. Борьба против 
профсоюзной бюрократии, вообще, и про
тив вождей Хемницкого союза строителей, 
в частности, осложнившаяся во время войны 
резкими выступлениями против позиции, 
занятой германской с.-д-тией в вопросе о 
войне, привела в 1916 к исключению Б. из 
партии, а весной 1921 он был исключен и 
из союза строителей за свои выступления 
на съезде профсоюзов в Нюрнберге в 1917 и 
в Карлсруэ в 1920.—Банкротство германской 
и международной с.-д-тии побудило Б., все
гда стоявшего в партии на крайнем левом 
крыле, вступить в образовавшийся Союз 
Спартака, по поручению к-рого он вел неле
гальную работу во время войны сначала 
в Саксонии, а с 1917 — в Баварии. Им орга
низовано было печатание и распростране
ние летучих листков и брошюр спартаков
ской группы, к-рой вскоре, несмотря на ма
лочисленность и суровые преследования, 
удалось наладить связи со всеми фронтами 
и развить особенно успешную деятельность 
среди женщин-солдаток. В Союзе Спартака 
Б. с самого начала выступил в тактических 
вопросах за сотрудничество с бременской 
группой, сплотившейся вокруг крайне-ле
вого журнала «Рабочая Политика» («Arbei- 
terpolitik»), к-рый издавался под редакцией 
К. Радека (жившего в Швейцарии) и И. Кни- 
фа (жившего в Бремене) и в котором со
трудничали все находившиеся за границей 
рус. большевики. Он стоял также за сов
местное выступление с большевиками в во
просах, касавшихся Циммервальда и Кин- 
таля, расходясь в этом с Розой Люксем
бург и Иогихесом. Спартаковская группа 
делегировала Б. на Циммервальдскую 
конференцию, но, при попытке нелегально 
перейти границу, он был арестован в Кон
станце. Ко времени учредительного съезда 
коммунистической партии Германии, к-рый 
состоялся в Берлине в конце декабря 1918 
и на к-ром заложено было ее основание, 
Б., вместе с Розой Люксембург и Иогихесом, 
разошелся с мнением большинства съезда в 
вопросах об участии в выборах в Националь
ное собрание и в вопросах профдвижения. 
При обсуждении и решении в Союзе Спар
така вопроса об основании 3-го Интернацио
нала, Б. выступил за необходимость не
медленного создания его, разойдясь в этом 
опять с Розой Люксембург и Иогихесом. 
Б. состоял членом ЦК германской компар
тии с 1919 до конца 1923.

В 1922 — 23, будучи центральной фигу
рой ЦК германской компартии, Б. совер
шил ряд политических ошибок, способство
вавших осенью 1923 поражению компар
тии и пролетариата Германии. Ошибочной 
была также политика Б., когда он, войдя
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в состав саксонского правительства, сфор
мированного «левыми» c.-д., не сделал ни
чего для того, чтобы подвести под это прави
тельство массовую внепарламентскую базу 
и поставить вопрос о вооружении пролета
риата. Т. к. Б. упорно не признавал этих, 
указанных ИККИ, ошибок, то он был устра
нен от работы в ЦК. Переехав в Москву, Б. 
продолжал, однако, заниматься фракцион
ной работой, и потому в марте 1925 расши
ренный пленум ИККИ запретил ему всякую 
работу, связанную с Коминтерном и герман
ской компартией. 11-й съезд германской ком
партии (в марте 1927), принимая во внима
ние, что Б. прекратил фракционную работу, 
постановил допустить пока Б. только к 
литературной работе для партии. В наст, 
время Б. работает в ВСНХ.

БРАНДМАЙОР (нем.), начальник всех по
жарных частей в крупных городах.

БРАНДМАУЕР (нем. Brand—пожар и 
Mauer—стена), капитальная стена из не
сгораемого материала, обыкновенно из кир
пича или бутового камня, отделяющая одно 
здание от другого или отдельные части одно
го и того же здания друг от друга в целях 
противодействия распространению пожара. 
По правилам Госстраха, Б. должен высту
пать выше крыши не менее, чем на 35 см, и 
перерезывать имеющиеся в строении дере
вянные карнизы, стропила, желоба и т. п. 
части, могущие способствовать распростра
нению огня с одного строения на другое. 
В Б. допускается устройство отверстий 
только при соблюдении определенных усло
вий их оборудования (двойные железные 
или обитые железом и т. п.).

БРАНДМЕЙСТЕР (нем.), начальник по
жарной части. См. Пожарное дело.

БРАНДСПОЙТ, 1) в пожарном деле, 
бронзовый или медный наконечник, соеди
ненный одним концом с пожарным рука
вом, а на другом конце оканчивающийся 
мундштуком для вытекания воды; струю 
воды направляют, удерживая Б. обеими 
руками. Стволы бывают цилиндрической и 
конической формы. Цилиндрический обла
дает меньшей потерей напора, нежели ко
нический, т. е. сильно суживающийся по 
направлению к мундштуку. Б. иногда снаб
жается краном для регулировки количества 
подаваемой воды. Б. готовятся также из 
спирально намотанной металлической лен
ты (металлический шланг) или резины, что 
дает возможность легче менять направление 
струи воды. Т. к. резиновый ствол легко 
сгибается, им удобно пользоваться, когда 
приходится пропускать ствол через кривое 
отверстие, или работать из-за угла. Раз
меры Б. делаются соответственно размерам 
пожарных рукавов, т. е. от 1,25 до 15 см 
(см. также Пожарное дело).

2) В морском деле, судовая переносная 
помпа (насос); применяется для тушения 
пожаров, а также для мытья палуб, бор
тов, наливания пресной воды и т. п.

БРАНДТ, Борис Филиппович (1860—1907), 
экономист и публицист. Главные труды 
Б.—«Иностранные капиталы. Их влияние 
на экономическое развитие страны» (3 тт., 
СПБ, 1898—1901) и «Торгово-промышлен
ный кризис в России и в Западной Европе» 

(СПБ, 1902—04)—написаны по поручению 
министерства финансов, в к-ром автор слу
жил. На этих произведениях, весьма бога
тых фактическим материалом, лежит печать 
казенного оптимизма и буржуазной аполо
гетики. Защищая правительственную поли
тику привлечения иностранных капиталов, 
Б. изображает в ярких красках благоде
тельное значение их для отсталой России: 
быстрый рост производства, удешевление 
товаров и уничтожение таким путем вредных 
сторон протекционизма, подъем благосо
стояния всех классов населения, улучшение 
расчетного баланса. Все отрицательные сто
роны и опасности, связанные с преоблада
нием иностранного капитала в важнейших 
отраслях народного хозяйства России, об
ходятся Б. почти полным молчанием. В отно
шении кризиса 1900—02 Б. доказывает, что, 
в конечном счете, кризис принес России 
больше пользы, чем вреда, и что самые раз
меры и острота кризиса обычно слишком 
преувеличиваются. Путем сравнительного 
обзора причин и хода кризиса в Зап. Евро
пе и в России, Б. пытается доказать, что 
«беда была неизбежна», что винить в чем- 
либо правительственную политику нет ни
какого основания. Касаясь специфических 
причин кризиса в России, Б. останавли
вается и на недостаточной покупательной 
способности населения. При объяснении 
этого явления он, однако, не идет дальше 
традиционного «недорода», не вдаваясь в 
более глубокий анализ причин узости вну
треннего рынка. Сущности капиталистиче
ских кризисов Б. вообще не понимает. 
«Теория» кризисов Б. представляет собой 
пеструю мозаику, позаимствованную по ку
сочкам у самых разнообразных, нередко 
противоречащих друг другу авторов.

Сочинения Б., кроме указанных выше: Налог на 
освобожденных от воинской повинности, Киев, 1889; 
Теория вексельного курса, М., 1892; Борьба с пьян
ством за границей ив России, Киев, 1896; Современ
ная женщина. Ее положение в Европе и Америке, 
СПБ, 1896; Финансовая политика и таможенное по
кровительство, СПБ, 1904 (в «Своде трудов местных 
комитетов о нуждах с.-х. промышленности») и много
численные статьи. (7. Ронин.

БРАНДТ, Роман Федорович (1853—1920), 
славист, с 1886 проф. Москов. ун-та. Ученая 
деятельность Б. в области славистики нача
лась еще в студенческие годы, под руко
водством его учителя проф. В. И. Ламан- 
ского [им написана тогда работа по анализу 
одного из лучших произведений хорват
ской литературы дубровницкого периода- 
поэмы Гундулича «Осман» (17 в.)]. В 1880 
вышел большой труд Б. «Начертание сла
вянской акцентологии»,—лучшая работа его.

В 1883—86 вышла серия «Грамматических заме
ток» Б. В 1894 он издал ценный памятник славянско- 
болгарского языка 12—13 вв .—«Паремийник Григо
ровича». Под редакцией Б. вышел перевод морфоло
гии славянских языков Фр. Миклошича («Известия 
Историко - Филологического Института в Нежине», 
тт. VIII, IX, XI). В 1911 вышла статья Б. «Черты до
исторического быта славян по данным языка» (не все 
положения ее приемлемы). Б. принадлежат статьи о 
Палацком, Шафарике, Колларе («Древности»), о мо
тивах поэзии Мицкевича, о Тютчеве. Б. написал да
лее ряд статей по реформе русского правописания 
(«О лженаучности нашего правописания», 1902; «О 
правописании», 1904 и др.). Он—сторонник фонетиче
ской орфографии. Привлекали Б. и литературные за
нятия: он писал стихи, переводил славянских поэтов.

Лит.: Некролог, написанный М. Н. Сперанским 
(«Научные Известия», II, Москва, 1922).
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БРАНДТ, Федор Федорович (Иоганн Фрид
рих) (1802—79), выдающийся зоолог; род. 
в Ютеборге, в Пруссии, в 1831 был при
глашен из Берлина в Петербург на долж
ность директора Зоологического музея Ака
демии наук. С 1833—член Академии наук. 
Благодаря энергии Б. «Кунсткамера» Ака
демии наук превращена была в музей миро
вого значения. Многочисленные труды Б. 
относятся, гл. обр., к систематике, палеон
тологии, зоотомии и зоогеографии млеко
питающих. Гл. труды: «Medizinische Zoo- 
logie», 2 тт., 1827—34; «Collectanea palaeon- 
tographica Russiae», 1849; «Symbolae sireno- 
logicae», 1845—68; «Beitrage zur naheren 
Kenntnis der Saugetiere Russlands», 1855; 
работы о распространении тигра (1856), о 
мамонте (1866), об ископаемых китообраз
ных Европы (1873—74), о Стеллеровой мор
ской корове (1833 и 1865—68), о вымершей 
птице додо (1848); «Позвоночные животные 
севера Европейской России» (1856) и мц. др.

Лит.: A. A. S t г a u с h, Y. F. Brandt, 1880.
БРАНДТ, Эдуард Карлович (1839—91), 

зоолог, академик; профессор ряда высших 
учебных заведений в Петербурге по ана
томии домашних животных, зоологии и сра
внительной анатомии. За работы по сра
внительной анатомии нервной системы насе
комых получил премию Парижской ака
демии наук. Ему принадлежит также много 
учебников по зоологии, паразитологии, 
сравнительной анатомии и по анатомии 
домашних животных.

БРАНДТ, Юзеф (1841—1915), известный 
польский живописец. Учился в Париже и 
Мюнхене. В первый период своего творче
ства, в конце 60-х и 70-х гг., Б., в соответ
ствии с настроением польской интеллиген
ции после восстания, берет темы из нацио
нальной истории и является в живописи 
романтиком. Позднее Б. обращается к те
мам из окружающей жизни. Наибольшую 
известность приобрели такие его картины, 
как «Возвращение войск Яна Собесского 
из-под Вены», «Разгром и бегство татар», 
«Войска гетмана Тарновского в походе» и 
т. д. Картины эти отличаются хорошим зна
нием исторических памятников и точностью 
в деталях. Любимой натурой Б., как у боль
шинства прежних польских шляхетских жи
вописцев, являются лошади (знаменитая 
«Четверка» в краковском Национальном 
музее). Для Б. характерны мастерская пла
нировка картин, живой колорит, темпера
мент, правдивость деталей.

БРАНДУКОВ, Анатолий Андреевич (род. 
1858), выдающийся виолончелист и педагог. 
По окончании Московской консерватории 
в 1877 переселился в Париж, где и основал, 
вместе со скрипачом Марсиком (см.), квар
тетный ансамбль. В 1898 возвратился в Рос
сию и занялся педагогической деятельно
стью. Был в течение ряда лет (с 1903) дирек
тором Музыкального училища Моск, филар
монического общества. Много концертиро
вал за границей. В наст, время состоит 
проф. Московской гос. консерватории и про
должает концертную деятельность. Б. напи
сан ряд произведений для виолончели.

БРАНИЦКИЙ (Branicki), Франц Ксаве
рий, граф (1732—1819), польский государ

ственный деятель, великий коронный гетман 
и староста белоцерковский. Б. принадлежал 
к тем польским аристократам, которые в 
борьбе с попытками реформ тянули к царской 
России. Екатерина II считала Б. своим пре
даннейшим слугою. Вместе с рус. войсками, 
Б. громил Барскую конфедерацию, учинил 
кровавую расправу с гайдамаками, участво
вал в разработке планов первого раздела 
Польши. На четырехлетием сейме 1788—92 
Б. резко выступал против попыток прогрес
сивной партии усилить королевскую власть 
за счет ограничения прав шляхты, расши
рить права мещанства и облегчить положе
ние крестьян. В 1792 подписал акт Тарговиц- 
кой конфедерации, приведшей ко второму 
разделу Польши (см. Польша).

БРАНКО, правильнее Бранку, 1) Rio Bran
co, река в северной Бразилии, левый приток 
Рио-Негро, входит в систему Амазонки. Бе
рет начало на склонах хребтов Пакараима 
и Парима. В верхнем течении известна под 
названием Урарикоеры. Длина 1.300 км. В 
нцжнем и среднем течении судоходна, хотя 
на реке встречаются порожистые участки. В 
дождливое время года устанавливается вод
ная связь между притоками Б. и р. Эссек- 
вибо, к-рая течет к С. в Атлантический океан. 
2) Б р а н к о, мыс на вост, оконечности Юж. 
Америки, под 7°13'ю. ш. и 34°41'з. д.

БРАНЛИ (Branly), Эдуард (род. 1844), 
франц, физик и химик, член Французской 
академии наук. Им изобретен когерер,— 
прибор, с помощью к-рого были сделаны 
первые практические шаги в радиотелегра
фии. В наст, время когерер Б. представляет 
лишь исторический интерес.

БРАН ЛЬ (франц, branle—колыхание), ста
ринный народный хороводный танец фран
цузского происхождения, особо популярный 
в 16—17 вв. Его па заключались, гл. обр., 
в легких прыжках. Танцующие держались 
за руки и двигались под живой и быстрый 
ритм танца, описывая круг или спираль; 
размер Б. обычно 4/4. Б. исполнялся на празд
нествах в деревнях, затем проник и в города. 
Позднее Б., получив широкое распростра
нение, утерял свое название, и каждая про
винция наименовала его по-своему, несколь
ко изменяя и самый танец. Прованс назвал 
его «гавотом», Бретань—«пассэ-пье» (passe 
pied), Овернь—«бурре» (Ьоштёе d ’Auvergne) 
и т. д. При Екатерине Медичи Б. под име
нем «бурре» сделался придворным танцем.

БРАНТ, Себастьян (1457 —1521), немец
кий гуманист и поэт. Из его многочислен
ных сочинений на нем. и латинском языках 
огромной популярностью пользовалась его 
сатира в стихах «Das Narrenschiff» («Корабль 
дураков», 1494). Здесь, в тяжеловесной по 
форме аллегории, изображены глупцами 
алхимики, ростовщики, паразиты-монахи, 
князья, играющие на развал империи, взя
точники-судьи, пьяницы, развратники, ни
щие. В этой сатире отразились господство
вавшие накануне Реформации настроения, 
и, несмотря на религиозный консерватизм 
самого Б., она была как бы литературным 
предвестием Реформации. «Корабль дураков» 
повлек за собой массу подражаний (в Гер
мании—«Корабль глупых женщин» Иодоку- 
са Бадиуса, «Корабль здоровья», «Корабль
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раскаянья» и т. д.; в Англии—«Корабль ду
раков» Александра Барклея, 1509). Лучший 
перевод на новый нем. язык К. Simrock’a 
(1872), также в изд. Heitz, Strassburg, 1915.

Лит,: Z а г n с k е, Zur Vorgeschichte des «Nar- 
renschiffs», 2 тт., Lpz., 1868—71. На рус. языке крат
кое изложение и иллюстрации в сборнике «Всемир
ные сатирики и юмористы», СПБ, 1900.

БРАНТИНГ, Карл Яльмар (1860—1925), 
вождь шведской с.-д. партии и один из во
ждей 2-го Интернационала. Сын профессора. 
В 1884 Б. стал сотрудником выходившей в 
Стокгольме либеральной газеты К. П. Ар- 
нольдсона (впоследствии пацифиста)—«Ти- 
ден», к-рая затем стала органом быстро раз
раставшегося профессионального движения. 
С 1887 Б. сделался издателем и редактором 
партийного органа «Социал-Демократен», 
которым он руководил с этого времени, за 
исключением двух периодов 1892 — 96 и 
1908—11, вплоть до 1917. Кроме того, в 
1908—17 Б. редактировал с.-д. журнал «Ти- 
ден», занимавшийся, преимущественно, зло
бами дня буржуазного общества и меньше 
всего уделявший места вопросам социали
стической теории. В 1889, после образова
ния шведской с.-д. партии, Б. был выбран в 
правление партии, в к-ром играл затем руко
водящую роль вплоть до конца своей жизни. 
Официальным вождем партии он, однако, 
стал только в 1907. Под руководством Б. 
с.-д. партия организовала в 1893 и 1896, 
вместе с либералами, в целях нажима на 
реакционеров, т.н. «собрания для борьбы за 
всеобщее избирательное право». Б. прини
мал также деятельное участие в состоявшей
ся в 1902 трехдневной демонстративной 
забастовке, выдвинувшей требование введе
ния всеобщего избирательного права. В то 
же время Б. отнюдь не был приверженцем 
всеобщей стачки, как исходной точки рево
люционного действия и борьбы масс за го
сударственную власть: он отмежевывался от 
этого неоднократно и всегда отстаивал пози
цию завоевания власти «мирными средства
ми». С помощью либералов Б. прошел впер
вые в нижнюю палату риксдага от Стокголь
ма в 1896 и оставался депутатом вплоть 
до своей смерти. В своей политике Б. был 
типичным соглашателем, строившим свои 
расчеты не столько на силе масс, сколько на 
поддержке своих личных друзей из буржуаз
ного лагеря. Уже в начале своей полити
ческой карьеры Б. был открытым привер
женцем министериализма (см.). В 1917 Б., 
вместе с тремя другими c.-д., вошел в ка
честве министра финансов в либерально-со
циалистический кабинет Эдена, прославив
шегося вооруженной помощью белофинским 
палачам рабочих Финляндии. Б. составил 
первое с.-д. правительство 10 марта 1920, 
второе—осенью 1921 (в нем Б. был не 
только премьером, но и министром ино
странных дел) и третье—18 октября 1924. 
Болезнь заставила Б. покинуть министер
ский пост 24 января 1925.

В толковании основных вопросов марксиз
ма Б. был чистейшим ревизионистом; это ска
зывалось и в области материалистического 
понимания истории, и в оценке им роли про
фессионального движения, и в его отрицании 
непримиримости классовых противоречий, 
теории обнищания и т. д. В 1897 брантин- 

говская ревизионистская позиция нашла 
себе выражение в проекте программы, 
предложенном с.-д. партийному конгрес
су этого года и выработанном Акселем 
Даниэльсоном при участии Б. При прове
дении этой программы Б. пришлось вы
держать сильную борьбу с т. н. антипар- 
ламентаристами—Хигке Бергегреном и др. 
(Бергегрен под влиянием рус. революции 
пришел затем к коммунистической партии, 
в к-рой он состоит и сейчас)—и ортодоксаль
ными марксистами того времени, гл. обр., 
Фредриком Стеркеем, основателем и первым 
вождем объединенных шведских профессио
нальных союзов. В своей политической 
деятельности Б. всегда исходил из положе
ния, что введение социалистического строя 
произойдет «в мирных формах», а потому 
в основу всего он ставил парламентскую 
деятельность; во внепарламентской борьбе 
Б. видел большую опасность для своей 
власти лидера; ярче всего его «соглашатель
ство» проявилось в вопросах о монархии и 
об изменении шведской конституции в 1919, 
когда Б. и его приверженцы, прикрываясь 
пустыми декламациями и заявлениями, что 
они «само собой разумеется, республикан
цы», стали править в качестве министров его 
королевского величества. Как и следо
вало ожидать, Б. был ярым социал-патрио
том. Он стоял за сохранение Швецией ней
тралитета в империалистской войне, но 
в оценке ее придерживался союзнической 
ориентации: война была для него борьбой 
между «западной демократией» (Антанта и 
царская Россия) и нем. милитаризмом, 
ответственным за бедствия войны. Б. оправ
дывал действия социал-патриотов разных 
стран, голосовавших за военные кредиты и 
призывавших рабочих защищать капита
листическую эксплоатацию в соответствую
щих капиталистических отечествах. С целью 
воссоздания распавшегося 2-го Интерна
ционала, Б. принимал деятельное участие 
в трех предпринимавшихся в этом напра
влении попытках: именно, в конференциях 
в Копенгагене в 1916, в Стокгольме в 
1917 и в Берне в 1919. К циммервальдскому 
движению он относился высокомерно и с 
насмешкой; конференция в Циммервальде, 
состоявшая, по его словам, лишь из несколь
ких человек, «даже самих себя едва-едва 
представлявших», обречена была остаться 
без всяких практических последствий, всеми 
забытой, никому не нужной. Победа дер
жав Антанты вознаградила Б. за все его 
«дружеские услуги», как определила одна 
англ, газета его деятельность во время вой
ны. Он был назначен представителем Шве
ции в совете Лиги Наций и на пленарных 
ее заседаниях в 1920—24. Лигу Наций Б. 
и его политические друзья характеризова
ли как «инструмент международного мира».

В полном соответствии с внутренней и 
международной политикой Б. находилось 
его отношение к русской революции. Если 
не считать нек-рой помощи русским рево
люционерам-эмигрантам во времена цариз
ма, он был против «русских революцион
ных методов». Большевики, говорил он, 
«вдаются в крайности и отрываются от дей
ствительности». Большие симпатии он питал
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к меньшевикам, с Плехановым, Чхеидзе 
и Церетелли во главе; точно так же он видел 
и в Керенском действительного освободителя 
рабочего класса. К Октябрьскому переворо
ту Б. отнесся враждебно. В 1918, во 
время интервенции в Архангельске, Б. бе
гал по передним Клемансо и Ллойд-Джорд
жа, прося у них помощи для своих полити
ческих друзей в форме посылки войск, сна
ряжения и оружия. Впоследствии Б. пы
тался загладить свои преступления перед 
русской революцией, расточая комплименты 
по адресу т. Ленина. «Ленин—говорил он,— 
знал свой народ лучше, чем огромное боль
шинство других людей»; Ленин «умело при
менял марксистскую теорию» и был «маркси
стом в исходном пункте своих построений, 
хотя образцом ему служил скорее молодой 
Маркс 1848, чем Маркс более зрелого воз
раста». Но все эти заявления никогда не 
снимут с имени Б. позорного пятна соучаст
ника вооруженной борьбы против рабочих 
и крестьян России в такое время, когда 
самоочевидным долгом каждого социалиста 
было помогать им. К. Чильбум.

БРАНТНЕР, Людвиг, революционер, на
родник. Принадлежал к киевской группе 
«бунтарей». Б. судился в 1879 в Киеве по 
делу о вооруженном сопротивлении, ока
занном известному жандармскому ротми
стру Судейкину (см.) на Жилянской улице. 
Во время столкновения Брайтнер был серьез
но ранен. Его обвинили в убийстве одного 
из жандармов. Киевским военно-окружным 
судом приговорен к смертной казни и 
14 мая 1879 повешен.

Лит.: Дебогорий-Мокриевич, В. К., 
Воспоминания, СПБ, 1906.

БРАНТОМ (Brantdme), Пьер [род. ок. 1540 
(по др. свед. 1527), —1614], аббат [до полу
чения аббатства — Пьер де Бурдейль 
(Bourdeille)], франц, мемуарист. Юность 
провел при дворе Маргариты Наваррской. 
Много путешествовал, принимал участие в 
войнах с гугенотами, в испанском походе 
в Африку, в борьбе с турками. Его про
изведения: «Vie des hommes illustres et des 
grands capitaines» (Жизнь знаменитых людей 
и великих полководцев) и «Vie des dames 
illustres» (Жизнь знаменитых женщин) опу
бликованы были лишь после его смерти 
(в 1665). «Жизнеописания» Б. отличаются 
цинизмом в деталях, поверхностными ха
рактеристиками изображаемых персонажей 
и перегружены массой мелких подробностей 
и случайных фактов, но в то же время дают 
большой материал для понимания эпохи.

Лит.: L. Pingaud, BrantOme historien, «Revue 
des questions historiques», кн. 1, 1876.

БРАНХИОЗАВР (Branchiosaurus), вымер
ший род амфибий, принадлежащий к под
отряду Stegocephali (покрытоголовых). Это 
мелкие (10—-15 см длиной) саламандрообраз
ные животные с широкой головой, продол
говатым, приплюснутым туловищем, корот
кими лапками и хвостом. Из всех амфи
бий у Б. наиболее примитивный скелет. 
Череп его, имеющий сходство с черепом 
рыб из группы Crossopterygii, несет сверху 
сплошную покрышку из кожных костей. 
В осевом скелете сохраняется хорда,—груд
ные и тазовые хрящевые кости не окостене
вают. На брюшной стороне тела развивает

ся покров из черепицеобразно налегающих 
костных чешуи. В пермских отложениях 
Германии было найдено большое количе
ство экземпляров Б. самого различного 
возраста, благодаря чему удалось устано
вить историю онтогенетического развития 
этой формы. Оказалось, что личинки Б. 
отличались от взрослых форм присутствием 
4 пар жаберных дуг и не имели кожного 
брюшного скелета. Это указывает, что, по
добно современным лягушкам, Б. в личи
ночном состоянии жили в воде и дышали 
жабрами, а с возрастом становились настоя
щими земноводными животными, изменяя 
свое жаберное дыхание на легочное и пол
зая по суше.

БРАНХИОМЕРИЯ (от греч. branchia— 
жабры и meros—часть), явление сериаль
ного расположения жабр. Бранхиомерия 
имеет большое значение в выяснении мор
фологии головного отдела позвоночных жи
вотных. См. Череп.

БРАСИД, спартанский полководец и гос. 
деятель времени Пелопоннесской войны (см.); 
противник мира и сторонник перенесения 
воёнйых действий против Афин в их базу— 
северные колонии, Б. с 424 до хр. э. руко
водил удачным для Спарты походом в Ма
кедонию и Фракию, цри Амфиполе (422) 
разбил афинскую армию, но сам погиб в 
этом сражении.

БРАСЛЕТ (франц, bracelet, от bras— 
рука), кольцеобразное украшение из раз
нообразнейшего материала, носимое чаще 
на руке (то на запястьи, то выше локтя), 
реже на ноге (на щиколотке). Слово Б. за
имствовано русскими в 18 в. у французов 
и вытеснило русские обозначения Б.— 
обручье, запястье, обручи и пр. Подобно 
многим украшениям, Б. очень древен: он 
был, несомненно, известен уже европейцам 
верхнего палеолита. В Мезинской стоянке 
(б. Черниговская губ.) найден обломок Б. 
из мамонтовой кости (см. рис.). Это—широ
кая, согнутая пластинка с орнаментом 
в форме ромбов, меандров, зигзагов. На 
сохранившемся краю пластинки имеются 
3 круглых отверстия, возможно, для зашну- 
рования Б. В Зап. Европе на нек-рых жен
ских статуэтках верхнего палеолита (напр., 
на руке Виллендорфской Венеры) обнару
жены изображения ручных Б. В последую
щие эпохи каменного века мы находим Б. 
не только в Европе, но и вне ее. Этнография 
показала, что даже у столь низко стоящих 
племен, как туземцы Австралии и огнезе
мельцы, имеются Б., изготовленные из рас
тительных волокон, цветов, просверлен
ных семян, плодов и пр. У оседлых народ
ностей, не дошедших до металлической тех
ники, Б. делаются разнообразнее и наряд
нее: плетеные Б. украшаются раковинами, 
снизываются Б. из просверленных зубов, 
раковин. Иногда высверливают Б. из одной 
большой раковины. Столь же различно их 
назначение: оно и эстетическое, и магиче
ское, и изредка утилитарное (напр., папуа
сы затыкают за ручной Б. свои костяные 
кинжалы). В металлический период Б., 
отражая рост общественной дифференциа
ции, делаются еще разнообразнее. Уже 
на заре металлического периода в Зап.
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1. Обломок браслета из мезинской стоянки (верхний палеолит). 2. Плетеный браслет папуаса, укра
шенный раковиной тридахны. 3. Папуас сверлит браслет. 4. Кремневый браслет из Абидоса. 5. Три 
золотых браслета египетской царицы I династии. 6. Золотой ручной браслет из 4-й шахтовой гроб
ницы в Микенах. 7. Негритянский ручной браслет из бронзы. 8. Татарский браслет (Кустарный му

зей в Москве). 9. Древне-русские наручи (по Савваитову).

Европе и в Египте высверливались Б. не 
из раковины, а из камня. Понятно, сколько 
труда и искусства требовало изготовление 
подобных каменных колец. Неудивитель
но, что они были доступны лишь богатому. 
Столь же дороги были и Б., изготовляв
шиеся из древнейшего драгоценного ме
талла—золота. Только с удешевлением ме
талла, впервые в эпохи бронзы и' железа, 
в низшие классы стали проникать металли
ческие Б. из меди, бронзы, реже из железа 
и серебра. Одновременно Б. высших клас
сов делались богаче и художественнее (см. 
рис.). В эти эпохи Б. носились и мужчина
ми и женщинами. Металлические брасле
тообразные кольца употреблялись даже в 
качестве денег. Но в эти же эпохи входит 
в обычай «обильная одежда», почти целиком 
прикрывающая конечности. В связи с этим 
исчезают ножные Б. и часть ручных (выше 
локтя). У арктических народов, закутанных 
с головы до пят, Б. превратились в повязки 
и каймы на рукавах. В жарких и умеренных 
странах, у полукультурных народов Азии, 
Америки и Африки, Б. упорно держатся и 
сейчас. Но в капиталистических культурах 
Б. потерял былое значение.

Лит.'. Е. S е 1 е n k a, Der Schmuck des Menschen, 
В., 1900; H. Obermaier, Fossil Man in Spain, L., 
1924; G-. G. M ac Cur dy, Human Origins, vol. II, 
N.-Y., 1924; Городцов, В. А., Археология, т. I, Ка
менный период, М.—П., 1923; G.Buschan,V61kerkun- 
de,в.i—ii,Stuttgart, 1922—26. в. Никольский.

БРАСОВ (нем. Kronstadt, румын. Brasov, 
венг.—Brassd), город в румынской провин
ции Семиградье (Трансильвания); до 1918 
принадлежал Австро-Венгрии; 50 тыс. жит. 
(1925),— вт. ч. 30% румын, ок. 30% мадьяр 
и несколько менее — немцев. Расположен 

в котловине у подножья Трансильванских 
Альп, достигающих вблизи города св. 2 т. м 
выс., и господствует над проходом из юго
вост. Семиградья в равнину Валахии. Важ
ный ж.-д. узел, где соединяются пути, веду
щие из прикарпатских стран к Бухаресту 
и к Черному м.; крупный торговый и про- 
мышлен. центр Семиградья: металлообра- 
бат. и деревообделочная промышленность, 
керосиновые заводы, текстильные фабрики.

БРАСОВСКОЕ ОПЫТНОЕ ПОЛЕ, в Брян
ской губ. Севском у. Комаричской вол., 
в 12 км от ст. Комаричи Московско - Киево- 
Ворон. ж. д. Основано в 1921, научные ра
боты начались с 1925. Почва — серые и 
темно-серые дерново-подзолистые и корич- 
нецо-серые лесные земли. В программе по
ля—изучение культуры клевера, конопли, 
гречихи и корне-клубне-плодов.

БРАСОПИТЬ РЕИ, термин, употребляе
мый в морской практике и обозначающий 
установление реи—при помощи брасов—в 
такое положение, при котором парус ста
новится в наиболее выгодные условия 
относительно ветра и курса судна (см. 
Рангоут, Паруса).

БРАСС, Италино (род. 1870),современный 
итал. художник. Учился в Мюнхене и Па
риже, Живет в Венеции; пейзажист, изобра
жает уголки Венеции, вводя элементы жан
ра. Видный художественный деятель, зна
ток искусства и составитель одного из луч
ших собраний итал. живописи 16—18 вв.

БРАСЫ, снасти, прикрепленные к нокам 
(концам) реи, к-рыми поворачивают (бра
сопят) рею (см. Рангоут, Паруса).

БРАТАНЬЕ, под таким термином в исто
рию революционного движения вошел факт
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проявления международной солидарности 
трудящихся масс со стороны солдат враж
дующих армий, имевший место на фронтах 
во время империалистской войны. Б.,отдель
ные случаи к-рого имели место в рус. армии 
до Февральского переворота 1917, получило 
широкое развитие в ней после Февральской 
революции. Однако, как форма стихийного 
протеста трудящихся масс против империа
листской войны, Б. гораздо раньше, чем на 
рус. фронтах, происходило в балканских 
войнах 1912—13 и во время мировой войны 
на западном, в частности—на франко-гер
манском фронте, т. е. как раз на том участ
ке, где борьба двух империалистских клик 
достигла наибольшего напряжения. Одно
временно с осадой Вердена, стоившей обеим 
сторонам колоссальных жертв людьми, Б. 
солдат в окопах получило такое широкое 
распространение, что вызывало ряд проти
водействующих мер со стороны империа
листских военных штабов обеих армий и 
издание приказов, грозивших смертной 
казнью за участие в Б. В то же время, 
с.-д. большевистской печатью, выходившей 
тогда в Швейцарии, Б. было отмечено как 
революционный акт величайшего симпто
матического значения. Ленин в «Социал- 
Демократе», в статье от 20 марта 1915, при
ведя ряд сведений из буржуазных швей
царских, немецких, английских газет о слу
чаях Б. на зап. фронте, писал, что эти фак
ты—лучший ответ на доводы оппортуни
стов о том, что «соглашения между социа
листами воюющих стран о действиях про
тив войны невозможны» (буквальное выра
жение Каутского в «Neue Zeit»). Идею Б., 
как практический агитационный лозунг, 
большевики выставили еще на Бернской 
конференции с.-д. большевиков, происхо
дившей в 1915. В резолюции конференции 
по вопросу о превращении империалист
ской войны в войну гражданскую имеется 
спец, пункт о поддержке Б. солдат. Вопрос 
о Б. большевики выдвигали на Циммервальд- 
ской и Кинтальской конференциях (см.).

Суровая дисциплина войны, каторжный 
режим в воюющих частях, поддержка воюю
щих правительств социал-патриотами за
трудняли развитие Б. на фронтах. На рус
ско-германском, австрийском и румынском 
фронтах Б. до Февральской революции на
блюдалось кое-где лишь в виде изолирован
ных самочинных выступлений солдат, про
являясь, гл. обр., как стремление солдат на 
обоих враждебных фронтах к отдыху от тя
желой окопной жизни. После Февральского 
переворота упавшая в армии дисциплина 
позволила прорваться Б., как стихийному 
протесту солдатских масс против войны. 
Б. приняло характер повсеместного массо
вого явления с ярко выраженным^ поли
тическим характером. Непосредственные 
встречи и общение братающихся солдат 
имели большое агитацион. значение. Пас
ха 1917 (апрель) на русско-германском и 
австрийском фронтах была ознаменована 
Б. и прекращением всяких враждебных 
действий, проведенным солдатами обеих 
воюющих стран по всей линии фронта. С 
конца апреля Б. приняло уже иные формы: 
прекращение военных действий имело место 

повсюду, и рядом с этим широко развилась 
посылка делегаций солдат из окопов друг 
к другу для дружеских встреч, переговоров, 
совместных бесед, митингов, происходив
ших на площадях между проволочными 
заграждениями. Германское командование 
принимало ряд жесточайших мер против 
Б., вплоть до расстрелов, но все же оказы
валось бессильным прекратить его. Рус
ское же военное начальство, запуганное 
взрывом революции, молчало, оказывая, 
по большей части, лишь пассивное сопро
тивление Б. Однако, по мере усиления бур
жуазной реакции в стране и на фронте, 
борьба против Б. усиливалась, и дело дохо
дило до расстрелов безоружных делегаций 
австрийских, немецких, а иногда и русских 
солдат. Большевистские газеты «Правда», 
«Солдатская Правда»» и «Окопная Правда» 
вели агитацию за проведение сознательного, 
организованного Б., без участия офицер
ства, под контролем армейских комитетов,— 
Б., соответствующим образом подготовлен
ного с пропагандистской стороны. «Мы доби
ваемся, чтобы Б. не ограничивалось разго
ворами о мире вообще, а переходило к обсу
ждению ясной политической программы, 
к обсуждению вопроса, как кончить войну, 
как свергнуть иго капиталистов» (Ленин, 
т. XIV, ч. I, стр. 131). Большевистские га
зеты рассеивали ложь буржуазной прессы 
о том, что, будто бы, герман, и австр. коман
дование провоцирует рус. армию на Б., с 
целью шпионажа и разложения рус. войск. 
Массовое Б., как могучее революционизи
рующее средство, представляло собой слиш
ком опасное для буржуазии оружие, чтобы 
можно было безнаказанно применять его 
для разложения войск противника. Глу
боко-революционное влияние Б. настолько 
обеспокоило и германское, и австрийское 
командование, что последнее начало, как 
правило, применять быструю переброску 
войск с вост, фронта в целях замены их дру
гими войсками. Правительства держав со
гласия побуждали рус. Временное прави
тельство к усиленной борьбе против Б. На 
рус. фронтах Б. немного приостановилось 
лишь в результате июньского наступления 
1917 и с новой силой вспыхнуло с момента 
Октябрьской Революции. Какое значение 
придавали ему противники, явствует из то
го, что во время переговоров с немцами о 
первом перемирии, главковерху Крыленко 
пришлось принять непременным условием 
начатия мирных переговоров немедленное 
прекращение Б. Совнарком, однако, неме
дленно же исправил эту ошибку специаль
ным распоряжением. указав на то, что та
кое запрещение Б. в корне противоречит 
принципиальной позиции революционного 
социализма и не может в дальнейшем иметь 
места. В результате этого Б. возобновилось 
вновь, и лишь дальнейшее развитие собы
тий,— в частности, немецкое наступление 
в февр. 1918,—в связи с общим падением 
боеспособности рус. армии, не дало возмож
ности Б. в полной мере оказать свое рево
люционное влияние.

Б. сыграло огромную роль в ликвидации 
войны. Совнарком, опираясь на опыт Б., 
предписал воен, командованию заключать
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перемирие на всех фронтах и отдельных 
участках фронта самим солдатам непо
средственно с солдатами неприятельских 
армий через головы командиров и штабов, 
в момент, когда еще не было никакой уве
ренности, что эти штабы признают власть 
Советского правительства. Однако, никто 
не посмел на всем протяжении рус. фрон
тов нарушить этот приказ о заключении 
перемирия, и он был выполнен даже на от
даленном румынском фронте, к-рым коман
довал активный контр-революционер ген. 
Щербачев. В гражданской войне Б. имело 
место, когда «дикая» дивизия генерала Кор
нилова в авг. 1917 и войска Керенского в 
окт. 1917 подходили к Петрограду. И в том 
ив другом случаях Б., основанное на пони
мании солдатами своих классовых интере
сов, послужило основным фактором, обу
словившим полную неудачу этих контр
революционных попыток.

Лит.: Ленин, Н., Собр. соч., т. XIII, статьи: 
Конференция заграничных секций РС-ДРП, К иллю
страции лозунга гражданской войны, Социализм и 
война; т. XIV, ч. I: Значение братания, большевизм 
и разложение армии; Зиновьев,?., Брататься ли 
дальше? в сб. «Год революции», Л., 1925; «Воззва
ние Петроградского Совета Раб. Деп. к армии», в том 
же сб.; «Разложение армии в 1917 году», сб. докум., 
Центрархив, М., 1925. Н. Крыленко.

БРАТИАНУ (или Братиано), 1)ИонК. 
(1821—91),один из крупнейших государствен
ных деятелей Румынии; с 1866 и до смерти 
многократно занимал пост министра-прези
дента. Происходил из семьи мелких помещи
ков, переселившихся из Болгарии. Имя Б. 
тесно связано с историей Румынии 40-х гг. 
В молодости Б. принадлежал к румынской 
либеральной революционной молодежи, про
был нек-рое время в Париже, где находился 
под влиянием франц. республиканцев-Миш
ле, Кине и др. Однако, ко времени вступления 
Б. в активную политическую жизнь от его 
ранних республиканских и демократических 
взглядов ничего не осталось. Вся его по
литическая деятельность как вождя либе
ральной партии и главы правительства сво
дилась к сохранению в Румынии ее аграрно
феодальных отношений. Когда в 1864 князь 
Куза, вместе с тогдашним председателем 
румынского правительства Когальничано, 
решил провести освобождение румынских 
крестьян от крепостной зависимости, они 
натолкнулись на ярое сопротивление как 
румынских консерваторов, защищавших ин
тересы крупного землевладения, так и ру
мынских либералов, с Б. во главе,—пред
ставителей мелкого дворянства. Чтобы до
биться своей цели, князь Куза совершил 
государственный переворот, т. е. распустил 
парламент и. княжеским декретом провел 
намеченную им аграрную реформу. За это 
он поплатился потерей престола (1866). 
Преемник Кузы, князь Карл Гогенцол- 
лерн, опасаясь той же участи, проводил це
ликом политику румынских бояр. Деятель
ность Б. не ограничивалась, однако, только 
охраной привилегий румынского поме
щичьего класса; наряду с этим, Б. при
надлежит выдающаяся роль в создании 
румынской промышленной и финансовой 
буржуазии, к-рую он заботливо поддержи
вал субсидиями из государств, казны. Эти 
новые промышленники и банкиры делались 

членами либеральной партии; в их руках 
очутились постепенно крупнейшие финансо
вые и промышленные предприятия страны.

Б. был председателем совета министров 
во время русско-турецкой войны 1877—78. 
В 1876 он ездил во главе румынской миссии 
в Ливадию, чтобы столковаться с царским 
правительством насчет условий участия Ру
мынии в этой войне на стороне России; но 
одновременно румынское правительство вело 
также переговоры и с Англией относитель
но займа, к-рый последняя должна была ей 
предоставить в случае, если бы Румыния 
выступила на стороне Турции. Из рус. и 
румынской переписки, находящейся в цар
ских дипломатических архивах, выясняется, 
что в Ливадии царское правительство со
общило Румынии о своем намерении полу
чить обратно оба бессарабских уезда, к-рые 
после Крымской кампании, в силу Париж
ского договора, были отданы Молдавии, 
являвшейся в это время еще вассальным 
княжеством Турции (в 1859 Молдавия объ
единилась с другим вассальным княже
ством—Валахией—в Румынское княжество). 
Взамен этого царское правительство обе
щало Б. компенсацию за счет территорий, 
которые будут отвоеваны у Турецкой им
перии, т. е. за счет будущей Болгарии. 
С своей стороны, Румыния обязалась дать 
свободный проход рус. войскам. Впослед
ствии Румыния приняла участие в осаде 
Плевны. В результате русско-турецкой вой
ны Румыния, потеряв оба бессарабских 
уезда, добилась, кроме признания своей 
государственной независимости, еще боль
шого куска болгарской Добруджи, соста
влявшего 17 т. ?ш2, — т. е. на 3,4 т. км2 
больше обоих уступленных бессарабских 
уездов,—с населением в 300 т. ч. (на 70 т. 
больше, чем было в юж. Бессарабии).— 
Б. являлся сторонником союза Румынии с 
центральными державами, к-рый и был за
ключен при его помощи. Х.Р.

2) Ион И. К., сын предыдущего (р. 1864), 
румынский политический деятель; получил 
в наследство от своего отца руководство 
либеральной партией.’ По образованию— 
инженер, кончивший парижскую Политех
ническую школу. В 1895 был избран в 
парламент. В следующем году был введен 
в кабинет Димитрия Стурдзы, в качестве 
министра общественных работ. После от
ставки Стурдзы, номинального вождя либе
ральной партии, Б. принял руководство ею и 
впервые сформировал свой собственный ка
бинет (1910). Б. продолжал политику сво
его отца—сохранение привилегий помещи
ков и укрепление возникающей румынской 
крупной буржуазии. Он известен суровыми 
репрессиями против румынского крестьян
ства и рабочего движения. Еще в качестве 
министра внутренних дел, при содействии 
А вереску (см.), военного министра в каби
нете Стурдзы, Б. жестоко подавил кре
стьянское восстание в 1907; при этом было 
расстреляно 11.000 крестьян, и целые де
ревни были снесены пулеметным и артил
лерийским огнем. Одновременно началось 
свирепое преследование рабочего движения. 
Были разогнаны профессиональные союзы. 
Десятки деятелей рабочего движения были
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арестованы и высланы. В частности, боль
шие протесты среди рабочих вызвали арест, 
а затем и высылка X. Раковского (1907).— 
С 1907, когда Б. находился у власти, ру
мынское рабочее движение подвергалось 
тяжелым преследованиям. Правительством 
Б. издан был ряд законов, ограничивавших 
право ассоциаций и забастовок. Рабочие 
государственных предприятий, ж. д., госу
дарственных табачных фабрик, арсеналов 
и пр. лишены были права участвовать в 
профессиональных союзах, а также и в за
бастовках. В дек. 1909 на Б. было устроено 
покушение ж.-д. рабочим Же ля, в органи
зации к-рого, как выяснилось впоследствии, 
участвовала румынская охранка при посред
стве агента-провокатора, некоего анархи
ста Райхмана. Во время Балканской войны, 
начавшейся в июне 1913 (см. Балканские 
войны 20 в.), Б. выступил ярым сторонником 
шовинистически - милитаристских стремле
ний Румынии на Балканах и проповедником 
отторжения всей Добруджи от Болгарии. 
После подписания Бухарестского мира (см.), 
передавшего Добруджу Румынии, Б., свалив 
находившихся у власти консерваторов, сфор
мировал новый кабинет. Во время империа
листской войны Б. проявил себя ярым гер
манофобом и придерживался союзнической 
ориентации, что, однако, не мешало ему за
игрывать с немцами и требовать за участие 
на стороне Германии больших террито
риальных приобретений за счет Венгрии. 
Поражение Румынии в войне, в к-рой она 
участвовала под конец на стороне «союзни
ков», и решение ее военного командования 
заключить сепаратный мир с немцами, заста
вили Б. выйти в отставку (янв. 1918). По
следующее поражение центральных держав 
дало Румынии возможность вновь резко по
вернуть в сторону «союзников», а правитель
ству ген. Коанды (дек. 1918)—расторгнуть 
бухарестский мир с центральными держава
ми. Тогда же Б. снова был призван к вла
сти. По окончании войны, Б. возглавлял 
румынскую делегацию на Парижской кон
ференции. Решение последней о разделе Ва
ната и Темешвара между Румынией и Юго
славией вызвало отказ Б. подписать Вер
сальский договор. Когда, несмотря на под
держку позиции Б. Англией, Румыния ре
шила подписать Версальский договор, Б. 
снова вышел в отставку и находился в оп
позиции до янв. 1922, когда он сделался 
снова премьером, сменив на этом посту Таке- 
Ионеску. За время своего последнего пре
бывания у власти Б., в качестве лидера сво
ей партии и главы правительства, провел 
через парламент ряд законов, направлен
ных против интересов иностранного капи
тала, национальных меньшинств, рабочего 
класса и крестьянства. Новая конституция, 
вдохновителем к-рой является Б., унифи
цировала страну во всех отношениях, ли
шив провинции всякой видимости самоупра
вления; административная реформа превра
тила общинные советы в послушные органы 
правительства и очаги господства румын
ской национальности в ущерб националь
ным меньшинствам. Закон о рудниках и 
ископаемых поставил серьезные преграды 
иностранному капиталу, а закон о «нацио

нализации» промышленности передал в руки 
румынской буржуазии промышленность но
во-присоединенных провинций. Правитель
ство Б. саботировало проведение аграрной 
реформы, установило политику усиленно
го покровительства отечественной'промыш
ленности и высоких вывозных пошлин на 
продукты сел. х-ва и специальным законо
дательством поставило революционные ор
ганизации рабочего класса,—в частности, 
компартию и комсомол,—вне закона. Б. 
считал своей большой «заслугой» перед 
господствующим классом Румынии, что он 
подкупом привлек к либеральной партии 
весь интеллигентский штаб румынской с.-д. 
партии в 1898. Тем сильнее было его озло
бление в 1904—07 против рабочего движе
ния и вновь организованной, на основе 
непримиримой классовой борьбы, румын
ской с.-д. партии, к-рую Б. считал уже 
окончательно покоренной. Б. прославился 
расстрелами рабочих демонстраций (в 1916— 
в Галаце, в дек. 1920—в Бухаресте). По 
отношению к СССР Б. занимает открыто 
враждебную ‘позицию, стоя на непримири
мой точке зрения в вопросе о Бессарабии 
и являясь сторонником военного и дипло
матического окружения Советского Союза. 
В марте 1926 вышел в отставку. 23 июня 1927, 
после министерского кризиса, Б. вновь по
ручено было сформировать кабинет.

Вообще вся семья Б. представляет нечто 
вроде фактической «династии» Румынии 
Еще король Карл был только выполнителем 
ее воли. Тем более это имело место при его 
слабохарактерном преемнике: поглощенный 
своими личными прихотями, он являлся сле
пым орудием либеральной партии и, в частно
сти, семьи Б. (см. Румыния, историч. очерк).

БРАТИНА, в древней Руси сосуд для 
питья «на здравие» (т.н. «заздравные чаши»). 
Б. были различной формы и размеров. Боль
шая Б., с носиком для наливания жидкостей, 
называется «бндова». Существенным при
знаком Б. является: выпуклое округлое ту- 
лово, сверху венец и снизу стоян или под
дон. Древнейшая Б. сохранилась от 12 в. 
в Эрмитаже; она украшена сценами охоты. 
Большинство Б. относится к 17 в., и лишь 
одна—к 16 в. (Москва, Оружейная палата).

БРАТИСЛАВА, до 1918 Прессбург, 
(венгерск. Пошони), гл. г. Словакии, на 
левом берегу Дуная, узловой пункт ж. д.; 
93 т. ж. (1921), в большинстве немцев и вен
гров. Благодаря выгодному положению на 
пути между Веной и Будапештом, Б. со 
2-й половины 19 в. выросла в значительный 
торговый и промышленный центр, второй по 
своему значению в довоенной Венгрии, те
перь же являющийся главным пунктом 
чехо-словацкой торговли на Дунае. Крупные 
заводы и фабрики — гл. обр., железодела
тельные и текстильные; нефтеперегонные за
воды (в 70—80 км к С. от Б.,в районе Гбелы— 
крупнейшие нефтяные промыслы Чехо-Сло- 
вакии); значительное производство хими
ческих товаров (динамит), резиновых изде
лий, пищевых продуктов и вина. Через Б. 
идет крупный вывоз продуктов чехо-словац
кой промышленности (текстильные товары, 
сахар) и лесного хозяйства. Главные пред
меты ввоза: хлопок и хлопчатобумажная
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пряжа, шерсть, предметы питания.—В Б. 
словацкий университет, при нем библиоте
ка (120 тысяч томов); городская библиотека 
(60 тысяч томов). Из газет главные: «Сло- 
венска Политика» и «Словенски Денник», 
органы национал-демократов.

БРАТСКИЕ ДЕМОКРАТЫ (Fraternal De
mocrats), организация, сложившаяся в Лон
доне в 1845 из представителей радикального 
крыла чартистов и эмигрантов-революцио
неров Франции, Германии, Италии и др. 
стран и ставившая себе целью осуществле
ние всеобщего братства народов и «дей
ствительного освобождения человечества» 
(Гарней). Не выработав сколько-нибудь 
ясной и конкретной программы и не имея 
прямой организационной связи с рабочими 
массами, Б. д. не стали «партией действия», 
а ограничили свою деятельность пропа
гандой общих идей «братства», агитацией за 
уничтожение политического неравенства, 
за отказ от национальной вражды, за отмену 
частной собственности на землю и т. п. 
Поскольку Б. д. решающую роль в борьбе 
за международное братство отводили про
летариату, а в программных выступлениях 
их были проблески коммунистических идей, 
нек-рые исследователи видят в союзе Б. д. 
первого действительного предшественника 
Международного т-ва рабочих, тем более, 
что организационная схема союза (выбор
ные генеральные секретари от каждой на
ции, Центральное правление, составленное 
из этих секретарей, секретари-корреспон
денты и т. д.) послужила несомненным об
разцом при организации 1 Интернационала 
(см.). Коммунистические тенденции Б. д. 
привлекли к ним внимание Ф. Энгельса и 
К. Маркса, выступившего в 1847 (29 нояб
ря) на одном из митингов Б. д. в Лон
доне (в качестве представителя брюссель
ской «Демократической ассоциации») с пред
ложением созвать в 1848 конгресс рабочих 
всех наций, что было бы равносильным пе
реходу к практическому строительству Ин
тернационала. Предложение это не было, 
однако, осуществлено: поражение чартистов 
повлекло за собой упадок деятельности и 
Б. д. После неудачной попытки в 1849 
восстановить ее, путем реорганизации со
юза и опубликования новой, несколько бо
лее уточненной, программы, союз захирел и 
в 1853 совершенно прекратил свое существо
вание. Наиболее крупными деятелями сою
за были Джулиан Гарней и Эрнст Джонс.

Лит.: Рот штейн, Ф., Очерки по истории ра
бочего движения в Англии, издание 2-е, Москва, 
1925; Шлютер, Г., Чартистское движение, Мос
ква, 1925; Бер, М., История социализма в Англии, 
часть 2-я, Ленинград, 1924.

БРАТСКО - ОСТРОЖСКИЕ (АНГАРСКИЕ) 
ПОРОГИ, см. Ангара.

БРАТСТВА (нем. Bruderschaft, франц, соп- 
fr6rie), религиозно - благотворительные ор
ганизации в средневековой Европе. Б. вы
двинулись на 3. в 11—12 вв., с момента вы
деления устойчивых городских корпораций, 
и объединяли ремесленников одной профес
сии независимо от их принадлежности к 
цеху; центром Б. была, обычно, какая-ни
будь церковь или часовня святого, патрона 
(покровителя) Б. Первоначально Б. ставили 
>себе чисто религиозные цели: устройство на

б. с. э. т. VII.

общий счет богослужений, религиозных про
цессий, поддержание «неугасимой свечи»; 
впоследствии к ним присоединились цели 
благотворительности — выдача пособий на 
похороны умерших «братьев», помощь их 
вдовам и сиротам, устройство больниц и 
богаделен и т. д. В Б. на равных правах 
входили и хозяева-мастера и подмастерья, 
ио противоположность интересов сказалась 
довольно скоро, и с 14 в. возникают, сначала 
под контролем мастеров, новые братства уже 
из одних только подмастерьев. Эти Б. по
немногу теряют религиозный характер и ста
новятся светскими профессиональными ор
ганизациями, преследующими цели защиты 
экономических интересов своих сочленов; 
временами эти Б. принимают даже поли
тическую окраску. Б. очень часто преследо
вались церковью как очаги средневековых 
ересей, и вместе с другими средневековыми 
институтами стали падать по мере роста 
королевского абсолютизма. См. Гильдии, 
Город, Цехи.

В древней Руси братства были распро
странены в Новгороде и Пскове и вели свое 
происхождение от совместных праздничных 
пиров в дохристианские времена; первона
чально они объединяли жителей одной ули
цы (в городах) или волости (в областях). Из 
этих чисто-соседских объединений возникли 
классовые купеческие братства; таково было 
братство купцов, торговавших воском при 
церкви Иоанна Предтечи на Опоках в Нов
городе и др. А: Б.

БРАТСТВА ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ, И х в а- 
ну-с-Сафй (буквально «братья чисто
ты», но правильнее перевести «чистые» или 
«верные друзья»), тайное мусульманское фи
лософское общество, по характеру органи
зации напоминающее масонское; возник
ло в Басре и развило широкую деятель
ность—особенно во второй половине 10 ве
ка. См. Ислам.

БРАТСТВА НА УКРАИНЕ, появляются 
после подчинения западно-украинских об
ластей Литовско-Польскому государству. 
Братства были организациями нарастающей 
торговой буржуазии и городских ремеслен
ников (но членами могли быть и шляхтичи 
и крестьяне), интересы которых не совпа
дали с интересами феодалов, цеплявшихся 
за остатки развалившегося уже строя в то 
время, когда Украину стал завоевывать 
торговый капитал. С самого начала своего 
существования, отстаивая экономические и 
политические интересы своих членов, брат
ства ведут напряженнейшую борьбу с иезу
итской пропагандой католичества, бывшего 
в ту пору орудием феодализма. Постепенно 
Б. развернули широкую культурную рабо
ту, став, таким образом, очагами украинской 
культуры, в противовес связанной с като
лицизмом и феодализмом—польской. Так 
была создана сеть братских школ на Украи
не. Начиная с 15 в., возникают на Украине 
одна за другою «братские» организации: 
Львовское Б. (1449), Виленское (1458), Ост- 
рожское, Киевское, Луцкое и др. с их шко
лами , коллегиями, типографиями, мастерски
ми. Материальная база, довольно сильная, 
крепкая спайка как результат общности 
интересов—политических, экономических и13
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культурных, многочисленность членов, осо
бенно в первое время, позволяли Б. ши
роко развернуть свою деятельность. Школа 
и книга были главными средствами в этой 
борьбе. Б. выдвинули ряд ученых, литера
торов и политических деятелей. Заметный 
след оставили Б. и в музыке, на первых 
порах церковной, а затем и светской.

Хорошо поставленное обучение пению и музыкаль
ной грамоте в школе Львовского Б. дало целый ряд 
композиторов: Лаконека, Чернушина, Шаворовского, 
Ижевского, Пекулицкого и др. Киевская академия 
(б. Коллегиум при Б.) давала систематическое музы
кальное образование своим студентам; сначала 17 в. 
там процветало партесное (хоровое, многоголосное) 
пение на 4, 6, 8 голосов, а в 18 в. музыкальное вое 
питание строилось уже на произведениях Баха и Па
лестрины; академия имела свой оркестр.

Следы такой музыкальной деятельности 
Б. оставались на Украине до последнего 
времени. Довольно длительный период исто
рии развития украинской музыки,—период 
дилетантизма, — корнями своими врастает 
в эту деятельность Б. (в Галиции влияния 
Б. не изжиты и до текущего дня). Как ре
зультат этих влияний, следует рассматри
вать и образование т. н. бурсацких арте
лей, начавших с «колядования» и распева
ния «вг^ршей» (см.) и перешедших к сцени
ческим представлениям среди народа.

Лит.: Архангельский, А., Борьба с като
личеством и умственное пробуждение южной России 
к XVI в., Киев, 1886. н. Гринченко.

БРАТСТВА РАБОЧИЕ. В настоящее время 
под этим названием существуют рабочие 
организации в Англии и Сев. Америке, воз
никшие в 19 в., гл. обр., как общества взаи
мопомощи. Самые известные из них—три 
Б. железнодорожников в Сое дин. Штатах: 
Б. паровозных машинистов, Б. кочегаров и 
Б. тормазных кондукторов. Вместе с орде
ном ж.-д. кондукторов (ок. 60 тыс. ч.) они 
составляют т. н. «большую четверку», на
считывавшую в 1925 ок. 450 т. членов. Эти 
братства являются независимыми союзами 
и не входят в Американскую федерацию тру
да. Они—сторонники сотрудничества клас
сов и противники забастовок.

Братствами называются также организа
ции, объединяющие рабочих пограничных 
районов смежных государств. Таковы,напр., 
Восточное Б. горняков, объединяющее ре
волюционных горнорабочих пограничных 
районов Германии, Польши и Чехо-Слова- 
кии, Западное Б. горняков, состоящее из 
рабочих пограничных районов Германии, 
Франции, Бельгии, Голландии и Саарского 
бассейна. Задача этих братств — взаимная 
поддержка, в особенности во время стачек. 
Братства эти организуют международные 
конференции, выпускают совместные воз
звания и т. д. И. Л,

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ОБЩЕЙ ЖИЗНИ, 
так назывались об-ва, возникшие впервые 
в Нидерландах в середине 14 в., занимав
шиеся благотворительностью и распростра
нением просвещения путем раздачи книг и 
устройства школ. Основателями этих об-в 
являются Гергард Гроот из Девентера (вид
ный проповедник своего времени, ум. 1384) 
и его последователь Флорентий. Б. и с. о. ж. 
жили общинами, построенными на комму
нистических началах. Братства имели соб
ственные дома, в к-рых обитали их члены. 
Главным общим занятием их,—до изобре

тения книгопечатания весьма доходным,— 
была переписка книг. Расцвет их падает на 
15 в., когда чуть ли не в каждом большом 
городе сев. Европы были общины этого 
типа. Чуждые по своему социальному со
ставу,—они состояли, гл. обр., из предста
вителей высших классов,—коммунистиче
ским движениям народных масс позднего 
средневековья, Б. и с. о. ж. строили свой 
коммунизм на аскетическом принципе лич
ного самоотречения от благ мира и отнюдь не 
стремились к устранению социального и 
имущественного неравенства в современном 
им обществе. Это сказалось и на их отно
шении к католической церкви. В то время, 
как в массовых народных коммунистических 
движениях средневековья господствовало 
резко отрицательное отношение к ней, Б. и 
с. о. ж. сохраняли полную лойяльность по 
отношению к папскому престолу. В эпоху 
Реформации эти общества прекратили свое 
существование.

Лит.: Каутский, К., Предшественники новей
шего социализма, ч.1, ГИЗ,М., 1924. С.УрСЫНОвич.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ СВОБОДНОГО ДУХА* 
коммунистическая секта, возникшая в на
чале 13 века и распространенная, преиму
щественно, в сев. Франции, Нидерландах 
и прирейнской Германии, т. е. в странах 
сравнительно высокого экономического раз
вития. Одним из основателей считается 
Амальрих из Бены (ум. 1206). Движение, 
повидимому, возникло из нескольких источ
ников; нек-рые признаки свидетельствуют о 
близости его к катарам (см.). По своему 
социальному составу движение было весьма 
разнородным; значительную роль в нем 
играли ремесленники (ткачи). Б. и с. с. д. 
проповедывали не только полный комму
низм в имущественном отношении, но даже 
и общность жен. Учение их носило пантеи
стический характер; исходя из него, они 
пришли к отрицанию религиозного и нрав
ственного закона. Преследования инквизи
ции подорвали это движение, и к середине 
14 века оно становится уже мало заметным.

Лит.: Каутский, К., Предшественники новей
шего социализма, ч. I, ГИЗ, М., 1924. С, Урсынович.

БРАУДО, Евгений Максимович (р. 1882 
в Риге), историк музыки, музыкальный 
и художественный критик и музыкально
общественный деятель. Общее образование 
(с 1903 по 1912) получил в Рижском поли
техническом ин-те, в Петербургском ун-те 
(естественные науки и филология) и различ
ных германских ун-тах. Специально музы
кальное образование получил в рижской 
школе музыкального искусства проф. Паб- 
ста; специализировался по теории и истории 
музыки у Регера, Гуго Римана и Герма
на Кречмара. С 1916 состоит преподава
телем и затем профессором Российского 
(ныне государственного) ин-та истории ис
кусств (по инициативе и при ближайшем 
участии Б. основан был Музыкальный отдел 
ин-та), Ленинградского ун-та и ряда др. 
высших школ и специальных музыкальных 
учреждений. Как музыкально-общественный 
деятель Браудо принимал участие в раз
личных музыкально-профессиональных объ
единениях; начиная с 1903, непрерывно 
работал в качестве лектора по вопросам
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музыкальной науки в широких аудито
риях. Как журналист Б. принимал уча
стие в большинстве русских художествен
ных и специально-музыкальных журналов. 
В настоящее время Б.—музыкальный кри
тик газеты «Правда» и редактор музы
кального отдела Б. С. Э. В своих трудах 
по истории музыки Б. применяет сравни
тельно-исторический метод в изучении стиля 
и формы, сочетая его с методом социоло
гическим. Полнота изложения соединяется 
в работах Б. с освещением исторических 
фактов с точки зрения их значения для 
музыкальной современности.

Главнейшие работы Б.: Всеобщая история музыки, 
3 тт., ГИЗ, «Прометей», Л.—М., 1923—26; Основы ма
териальной культуры в музыке, М., 1924; Л. Бетхо
вен и его время, М., 1927; А. П. Бородин, П., 1922; 
Бах, ГИЗ, М., 1922; Вагнер, ГИЗ, М., 1922; Вагнер 
и Россия, П., 1922; Плутарх о музыке, ГИЗ, М., 
1923; Ницше-музыкант, П., 1922. Кроме того, Б. при
надлежит также ряд работ по истории нем. литера
туры: Э. Т. А. Гофман, П., 1923; Новые течения не
мецкой мысли, П., 1923 и др.; ряд критических 
отзывов о современной нем. литературе в различных 
журналах и вступительных статей к изданиям «Все
мирной литературы» (собр. сочинений Гете, Гофмана, 
Гердера, Вагнера и др.). С. Вугославский.

БРАУН, Адольф, нем. с.-д. Род. в 1862 
в Австрии. В молодости примкнул к со
циалистическому движению; принимал уча
стие в объединительном съезде австрийской 
с.-д-тии в Гайнфельде (1889). После отмены 
исключительных законов в Германии жил 
в Нюренберге. Перед войной был одним 
из главных писателей германской с.-д-тии 
по вопросам профессионального движения 
и социальной политики. Это сближает его 
с профсоюзной бюрократией и с правым 
крылом германской с.-д-тии. После войны, 
приняв герм, гражданство, Б. был избран 
в 1920 в парламент как член правой с.-д. 
фракции. Б.— автор ряда работ о коллек
тивных договорах, о профсоюзах, а также 
и «Положения рабочего класса в Германии» 
(написанного для русского издательства 
Глаголева, СПБ, 1906). К. Р.

БРАУН (Brown), Джон (1800—59), борец 
за освобождение негров в Америке. Проис
ходил из семьи, принадлежавшей к числу 
первых поселенцев в Соединенных Штатах, 
и унаследовал от своих предков - пуритан 
огромную настойчивость, решительность и 
энтузиазм. В молодости готовился к духов
ному званию, но, переменив ряд занятий, 
сделался, в конце - концов, мелким фер
мером в штате Нью-Йорк. В 1854 пятеро его 
сыновей переселились в Канзас, где в то 
время шла ожесточенная борьба между сто
ронниками освобождения негров (аболицио
нистами) и защитниками невольничества— 
настоящая партизанская война, явившаяся 
преддверием гражданской войны между Се
вером и Югом 1861—65. Б. присоединился 
к своим сыновьям и повел широкую агита
цию против рабства, совершив ряд поездок 
по восточным штатам. Поставив себе целью 
добиться освобождения негров путем восста
ния против рабовладельцев, Б. создал в Ча- 
таме (Канада) тайную организацию, кото
рая, согласно его плану, должна была по
лучить в горах Виргинии опорный пункт 
для дальнейших действий. С этой целью 
ночью 16 октября 1859 Б. с 18 своими сто
ронниками (из них пятеро были негры) со

вершил нападение на федеральный арсенал 
близ Harper’s Ferry (Зап. Виргиния) и без 
труда овладел им. Но героический порыв 
кучки революционеров не нашел в этот мо
мент нужного отклика, и 18 октября не
большой правительственный отряд разбил 
повстанцев, из которых 10 человек (в т. ч. 
два сына Б.) были убиты. Сам Б. был ра
нен, предан суду, который признал его ви
новным в «измене, заговоре и подстрекатель
стве негров и других мятежников и в убий
стве». 2 декабря 1859 Б. был повешен. Та 
же участь постигла и его товарищей по вос
станию. Смелое дело Б. и его трагическая 
судьба вызвали огромное возбуждение в 
Соед. Штатах, несомненно, ускорив после
дующий разрыв между Севером и Югом. 
Посвященный Брауну марш Сделался во
енным гимном аболиционистов *в граж
данской войне 1861 — 65.

БРАУН, Лили (1865—1916), немецкая со
циалистка и писательница; дочь прусского 
генерала фон Кречмара. Вырвавшись из 
аристократически-консервативной среды, Б. 
примкнула кт. н. этическому движению, 
вождем к-рого был ее первый муж, проф. 
Гижицкий, основатель «Общества этической 
культуры». Еще до официального вступле
ния своего в с.-д. партию она написала не
сколько сочинений, посвященных женскому 
вопросу. Главные ее работы в этой области: 
«Die Frauenfrage» (рус. перевод «Женский 
вопрос», 1904), «Frauenarbeit und Hauswirt- 
schaft» («Женский труд и домашнее хозяйст
во», 1896), «Die Politik und die Frauen» 
(«Политика и женщины», 1904). В 1896 
вышла замуж за с.-д. Генриха Брауна, с 
к-рым совместно издавала реформистский 
журнал «Die Neue Gesellschaft». Эстетиче- 
ски-интеллигентский подход к социальным 
проблемам мешал ей тесно связаться с мас
совым рабочим движением. Примкнув к ре
формистскому крылу германской с.-д-тии, 
она не могла найти общего тона и с этими 
своими партийными единомышленниками. 
Тогдашние взгляды Б. ярко отразились в 
ее двухтомных «Мемуарах социалистки», отд. 
изд., П., 1919 («Memoiren einer Sozialistin», 
1909 —11, 1-й рус. перевод ■—«Роман моей 
жизни», в «Вестнике Иностранной Литера
туры» и в «Русской Мысли» за 1910), заслу
женно вызвавших отрицательное отношение 
со стороны с.-д. печати. Окончательно разо
чаровавшись в политической деятельности, 
Б. обратилась к литературе. В 1912 вышел 
ее роман «Die Liebesbriefe einer Marquise» 
(рус. перевод «Письма маркизы», П., 1919), 
изображающий нравы франц, дворянства 
накануне Великой революции. В романе Б. 
обнаружила детальное знание эпохи, круп
ное литературное мастерство, уменье ана
лизировать человеческие переживания.

БРАУН, Мечислав (псевдоним Браун- 
штейна) (р. 1901), польский поэт. В сб. 
«Nowa scena robotnicza» (Новая рабочая 
сцена, 1923) Б. поместил политический 
гротеск «Bombardowanie Еигору» (Бомбар
дировка Европы), поставленный на рабо
чей сцене в Лодзи литератором Вандурским. 
В 1926 Б. издал в Варшаве 1-й том стихо
творений под заглавием «Rzemiosta» (Ре
месла). Б. находится под несомненным13*
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влиянием современной русской поэзии, 
как и вся «левая» литературная группа, 
объединенная выходящим в Варшаве жур
налом «Skamander».

БРАУН, Отто (род. 1872), герм, c.-д., при
надлежит к правому крылу партии. Набор
щик, самоучкой получивший солидное обра
зование. Деятель с.-д. печати; специально 
занимался аграрным вопросом. В 1912 Б. 
был секретарем ЦК герм, с.-д-тии; в 1914— 
депутатом прусского ландтага. Во время 
войны Б. стоял на социал-патриотической 
точке зрения. После революции (1918) Б. 
был министром земледелия в прусском пра
вительстве. С 1920 по 1927 Б. с перерывами 
состоит прусским премьер-министром.

БРАУН (Brown), Томас Остин (род. 1859), 
шотландский художник. Ученик и с 1889 
член Шотландской академии. Пейзажист, 
портретист, член «Молодой группы Глазго». 
Лучшие вещи Б.—сцены из сельской жизни, 
пейзажи с животными. Его произведения— 
в Мюнхене, Глазго, в Москве (Музей но
вой западной живописи).

БРАУН (Brown), Томас (1778 —1820), 
психолог и философ шотландской школы, 
ученик Дёгальда Стюарта, а потом его за
меститель по кафедре нравственной фило
софии в Эдинбургском ун-те. Его главные 
сочинения: «Исследование об отношении 
между причиной и действием» («Inquiry into 
the Relation of Cause and Effect») и «Лекции 
по философии человеческого духа» («Lectures 
on the Philosophy of the Human Mind»). 
В первом из этих сочинений Б. отделяется 
от представителей старой шотландской шко
лы и, в вопросе об отношении между при
чиной и действием, становится на сторону 
Юма, признавая (как это доказывал Юм), 
что сущность «причинного» отношения, как 
такового, т. е. как причиняющего, недо
ступна нашему познанию, а то, что мы по
знаем под именем «причин» и «следствий», 
есть, собственно, постоянные последователь
ности явлений. Второе сочинение предста
вляет курс психологии, очень живо напи
санный, с большим количеством конкрет
ного иллюстрирующего материала. В нем 
хорошо разработан вопрос об ассоциативном 
течении представлений и указаны много
численные конкретные условия, от кото
рых зависит ход мысли в отдельных слу
чаях. Курс этот уже в 1860 вышел 20-м 
изданием. Браун имел большой успех так
же в качестве лектора.

Лит.: F. R ё t h о г ё, Critique de la philosophic 
de Th. Brown, 1863; Leslie Stephen, The En
glish Utilitarians, v. 11, l., 1900. в. Ивановский.

БРАУН, Федор Александрович (р.1862), 
известный германист; с 1900 по 1920 проф. 
в Петербурге, ныне (1927) — в Лейпциге. 
После Октябрьской Революции Б. был при
влечен к работе в методических комиссиях 
Наркомпроса по реформе педагогического 
образования, состоя в то же время директо
ром реорганизованного Историко-филоло
гического ин-та. Б. являлся также предсе
дателем комиссии по организации первого 
рабфака в Ленинграде. В 1921 Б. получил 
командировку для научных работ в скан
динавские государства и в Германию; в 
1922 был приглашен членом комиссии Нар

компроса по культурной связи (в Берлине); 
по поручению этой комиссии Б. составил 
(совместно с Презентом) систематический 
обзор научной литературы Германии за 
1914—21: «Systematische Bibliographie der 
wissenschaft lichen Literatur Deutsch lands 
der Jahre 1914—21», B., 1923 [1. Theoretische 
Wissenschaften (Band I); 2. Angewandte 
Wissenschaften (В. II—Medizin, B. Ill— 
Technik und Landwirtschaft, В. IV — Ge- 
samtregister, В. V—Bibliographie des wis- 
senschaftlichen Socialismus, bearbeitet von 
Drahn)]. Ученые труды Б. касаются, преиму
щественно, вопросов о взаимоотношениях 
германцев со славянами и, в частности, с рус
скими. Таковы его диссертация «Разыска
ния в области гото-славянских отношений» 
(в «Сборнике II Отделения Академии Наук», 
т. 64); статьи о варягах (в «Известиях 
Археологической Комиссии», вып. 23,1907, в 
«Записках Нео-Филологического Общества», 
вып. 4, 1910, в «Известиях Отделения Рус
ского Языка и Словесности Академии Наук», 
1902, и др., в последнее время—в «Festschrift 
fur М. Mogk», Lpz., 1924); работа о готах 
в России—«Die letzten Schicksale der Krim- 
goten», СПБ, 1890. В 1922 Б. выпустил ра
боту «Die Urbevolkerung Europas und die 
Herkunft derGermanen»,^e сделал опыт при
менения яфетической теории академика Мар
ра к вопросу о происхождении германцев.

БРАУН, Фердинанд (1850—1918), видный 
нем. физик, проф. ун-та в Страсбурге. Ра
боты Б. в области беспроволочной теле
графии имеют исключительное значение.

Первые работы Б. были посвящены изучению 
отступлений от закона Ома, наблюдавшихся в нек-рых 
минералах. Они показали, что эти минералы проводят 
ток в одном направлении лучше, чем в другом (уни
полярная проводимость). Далее, Б. исследовал экспе
риментально и теоретически процессы, сопровождаю
щие работу гальванических элементов. Он показал, 
что вычисление электродвижущей силы элемента из 
энергии протекающей в нем химической реакции, 
вообще говоря, неправильно, и первый указал пра
вильный путь (необходимость привлечения второго 
закона термодинамики). С 1898 Б. приступает к ра
ботам по телеграфии без проводов. Прежде всего 
им устанавливается новый принцип устройства пе
редатчика, покоящийся на идее колебания связан
ных систем (см. Брауна схема). Эти передатчики, 
усовершенствованные в дальнейшем работами М. Ви
на, впервые решили практически задачу о телеграфи
ровании на большие расстояния, позволив безгра
нично увеличивать мощность передатчика, умень
шив его затухание. Далее, Б. предприняты первые 
удачные опыты в области направленной 
радиотелеграфии. Для отправления Б. применял 
принцип одновременной работы трех антенн, волны 
к-рых, вследствие взаимной интерференции, напра
влялись, преимущественно, в одну сторону. Для на
правленного приема им применялись изогнутые ан
тенны и была указана возможность приема на рамку. 
Старые работы Б. над униполярной проводимостью 
привели к предложению применять некоторые мине
ралы в качестве детекторов. Такие кристал л- 
детекторы и поныне являются наиболее распро
страненными. Наконец, Б. впервые ввел в радиоте
леграфию строгие измерительные методы. Между 
прочим, его указания сыграли существенную роль 
при конструкции 1-го волномера. Для регистрации 
электромагнитных полей им была предложена ка
тодная трубка специального устройства (трубка 
Б.), особенно удобная при изучении полей очень 
большой частоты. Параллельно с работами в области 
беспроволочной телеграфии, Б. занимался и оптиче
скими исследованиями, имевшими целью указать 
оптические аналогии электрическим явлениям и 
обратно.—Выдающиеся работы Б. доставили ему в 
1909 Нобелевскую премию, разделенную между ним 
и Маркони. Наряду с научной и технической разра
боткой вопросов радиотелеграфии, Браун прини
мал участие и в практической организации этого 
дела. Вместе с Сименсом он был основателем первой
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радиотелеграфной компании (Braun-Siemens-Gesell
schaft), преобразовавшейся впоследствии в «Теле- 
фупкен».—Речь Б., произнесенная им при получении 
Нобелевской премии: «Мои работы по беспроволоч
ной телеграфии и электрооптике», имеется в рус. 
переводе (Одесса, 1910). Гр, Ландсберг.

БРАУНА СХЕМА, одна из основных в 
радиотехнике, впервые давшая сравнитель
но слабо затухающие колебания путем вы
несения разрядника из антенны (см. Ис
кровой передатчик).

Б. с. состоит из двух контуров (см. Колебатель
ный контур): замкнутого (емкость, самоиндукция, 
разрядник) и открытого—антенны, связанных индук
тивно или автотрансформаторно. Колебания пере
даются из замкнутого контура в антенну, к-рая для 
получения наивыгоднейших условий должна быть на
строена в резонанс (см.). Во избежание обратного пе
рехода энергии из антенны в замкнутый контур, 
искровой промежуток разрядника должен быстро 
делаться непроводящим. При обыкновенных разряд
никах Б. с. можно пользоваться только при очень 
слабой связи, иначе получается двуволнистость (см.).

БРАУНА ТРУБКА, стеклянная трубка 
особой формы (см. рис.), снабженная двумя 
электродами (+и —), из к-рой выкачан воз
дух; применяется для изучения быстро про
текающих явлений при электрических раз
рядах. Под действием напряжения постоян
ного тока, от катода К исходит пучок катод
ных лучей, который, проходя через диа
фрагму Д, дает светящуюся точку на. экране 
£?, покрытом флуоресцирующим веществом.

Если пучок катодных лучей, прошедших 
через диафрагму, подвергнуть действию 
электрического поля, получающегося между 
пластинами конденсатора С, или действию 
магнитного поля от катушки S, то светя
щаяся точка будет отклоняться: в первом 
случае по направлению электрического по
ля, во втором—перпендикулярно к магнит
ному полю. Отклонения светящейся точки, 
получающиеся под действием электриче
ского или магнитного поля, можно отражать 
или на вращающееся зеркало или фотогра
фировать на движущуюся пластину, и, т. о., 
фиксировать переменные напряжения, при
лагаемые к конденсатору С, или переменные 
токи, пропускаемые через катушку S.

Лит.: Хвольсон, О., Курс физики, т. V, Б., 
1923; Эйхенвальд, А., Электричество, М., 1927.

БРАУНЕ, Вильгельм (р. 1850), проф. в 
Гейдельберге (1888—1919), историк нем. язы
ка, автор классической «Althochdeutsche 
Grammatik» (4 Aufl., Halle, 1921) n«Althoch- 
deutsches Lesebuch» (8 Aufl., Halle, 1921).

C 1874 Б. вместе с Г. Паулем издавал «BeitrSge 
zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», 
где помещал свои многочисленные статьи, преиму
щественно, по древнейшей истории нем. языка и по 
готскому языку. Грамматика последнего, написан
ная Б. («Gotische Grammatik», 9 Aufl., 1920), также 
является одной из лучших по полноте материала и 
библиографии. Кроме того, Б. издавал с 1876 серию 
«Neudrucke deutscher Literaturwerke des 16 und 
17 Jahrhunderten».

БРАУНЕР, Богуслав (p. 1855), современ
ный чешский химик, проф. ун-та в Праге. 
Работы Б. посвящены, преимущественно, 
исследованию металлов редких земель и 
вопросу об атомных весах. Ряд статей Б. в 
«Abegg’s Handbuch d. anorganischen Chemie».

БРАУНИНГ, система ручного огнестрель
ного автоматического оружия: пистолетов, 
ружей и пулеметов. Пистолеты Б.— 
трех образцов: 1-й образец (1900)— 
калибр 7,65 мм, вес пистолета—625 г, вес 
пистолета с магазином, наполненным 7 па
тронами,—680 г. Начальная скорость полета 
пули v0— 270 м/сек. Принадлежит к системе 
автоматического оружия с неподвижным 
стволом и несцепленным со стволом затво
ром. Взаимодействие частей пистолета, в 
общих чертах, происходит следующим об
разом: при выстреле пороховые газы, дей
ствуя на дно гильзы, отбрасывают затвор 
назад, при этом экстрактируется стреляная 
гильза и сжимается возвратная пружина. 
Во время этого движения затвор своею ниж
ней поверхностью выводит выступы спуско
вой тяги из полукруглых вырезов, подает 
тягу по направлецию к спусковому крючку 
и тем разъединяет ее от лодыжки. Это 
дает возможность, при обратном движении 
затвора, заскочить взводу лодыжки за вырез 
ударника и тем ввести его. Движение затво
ра вперед производится посредством сжа
той возвратной пружины; при этом в патрон
ник подается из магазина очередной патрон. 
Для производства нового выстрела сле
дует освободить спусковой крючок и вновь 
нажать на него пальцем. 2-й образец 
(1903)—калибр 9 лиг,вес 930 г, вес пистолета 
с магазином, наполненным 7 патронами,— 
1.007 г. Начальная скорость полета пули 
г>0=330 м/сек. Пистолет имеет два предохра- 
нителя—один обычный и другой автоматиче
ский, включающийся при обхвате рукой 
(плотно) рукоятки пистолета. 2-й образец 
принадлежит по своей конструкции к той 
же системе автоматического оружия, как 
и 1-й, т. е. с неподвижным стволом и не
сцепленным со стволом затвором. 3-й о б- 
р а з е ц (1906)—калибр 6,35 мм, вес 300 г, 
вес пистолета с магазином, наполненным 6 
патронами,—380 г. Начальная скорость по
лета пули vo=20O м/сек. Этот образец так 
же, как и 2-й, имеет два предохранителя и 
принадлежит к той же системе автомати
ческого оружия. Пистолет Б., переделанный 
Кольтом, известный под названием Кольт- 
Б., имеет калибр 9 мм, вес 865 г и принадле
жит к системе автоматического оружия с 
подвижным назад стволом и сцепленным со 
стволом затвором. Взаимодействие частей 
пистолета следующее: при выстреле ствол 
вместе с замком, не расцепляясь, отходит 
назад от отдачи, и когда пуля покинет 
канал ствола, последний опускается, а 
затвор, продолжая свое движение назад, 
вытягивает стреляную гильзу и взводит ку
рок. Когда энергия отдачи подвижных ча
стей будет поглощена возвратной пружиной, 
то последняя, разжимаясь, посылает все 
движущиеся части вперед, при чем будет 
введен новый патрон, а затвор будет сцеп
лен со стволом.

Самозарядное охотничье ружье 
системы Б.—12 и 16 калибров, с магазином 
на 5 патронов, принадлежит к системе авто
матического оружия с неподвижным ство
лом и несцепленным со стволом затвором.

Ручной и станковый пулеметы си
стемы браунинг, калибр 7,62 мм, состоят на
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вооружении армии Соед. Шт. Сев. Америки. 
Кроме того, имеется пулемет сист. Б. калиб
ра 12,7 мм (см. Пулеметы). В. Кавровцев.

БРАУНИТ (твердая марганцовая руда), 
минерал, по химич. составу Мп2О3 или 
МпО.МпО2; в качестве изоморфной примеси 
входят SiO2 и ВаО. Кристаллизуется в тетра
гональной системе. Твердость — 6 — 6,5; 
уд. вес—4,7—4,9. Цвет железно-черный. 
Встречается, главн. обр., в виде зернистых 
аггрегатов. Известен в Эльгельсбурге, Иль
фельде (на Гарце)и др. местах. См. Марганец.

БРАУНКОЛЬ, сорт капусты; принадлежит 
к плюмажным, т. е. листовым, а не кочан
ным капустам. Листья Б. сильно курчавы. 
Употребляется в суп, для консервных сме
сей и пр. Распространена в Западной Евро
пе как зимняя капуста.

БРАУНСА СИСТЕМА СТЕНОГРАФИИ, на
званная так по имени ее автора Ю. Бра
унса (р. 1857), опубликовавшего ее в 1888 
(«Entwurf und Begriindung eines neuen 
Schulkurzschriftsystems», Hamburg); Б.с.с.— 
одна из первых графических систем, приме
нивших волосную черту для вокализации 
(см.) гласных. Нажим, округление знаков и 
различную постановку их относительно 
строки Б. с. с. применяет в парламентском 
письме для символизации согласных.

БРАУНСБЕРГ, промышл. город на С.-З. 
Восточной Пруссии, при судоходной р. Пас- 
сарге, в 7 км от ее впадения в Фриш-Гаф, 
ж.-д. узловой пункт; 13 тыс. жит. (1921).

БРАУНФЕЛЬС, Вальтер (р. 1884), совре
менный германский композитор и пианист. 
С 1925—директор Кельнской консервато
рии. Б.—автор многочисленных камерных 
и симфонических произведений. Принадле
жит к группе композиторов, примыкающих 
к поздней романтической школе и находя
щихся под сильным влиянием Брамса (см.). 
Наибольший успех имела до настоящего 
времени (1927) его опера «Птицы» (на сю
жет Аристофана, 1920).

БРАУН ШВЕЙ Г(Вгаип- 
schweig), 1) одно из 18 
«свободных государств» 
(Freistaaten), составляю
щих Германский Союз. 
Территория Б. состоит 
из 9 отдельных участков 
разной величины, вкрап
ленных в территорию 
Пруссии, с общей пло
щадью в 3.672 км2 и на
селением в 508 т. ч. (1925); 
плотность —138 чел. на 
1 км2. В административном отношении госу
дарство делится на 6 округов; гл. г.—Браун
швейг. — Причудливая чересполосица Б. 
является своеобразным архаическим пе
режитком феодальной эпохи, не уничто
женным ни эпохой объединения Германии, 
ни революцией 1918. Из трех более крупных 
участков—северный (округа Вольфенбют- 
тель, собственно Б. и Гельмштедт) имеет 
частью равнинную, частью (гл. обр., на Ю.) 
холмистую поверхность, юго - восточный 
(окр. Бланкенбург) лежит в горах Гарца, 
западный (округа Гольцминден и Гандерс- 
гейм) расположен между р. Везер и горами 
Гарц и пересечен Везерскими высотами.

Промышленность, по сравнению 
с довоенным временем, обнаруживает тен
денцию к концентрации. По переписи 1907, 
в Б. насчитывалось всего 19.058 промышлен
ных предприятий, в которых было занято 
96.265 чел.; по переписи 1925, промышлен
ных предприятий насчитывается 14.508, в 
них занято 99.449 чел.; на каждое предпри
ятие приходилось в среднем: в 1907—5 ч.,в 
1925—6,9 ч. Значительные минеральные ре
сурсы Б. обусловили развитие горной про
мышленности и связанных с ней отраслей 
производства. Бурый уголь добывается к В. 
от Эльма, железная руда—в Бланкенбурге, 
Лангельсгейме и др. местах; имеются также 
солеварни, разработки калиевых солей, 
каменоломни (добыча гранита, известняка 
и др. пород). Горная промышленность на
считывает 17 предприятий с 3,7 т. занятых 
в них лиц, керамическая—324 предприятия 
(7,3 т. ч.), металлургическая и металлообра
батывающая—1.134 предприятия (11,5 т. ч.). 
Крупное значение имеет машинострое
ние (производство машин для сахарной и 
кожевенной промышленности, сельско-хо
зяйственных и швейных машин); к нему 
относятся 270 предприятий (14,5 тыс. за
нятых лиц). Текстильная промышленность 
производит джутовые и хлопчатобумаж
ные ткани и пр.—157 предприятий (3,8 тыс. 
чел.). Из видов мелкой и средней про
мышленности наибольшее значение имеют: 
пищевая промышленность—2.876 предприя
тий (18,1 тыс. чел.) и строительная—1.858 
предприятий (11,7 тыс. чел.).
•Сельское хозяйство. По переписи 

1925 насчитывалось 249.725 ч. самодеят. 
населения, в том числе в сельск. хоз-ве 
было занято 69.544 ч. Распределение зе
мельной площади между хозяйствами раз
личных размеров, по данным 1925, видно 
из следующей таблицы (для сравнения при
ведены данные 1907):

Размеры х-в

1925 1907 1925 1907

число 
х-в

%
к общ. 
числу 

х-в

число
х-в

% 
к общ. 
числу 

х-в
площ. 

в га
%

к общ. 
площ.

площ. 
в га

% к общ. 
площ.

До 2 га . . . 63.378 82,3 48.966 78,4 31.795 12,0 27.628 10,5
От 2 * до 10 8.847 11,5 .8.444 13,5 56.589 21,4 54.417 20,8

» 10 » » 20 2.749 3,6 2.826 4,5 45.813 17,3 42.111 16,0
» 20 » » 50 1.584 2,1 1.758 2,8 66.020 25,0 63.890 24,4
» 50 » » 100 263 0,3 331 0,5 21.515 8,2 23.527 9,0

Св. 100» . . . 180 0,2 195: 0,3 42.583 16,1 50.654 19,3

Всего. . 77.001 100,0 62.520 100,0 264.315 100,0 262.227 100,0

Данные за 1909 и 1925 дают представление 
о довоенной и современной роли важней
ших с.-х. культур в Б.:

С.-х. культуры
Посевн. площ. 

в тыс. га
Урожай 
в тыс. т

1909 1925 1909 1925

Рожь....................... 31,9 28,1 81,6 54,3
Пшеница............... 30,0 25,5 80,8 60,1
Овес....................... 35,7 27,4 99,6 58,5
Картофель ............. 19,9 21,4 339,0 307,7

Урожайность хлебов в Б. значительно 
выше средней по всей Германии. Урожай 
свекловицы (посевная площадь—21,4 т. га)
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в 1925 дал 567,5 т. m свеклы. Развито про
мышленное огородничество, особенно в окру
гах Б. и Вольфенбюттеле,—местностях, сла
вящихся своими огородами, в частности— 
культурой спаржи. Скотоводство, в общем, 
регрессирует так же, как полеводство, что 
видно из сравнения данных 1926 и 1907 (в 
скобках цифры за 1907): крупного рогатого 
скота —109.200 (131.462), лошадей—-33.500 
(33.433), овец— 72.100 (115.171), свиней- 
205.100 (243.420). Скотоводство развито, пре
имущественно, в Гарце (горные пастбища). 
Леса занимают площадь в 110.220 за; из них 
80.510 га принадлежат государству, 20.050 
га — общинам и 9.660 га — частным лицам.

Торговля Б. сосредоточена, преиму
щественно, в трех центрах: в городе Б., 
Вольфенбюттеле и Гольцминдене. В Браун
швейге дважды в год—значительные ярмар
ки. .Из Б. вывозят в др. места Германии и за 
границу джутовую пряжу и ткани, асфальт, 
охру, строительный камень, сахар, консер
вы и продукцию машиностроительной про
мышленности. По переписи 1925, в торговле 
и транспорте Б. было занято 38.478 чел. 
(10.157 торговых и 777 транспортных пред
приятий); в ресторанном промысле (раз
витие его в значительной степени обуслов
лено тем, что в Б. находится излюбленный 
туристами Гарц) насчитывалось 2.380 пред
приятий и было занято 7.535 лиц.

Длина ж.-д. путей Б.— 747 км 
(651 км—нормальной колеи, 96 км—узко
колейных железных дорог).

Политическое устройство. 
С ноября 1918 герцогство Брауншвейгское 
стало демократической республикой. Новая 
конституция оформлена и вошла в силу в 
янв. 1922. Ландтаг (из 60 членов) избирается 
на 3 года. Правительство, избираемое ланд
тагом и ответственное перед ним, состоит 
из 4 членов. Бюджет на 1925/26 сбалансиро
ван в сумме 45,6 милл. марок.

Народное образование: 1 выс
шая техническая школа в г. Б. (в 
1924—1.164 слушателя), спец, школа сахаро
варения, строит, училище среднего типа, 
с.-х. училище, 2 учительских института, 
6 гимназий, 3 реальных гимназии, 8 реаль
ных училищ, 462 нач. школы. В Б. имеется 
5 музеев; наиболее крупная библиотека— 
в Вольфенбюттеле (350 тыс. томов).

2) Б.—главный город государства того же 
наименования; расположен на р. Окер. На
селение в 1925—146.725 чел. Крупный тор
говый и промышленный центр. Машинострои
тельные, металлообрабатывающие, текстиль
ные, химические и керамические заводы и 
фабрики, типографии; высшая техническая 
школа и ряд профессиональных учебных 
заведений. Город очень живописен; в ста
рой его части сохранилось много зданий 
15 и 16 веков. В. Позин.

История. Герцогство Б. образовалось 
в 1235 из части Нижней Саксонии, распо
ложенной между Эльбой и Везером. В 14— 
17 вв. его поделили между собой потомки 
первого герцога Оттона. До 17 в. власть 
герцогов распространялась только на мест
ное сельское население, город же Браун
швейг, крупная торговая фактория Ганзы, 
лишь номинально подчинялся герцогам. Да

же во время гуситских войн и Реформации, 
когда между брауншвейгскими ткачами и 
городской аристократией шла ожесточенная 
классовая борьба, ни одному из герцогов не 
удавалось овладеть городом. Впервые он 
был занят войсками герцога брауншвейг- 
вольфенбюттельского Рудольфа Августа 
(1671), наследник которого Карл (1735—80) 
перенес туда свою резиденцию (1753). Гер
цогство Б. превратилось в абсолютную мо
нархию с роскошным двором и громад
ным государственным долгом, достигавшим 
12 милл. талеров. При полном упадке преж
ней торговли и промышленности (после Три
дцатилетней войны) для герцога осталась 
только одна доходная статья: оптовая про
дажа своих подданных в англ, армию. Гер
цог Вильгельм Фердинанд (1780 — 1806), 
в качестве главнокомандующего австро-прус
ской армией, уже лично сделался наемни
ком Англии в ее борьбе против революцион
ной Франции. По Тильзитскому миру, гер
цогство Б. было присоединено в 1807 к 
Вестфальскому королевству; экс-герцог 
Фридрих Вильгельм со своим «черным ле
гионом» нашел убежище в Англии и полу
чил свое владение обратно лишь в 1813. Его 
сын Карл (1815—30) неудачно пытался вос
становить абсолютизм. Он уничтожил ланд
таг—сословное представительство помещи
ков и духовенства, захвативших власть в 
начале 20-х гг. Помещики были окончатель
но выведены из терпения, когда Карл упразд
нил нек-рые крепостные повинности в ка
зенных имениях. Под руководством пред
ставителей дворянства и при непосредствен
ном их участии, толпа брауншвейгской мел
кой буржуазии, разоренной налогами и до
роговизной хлеба, сожгла дворец герцога 
(7 октября 1830), принужденного бежать за 
границу. Однако, уже в ноябре Карл грозил 
вернуться во главе значительного отряда 
крестьян, к-рых сам он украсил франц, ре
волюционными кокардами. Подобной контр
революции испугался даже Меттерних. 
Поэтому Союзный сейм поспешил объявить 
Карла лишенным прав на престол, к-рый пе
решел к его брату Вильгельму. Однако, для 
успокоения крестьян победившие помещики 
были вынуждены приступить к частичной 
ликвидации крепостного права. В 1832 была 
принята конституция. События 1848—49 по
чти не затронули Б. В дек. 1849 правитель
ство заключило военную конвенцию с Прус
сией, при поддержке к-рой брауншвейгские 
помещики надолго обеспечили свою власть. 
Вместе с тем, Б. потерял всякую самостоя
тельность и фактически превратился в прус
скую провинцию, хотя и с собственным 
конституционным монархом. Последняя ил
люзия самостоятельности Б. исчезла в 1885, 
когда после смерти герцога Вильгельма ре
гентом был избран, по настоянию Пруссии, 
принц Альбрехт прусский (в 1907 его за
местил другой ставленник Пруссии—Иоганн 
Альбрехт мекленбургский).

До 1864 в Б. всякие союзы рабочих 
запрещались законом, но после отмены его 
Б. стал относительно удобным местопребы
ванием руководящих органов германской 
с.-д-тии (напр., «брауншвейгский комитет» 
во время франко - прусской войны 1870).
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Начиная с 1884, с.-д-тия почти всегда про
водила своего представителя в рейхстаг от 
1-го брауншвейгского избирательного окру
га. В местном ландтаге конституция обеспе
чивала господство крупным капиталистам 
и аграриям. Кампания за расширение изби
рательных прав,’ начатая перед мировой 
войной, непосредственных результатов не 
имела, но она оказалась для местного про
мышленного пролетариата хорошей школой 
классовой борьбы. Во время мировой войны 
брауншвейгские рабочие, наряду с берлин
скими, первые начали борьбу против импе
риализма. В июне 1916 на военных заводах 
прошла серьезная забастовка протеста про
тив войны и осуждения К. Либкнехта. Ре
волюция 1918 немедленно отразилась на 
дальнейшей борьбе брауншвейгского проле
тариата. После отречения герцога (8/XI), во 
главе правительства оказалось с.-д. мини
стерство; на выборах в ландтаг (22/ХП) со
циалисты (независимые и социалисты боль
шинства) получили большинство. Широкие 
рабочие массы шли за независимыми с.-д., 
среди к-рых с каждым днем усиливалось вли
яние коммунистов. Против них из Берлина 
была отправлена карательная экспедиция 
ген. Меркера, подавившего сопротивление 
рабочих (апрель 1919). Новая конституция, 
выработанная в дек. 1921, вошла в силу с 
янв. 1922. После того как буржуазные пар
тии на выборах в ландтаг (дек. 1924) полу
чили большинство (27 из 48 депутатов), 
с.-д. министерство уступило в январе 1925 
свое место чисто-буржуазному правитель
ству Марквардта. Я. Зутис.

БРАУНШВЕЙГСКАЯ ДИНАСТИЯ, в Рос
сии, см. Иван Антонович.

БРАУЭР (Brouwer), Луцен-ЭгбертЖан, со
врем. голланд. математик, проф. Амстердам
ского ун-та, один из основателей современ
ной топологии (см.), абстрактного учения о 
пространственных соотношениях. Ему при
надлежит первое доказательство теоремы 
о невозможности взаимно-однозначного и 
непрерывного соответствия между точками 
двух пространств различного числа измере
ний. Б. известен также как вождь одного 
из интересных современных течений мате
матической методологии, т. н. интуицио
низма (см.), подвергающего суровой кри
тике общепринятую систему обоснования 
математического анализа и требующего пе
ресмотра и перестройки этой системы (см., 
напр., серию его работ «Zur Begriindung 
der intuitionistischen Mathematik» в «Mathe- 
matische Annalen» за 1925—1926. См. также 
ст. Бесконечно-большие и бесконечно-малые).

БРАХИАНТИКЛИНАЛЬ, геологический 
термин, обозначающий короткие, но относи
тельно широкие антиклинальные складки 
(см.). На геологической карте слои, обра
зующие Б., располагаются в виде ряда 
концентрически охватывающих одна дру
гую полос, имеющих овальные очерта
ния; полосы более древних слоев распо
лагаются ближе к середине, а более юные 
окаймляют их снаружи.

БРАХИ ГРАФ И Я (греч. brachys — корот
кий, grapho—пишу), общее название для 
всякой системы сокращенного письма. См. 
Стенография.

БРАХИ О Л АР И Я (brachiolaria), свободно 
плавающая личинка некоторых морских 
звезд (см.).

БРАХИ СИНКЛИНАЛЬ, геологический тер
мин, обозначающий короткую, но отно
сительно широкую синклинальную складку 
(см.). На геологической карте слои, образую
щие Б., располагаются в виде ряда кон
центрических эллипсов (овалов), при чем 
внутри располагаются более юные, а по 
краям более древние слои.

БРАХИСКЕЛИЯ, антропологический тер
мин, обозначающий тип людей, у которых 
расстояние от высшей точки головы до 
стула, на к-рый посажен измеряемый субъ
ект (т. н. «рост сидя») составляет менее 0,53 
полного роста. Б. противопоставляется «ма- 
кроскелия» («рост сидя» более 0,53 полного 
роста). Этими данными определяется про
порциональность телосложения человека.

БРАХИСТАФИЛИЯ , или «широконеб- 
н о с т ь», антропологический термин, обозна
чающий черепа, у которых «показатель не
ба» (т. е. отношение ширины неба, умножен
ной на 100, к его длине) равняется 85,1 
или более. Этой группе противополагаются 
средне-широконебность, или 
мезостафилия (показатель 80,1— 
85,01), и узконебност ь, или л е п- 
тостафилия (показатель до 80,01).

БРАХИСТОХРОНА (от греч. brachistos— 
кратчайший и chronos—время), название 
кривой линии, по к-рой тяжелая материаль
ная точка, не имею
щая начальной ско
рости, быстрее все
го скатится по дуге 
АВ от верхней точ
ки А до нижней 
точки В (см. рис.). 
Б. в этом случае бу
дет обыкновенная 
циклоида (кривая, 
образуемая движе
нием точки окруж
ности круга, катя
щегося без сколь
жения по прямой), 
расположенная в 
общей вертикаль
ной плоскости то
чек и В и обра
щенная вниз своей 
вершиной, при чем 
основание циклои
ды горизонтально и проходит через точку 
А (см. Циклоида).—Задача о Б. была впер
вые поставлена Галилеем, но точно форму
лировал ее Иоганн Бернулли (1696, журн. 
«Acta eruditorum»). Решение ее дал сначала 
Лейбниц, затем Я. Бернулли, Ньютон 
и др. Эта задача очень важна в истории 
высшей математики, как первая задача ва
риационного исчисления (см.). Математиче
ская теория Б. излагается в больших кур
сах теоретической механики.

Задачу нахождения Б. можно обобщить, 
заменив силу тяжести какой-либо иной си
лой или системой сил.—Русским ледяным 
горам придают форму, близкую к циклоиде, 
когда хотят добиться наиболее быстрого 
движения саней. Д. 3.

А, В — начальное и конеч
ное положения падающей 
тяжелой точки, Ах—гори
зонтальная прямая, по 
которой (снизу) катится 
круг, А у — направление 
силы тяжести, Сп С?, С»— 
начальное, промежуточное 
и конечное положения 
центра катящегося круга, 
М — положение падающей 
точки в промежуточный мо
мент, МР—направление си
лы тяжести в этот момент.
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БРАХИТЕЛЕСКОП, зеркальный телескоп, 
в котором лучи, отразившись от большо
го вогнутого зеркала, прежде чем попасть 
в окуляр, вторично отражаются в обратном 
направлении от малого зеркала, вследствие 
чего длина Б. получается, приблизительно, 
в два раза меньше длины обыкновенного 
телескопа. Представляя большое удобство 
своей компактностью, Б., однако, совмещает 
в себе дефекты как рефлектора, так и реф
рактора, и поэтому мало употребителен.

БРАХИЦЕФАЛИЯ (от греч. brachys— ко
роткий и kephale — голова), или корот- 
коголовость, антропологический тер
мин, обозначающий большие величины го
ловного указателя (выраженные в процен
тах отношения наибольшего поперечного 
диаметра головы — в области теменных буг
ров— к наибольшему продольному диаме
тру — от межбровья до наиболее выдающей
ся кзади точки затылка). К Б. относят ве
личины головного указателя от 82,01 и 
выше (на живых особях). Возможно под
разделение брахицефалов на подгруппы: 
суббрахицефалов (подкороткого
ловых) с указателями от 82,01 до 85,32, 
брахицефалов собственно— 
от 85,33 до 86,99, гипербрахицефа
лов — от 87 до 91,99 и ультрабра- 
хицефало в—от 92,0. Крайние степени 
Б. относятся к аномалиям (см. Акроцефалия 
и Трохоцефалия). Для обозначения Б. на 
черепном материале пользуются тер
мином брахикрания; при этом гра
ницы групп передвигаются в сторону умень
шения на 2 единицы. Б. встречается в раз
личных областях земного шара: в Юж. Аме
рике, Полинезии, сев. и вост. Азии. В 
Европе выделяют три короткоголовых ра
сы: альпийскую (кельтскую), динарскую и 
восточную (валдайскую, или балтийскую).

БРАХМАНИЗМ (от слова Brahman, брйх- 
ман — «молитвенное» заклинание, магиче
ская формула), термин, принятый европей
ской наукой для обозначения социальной 
и философско-религиозной системы древ
ней Индии, сменившей в 9 —10 веках до 
хр. эры древнейшую религию Индии—ве
дизм (см.) и, в свою очередь, легшей в ос
нову современной господствующей религии 
Индии—индуизма (см.). Переход от ведиз
ма к Б. сопутствовал постепенному закреп
лению завоевателей-арийцев в Индии и пе
реходу их от кочевого скотоводческого 
хозяйства к оседлому земледелию при на
личии крайне низкого уровня развития про
изводительных сил. В государственном ста
новлении Индии этой эпохи Б., в лице жре
цов-брахманов (обычно, но неправильно на
зываемых у нас браминами), сыграл опреде
ляющую роль. Закрепляя наметившееся, 
вследствие развития хозяйственной жизни 
Индии, разделение труда между отдельными 
группами населения, Б. устанавливал на
следственность профессий строжайшим за
претом перехода из касты в касту и тяже
лыми карами за смешанные браки. Кастовое 
устройство общества (см. Касты), легшее в 
основу всей социальной системы, породив
шей Б., обеспечивало прежде всего привиле
гированное положение высших классов, за
крепляя за ними монополию «профессии вла

сти». Вместе с тем, кастовое устройство ослаб
ляло силу трудовых классов, дробя ее в свою 
очередь перегородками каст-цехов: каждая 
вышестоящая—по выгодности своей профес
сии— каста, охраняемая этой системой от 
конкуренции «со стороны», естественно за
щищала ее от нижестоящих каст; противо
поставление касты — касте, цеха — цеху в 
огромной мере облегчало господствующим 
классам эксплоатацию трудовых масс. Это 
кастовое строение общества нашло свое идео
логическое и организационное отражение 
в Б.—как в его иерархии богов и демонов, 
так и в том, что высшее место в этой иерар
хии профессий жрецы-брахманы, естествен
но, отвели себе. Им удалось отстоять его, 
однако, только после упорной борьбы с 
выступившими конкурентами на власть— 
воинами-кшатриями, представителями круп
ного землевладения и представителями тор
гового капитала. Ожесточенная борьба меж
ду брахманами и кшатриями закончилась по
бедой брахманов, опиравшихся на мелких 
земельных собственников. Брахманы обес
печили себе их помощь, отведя им довольно 
высокое место в иерархии каст и привлекши 
их, в определенной мере, к отправлению 
культа. Основной производственной орга
низацией индийского сельского хозяйства 
того времени была «большая семья» (см. Ин
дия, исторический очерк)—экономическая 
ассоциация, основанная на родовой власти 
и патриархальной деспотии. Глава семьи 
пользовался широкой властью и выполнял 
в семье жреческие функции. Б. включил в 
свою систему семейные и родовые божества 
и координировал жреческие функции гла
вы семьи со своими воззрениями. Таким об
разом, Б. освятил и усилил авторитет главы 
семьи и свел остальных членов семьи на роль 
бесправных рабов. Тем самым Б. приобрел 
в этих «главах семьи» твердую себе опору.

Выявившееся в итогах борьбы за власть 
соотношение боровшихся сил было закреп
лено установлением трех высших каст, 
отделенных от всей остальной массы насе
ления признаком «двурожденности», т. е. 
высшего происхождения по сравнению с 
«единожды рожденными», обыкновенными 
людьми. Первое место заняли брахманы, на 
втором стали кшатрии, на третьем—вайшии, 
представители торгового капитала и земле
дельцы. «Двурожденность» давала право на 
изучение священных книг, т. е. открывала 
путь к высшему знанию. Этим нимало, 
впрочем, не создавалось конкуренции брах
манам, т. к. практика культа была закреп
лена исключительно за их кастой; знания, 
к-рые могли приобрести представители ос
тальных двух каст, оставались, т. о., чисто 
«теоретическими», без практического приме
нения. Источниками этого высшего знания— 
священными книгами Б.—были четыре сбор
ника Вед (см. Веды): Риг-Веда, Сама-Веда, 
Яджур-Веда, Атхарва-Веда (последняя но
сит, в отличие от остальных, специально ма
гический характер) и позднейшие коммен
тарии к ним, носящие общее название 
«брйхман», ритуально - теологического со
держания. В повседневной практике своей 
брахманы пользовались специальными треб
никами— сутра, содержавшими изложение
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важнейших обрядов. Б. создал определен
ную философскую систему для избранных 
и обряд — для низших, для массы, не затро
нув религиозных представлений, сохранив
шихся в этой массе от добрахманического 
периода. Местные божества и демоны про
должали жить прежней жизнью при Б.: 
он принял их, фактически, в один общий 
пантеон на равных правах, равно обезличив 
их всех приведением к одному общему на
чалу—всеобъемлющему и непознаваемому 
Атману—человеческому духу, божеству, то
ждественному по существу своему с миром, 
мировым духом Брахмой.

Обезличение божеств, соподчинение их 
вместе со всем сущим одному высшему об
щему началу открывало возможность за
ставить их служить тем, в ком это высшее 
начало проявляется сильнее, чем в них; 
такими существами, по учению Б., и явля
лись носители высшего магического зна
ния—брахманы. В их учении жертвопри
ношение приобретает, поэтому, новый смысл: 
это не умилостивление божества, но закля
тие, способ заставить его выполнить 
пожелания, предъявленные через брахмана 
человеком, приносящим жертву. Прием 
жертвы, в особенности сомы (см.)—опья
няющего напитка,—радуя божество, тем 
самым ослабляет, так сказать, силу его со
противления заклятию; степенью сопроти
вляемости определялась сложность и дли
тельность ритуала жертвоприношения, ра
стягивавшегося в иных случаях на ме
сяцы, а иногда и на годы (до 12 лет), и коли
чество участвующих жрецов: в меру того, 
как множилась численность касты брахма
нов, им, естественно, приходилось увели
чивать число обязательных участников об
рядов. По теории брахманизма всякое боже
ство может быть тем или иным магическим 
приемом приведено к выполнению предъ
явленных ему пожеланий; более того— 
жертвоприношением может быть создано 
даже самое божество, как свидетельствует 
жертвоприношение сомы.

Б. давал религиозное прикрытие всей 
социальной системе с ее кастовым устрой
ством. Она укреплялась еще более мето
дами религиозного воздействия или даже 
религиозного террора, широко и искусно 
применявшегося брахманами. И в этой об
ласти ими были, прежде всего, использованы 
существовавшие в населении примитивные 
верования: смутная еще в религии древних 
индийцев вера в переселение душ была 
оформлена и систематизирована—с последо
вательностью и твердостью уголовного ко
декса— брахманами, установившими поря
док блуждания души грешника, т. е. пре
ступившего законы Б., из одного нечистого 
существа в другое, впредь до очищения его 
на этом тяжком пути испытаний; особо 
упорным грешникам предрекались адские 
муки. Наконец, для тех, кого не смог бы удер
жать на стезе покорности брахманскому 
закону страх перед переселением, имелись 
прижизненные меры воздействия—эпитимии 
и «духовные наказания», вплоть до жесто
ких пыток и мучительной смертной казни. 
Напротив того,— праведная жизнь перево
дит душу человека перевоплощением в 

существа высших степеней—он может стать 
полубогом и даже богом. Поскольку в панте
истическом учении Б. жизнь едина во всех 
существах, различны лишь степени напря
жения—«чистоты» жизни,—такой переход 
вполне естественен, вплоть до высшей сту
пени— растворения в мировой душе. За
кон возмездия, путем перевопло
щений, предрешаемых поступками человека, 
т. н. karman («действие»), также явился 
выражением кастовой системы.

Закон возмездия и система каст зажима
ли личность в железные тиски; во всей си
стеме Б. глубоко заложено начало подчине
ния; освобождение возможно, фактически, 
лишь с совершенным выходом из жизни, с 
«растворением в высшем начале». Именно 
об этом говорит философия Б., изложенная 
в Ароньяках, т. е. «лесных книгах»,—кни
гах для отшельников, удалившихся в леса 
для размышлений, и в Упанишадах (см.)— 
«тайном учении», высшей брахманической 
мудрости. Мир призрачен по учению Упа
нишад: в нем нет ничего—ни добра, ни зла, 
ни нравственного, ни безнравственного. По
скольку мир призрачен, действительный 
мудрец должен равнодушно относиться ко 
всему совершающемуся вокруг него: мир 
для него должен быть ничем и не должен 
влиять на него. Он должен стремиться 
лишь к спасению своего «я» — полным сли
янием с «высшим началом», с безличным 
верховным божеством—Брахмой. К этому 
должен привести «идеальный» путь чело
веческой жизни, образцом которого являет
ся жизнь брахмана. Она делится на че
тыре периода: 1-й — период ученичества; 
начинаясь с семилетнего возраста, он по
священ заучиванию, по меньшей мере, одной 
из четырех Вед, под руководством брах
мана, которому ученик прислуживает в те
чение всего периода обучения; 2-й период 
посвящен «уплате долга предкам», т. е. обес
печению продолжения рода: это—период се
мейной жизни и жреческой практики; в 3-м 
периоде, начало которого полагалось окон
чанием воспитания сына, брахман стано
вится отшельником («обитателем леса»), пе
реходя от практической жизни к жизни со
зерцательной, в размышлениях пролагая 
себе путь к слиянию с мировой душой; на
конец, в 4-м периоде, периоде аскезы,—осу
ществляется и самое слияние. Такой путь 
доступен, однако, только «дважды рожден
ному»; для простых смертных брахманизм 
предуказывает более тернистый путь к «не
бытию», путь иоги (см.): «одухотворение 
плоти», осуществляемое брахманом на его 
пути, заменяется здесь умерщвлением пло
ти, «естественный» духовный экстаз—грубым 
экстазом, организуемым специальными уп
ражнениями. Первый путь дает слияние с 
миром, второй — растворение в нем.

Доктрина подчинения достигла высшего 
своего выражения в философской системе 
Миманса (см.), сложившейся в ту же эпоху, 
в которую создавались Упанишады. Кроме 
нее, Б. дал начало еще целому ряду фило
софских школ, крупнейшими из к-рых были: 
Веданта, Ниайя, Вайшешика, Санкхия (см.). 
Развитие их тесно связано с реформацией 
Б., т. е. уже с переходом его в индуизм (см.).
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Реформация так же, как впоследствии сме
на Б. другими религиозными идеологи
ями,—гл. обр., буддизмом (см.), — была вы
звана дальнейшим развитием хозяйственной, 
культурной и общественной жизни Индии, 
к-рому брахманизм уже не отвечал. Б. был 
сменен (гл. обр., в городах) системой буд
дизма. Но характерное для брахманизма 
отсутствие единства и цельности как в 
философской, так и. в религиозно - догмати
ческой части системы придало брахманизму 
чрезвычайную живучесть и, в конце-кон- 
цов, он успешно выдержал борьбу с дву
мя выступившими против него религиоз
ными реформаторами: Махавира, основа
телем джайнизма (см.), и Гаутамой Буд
дой, положившим начало буддизму. Осо
бенно упорной была борьба с буддизмом, 
длившаяся в течение почти десяти веков 
(см. Буддизм). Лишь при династии Гупты 
(320 г.), после распада кушанского вла
дычества, Б. вновь занял место господству
ющей религии, но уже в обновленной, ре
формированной форме индуизма (см.).

Лит.: Шантепи-де-ля-Соссей, Д. П., 
Иллюстрированная история религии, М., 1899; 
Барт, А., Религии Индии, М., 1897; Бетани 
и Дуглас, Великие религии Востока, СПБ, 
1899; Н. Oldenberg, Die Religion des Veda, 
В., 1894; E. H а г d у, Die vedisch- brahmanische 
Periode der Religion des alten Indiens, Munster und 
Wien, 1893; M. Weber, Gesammelte Aufsatze zur 
Religionssoziologie, В. II, Ttibingen, 1921; A. We
ber, Collectanea fiber die Kastenverhaitnisse in den 
Brahmana und Sutra, «Ind. Studien», X, 1868; 
R. Roth, Brahma und die Brahmanen, «Zeitsch. der 
Deutsch. Morgenland Gesellschaft», I; E. S e n a r t, 
Les Castes dans 1’Inde, P., 1896; A. Hille- 
b r a n d t, Ritual-Literatur, в Biihlers «Grundriss 
d. indo-arischen Philologie und Altertumskunde», 
Strassburg, 1897; S. L6vi, La doctrine du sacrifice 
dans les Brahmanas, P., 1898; Monier Wil
liams, Brahmanism and Hinduism, 4 ed., London, 
1891; Oman, The Bramans, Theists and Muslims 
of India, London, 1907.

БРАХМА-САМАДЖ, секта в Индии, воз
никшая в 20 гг. 19 в. в Бенгалии под евро
пейским влиянием. Основатель Б.-с. Рам- 
Мохан-Рой (ум. 1833) стремился сблизить 
индуизм (в частности, вайшнавизм, т. е. 
культ Вишну) с христианством, буддизмом 
и исламом. Б.-с. отвергает непогрешимость 
Вед, отказывается от идеи аватары (т. е. 
перевоплощения),- выдвигает единобожие; 
в морали на первом плане—действенная 
любовь и милосердие. Вопреки первоначаль
ным ожиданиям европейцев, которые ви
дели в Б.-с. окончательное разложение ин
дуизма и переход к христианству, секта не 
нашла значительного числа приверженцев, 
и представители ее были сосредоточены, 
главным образом, в Калькутте (интелли
гентские кружки).

В самой секте вскоре же выступили разно
гласия, приведшие к расколу. Часть про
явила тенденции к большему сближению 
с христианством и составила особую орга
низацию (индийский Б.-с.), часть, во главе 
с Дебёндранатом Тагором (отец Рабиндра
ната Тагора), на первый план выдвигала 
индийские традиции и организовалась в 
консервативный «первоначальный» (Ади) 
Б.-с. Наконец, от индийского Б.-с. отде
лился «всеобщий Б.-с.». Приверженцев всех 
Б.-с. насчитывается до 6 с небольшим тыс. 
К Б.-с. принадлежит и Рабиндранат Тагор, 
бывший одно время секретарем Ади-Б.-с.

БРАХМИ (санскрит.), или бамбхи 
(пали), традиционное название основной 
(идущей слева направо) формы древне-ин
дийского алфавита, засвидетельствованной 
в надписях с середины 3 в. до хр. э. и лег
шей в основу позднейших алфавитов. Из 
многочисленных теорий, выдвигавшихся для 
объяснения происхождения Б., в наст, время 
наиболее общепринятой является теория 
Вебера, предполагающая заимствование ин
дийцами северо-семитского алфавита около

Северо-семитские алфавиты и древнейшие формы 
Брахми.

Семитск. алф. Брахми

Aleph a

Beth $ ba <У
Gtmel A A ga A
Dabeth dha a d

He я R ДА ha Ll»U
Wa/w У va u

800 до хр. э. (см. рис.) и непосредственное 
приспособление его к санскритской (не пра
критской) фонетической системе. Туземная 
традиция, приписывающая изобретение Б. 
богу Брахману (Браме), свидетельствует 
лишь о раннем забвении источников этого 
алфавита. Как видно из сопоставления зна
ков Б. с их семитскими прототипами, по
следние частью перевернуты, частью поло
жены на сторону, при чем верхняя их часть 
подвергалась упрощению.

Лит.: Gr. В (1 h 1 е г, Indische Palaeographie, 
Strassburg, 1896. р. ТПпр

БРАХФОГЕЛЬ (Brachvogel), Альберт 
Эмиль (1824—78), нем. романист и драма
тург. В свое время в читательской среде 
пользовался довольно широкой популяр
ностью, благодаря своей изобретательности 
и уменью увлекательно вести рассказ. Не
достатки произведений Б.—стремление к эф
фектам и запутанность интриги. Лучшим 
романом считается «Фридеман Бах» (1858). 
Огромный успех выпал на долю пьесы 
«Нарцисс» (1856) из эпохи Людовика XV. 
Она до сих пор удержалась на нем. сцене.

Собрание сочинений Б. (романы, новеллы и драмы) 
вышло в Берлине в 10 тт. в 1879—83. На рус. язык, 
кроме пьесы «Нарцисс», переведен ряд романов Б.— 
«Рыцарь Леопольд фон Ведель» (СПБ, 1874), «Уилльям 
Гогарт» и некоторые другие.

БРАЦЛАВ, районный центр Тульчин- 
ского округа УССР, прежде уездный город 
Подольской губ. Расположен на Юж. Буге, 
в 21 км к Ю. от ст. Немиров узкоколейной 
ж.-д. ветви Юго-Зап. ж. д.; 7.791 ж. (1926). 
Промышленность и торговля незначитель
ны; до 50% самодеятельного населения 
занято в сел. х-ве (1923). Б. известен с 14 в.; 
до конца 18 в. входил в состав Польского 
королевства в качестве центра Брацлав
ского воеводства.

БРАЦЦАВИЛЛЬ (Brazzaville), гл. город 
франц. Экваториальной Африки (см.), в ко
лонии Среднее Конго, на правом берегу 
р. Конго, образующей здесь проточное озеро 
Стэнли-Пуль, против гор. Леопольдвилля 
(Бельгийское Конго); 4 тысячи жит. (1921).
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Отсюда начинается строящаяся жел. дор. 
Б.—Пу ант-Ну ар (на берегу Атлантического 
океана): дл. дороги—540 км; открыть ее 
предположено в 1930. Браццавилль связан 
телеграфом с Лоанго (см.).

БРАЧ (итал.—Brazza, в древн. Brattia), о-в 
в Адриатическом море у берегов Юго-Сла- 
вии, в состав к-рой и входит. Самый боль
шой (площ. 394 км2) и населенный из дал
матинских о-вов; 23 тыс. ж. Поверхность 
о-ва гориста (гора Сан-Вито достигает 780 м), 
почва плодородна; жители занимаются ви
ноделием, разведением оливковых, фиговых 
и др. деревьев, ломкой мрамора.

БРАЧНАЯ КАМЕРА, небольшая полость в 
дереве, устраиваемая короедами; Б. к. слу
жит для спаривания самца с самкой, и от нее 
затем строятся остальные ходы (см. Короеды).

БРАЧНАЯ ИЛИ КАРОЛИНСКАЯ УТКА, 
Lampronessa sponsa, очень красивый аме
риканский вид. См. Утки.

БРАЧНОЕ ПРАВО, см. Брак.
БРАЧНЫЕ БУГОРКИ, или брачные 

мозоли, заметные кожные утолщения 
у 'основания первого пальца передних ко
нечностей самцов различных бесхвостых зем
новодных (лягушек). Эти утолщения, имею
щие округло-вытянутую форму и состоя
щие из уплотненной кожной ткани (иногда 
с развитием рогового слоя), служат самцам 
механическим средством для того, чтобы 
удерживаться передними конечностями во 
время спаривания на гладкой и влажной 
коже самки. Вследствие подобного назна
чения Б. б. достигают особого развития 
весною во время икрометания. У нек-рых 
амфибий,—напр., у кавказской крестовки 
(Pelodytes punctatus Blrg.),—Б. б. разви
ваются в период спаривания не только на 
двух внутренних пальцах передних конеч
ностей, но и на плече и предплечьи, по 
обеим сторонам груди и на краю пальцев 
задних конечностей.

БРАЧНЫЙ НАРЯД, временные внеш
ние признаки, отличающие самца от самки 
(временный половой диморфизм, см.), свя
занные у. животного с периодами размно
жения. Явление это особенно развито у 
птиц. Селезень кряковой утки в период 
размножения имеет яркое, отличное от 
цвета самки, оперение. После спаривания— 
в средних широтах в июне—он вновь ли
няет и получает оперение, сходное с опе
рением самки. А осенью, с конца сентября, 
он опять приобретает яркую окраску. 
Самцы северных гаг, имеющие чрезвычайно 
яркий и красивый Б. н. в течение очень 
непродолжительного времени (около ме
сяца), имеют такое же тусклое оперение, 
как и самки. Тетерев, имеющий постоянный 
половой диморфизм (самец черный, самка 
буро-ржавчатая), во время летней линьки 
на очень короткий срок получает ржавча
тые пятна на голове. Т. о., на птицах можно 
видеть, что временный половой диморфизм 
связан переходами с постоянным. Б. н. не
редок и у рыб. У самцов трехиглой колюш
ки в период размножения на боках и брюхе 
появляется розовая окраска, позже исчезаю
щая. Самцы нек-рых лососевых в брачный 
период временно окрашиваются в крас
ный цвет. Явление это не исчерпывается 

окраской. Брачным отличием нужно счи
тать, напр., рога оленей, которые сбрасы
ваются после периода яра (осенью) и от
растают вновь к весне. У некоторых птиц 
вырастают удлиненные перья (напр., ворот
ник турухтана). У самцов тритонов разви
вается кожный гребень вдоль спины и хво
ста. Явление Б. н. и полового диморфизма 
не имеет исчерпывающего объяснения. Дар
вин объяснял происхождение Б. н. половым 
подбором, т. е. выбором самками краси
вейших самцов. Другие авторы приписы
вали яркую окраску самцов большей жиз
ненности их сравнительно с самками, те
ряющими материал при носке яиц и более 
нуждающимися в тусклом, покровитель
ственном наряде во время гнездования. 
Третьи авторы связывали брачные призна
ки с борьбой между самцами (устрашающие 
признаки и окраска).

БРАЧНЫЙ ПОЛЕТ, вылет из гнезда поло
вых особей некоторых общественных на
секомых с целью спаривания. Наблюдается 
у тех насекомых (муравьев, общественных 
пчел и у термитов), у к-рых половые особи 
(матки или царицы) всю свою жизнь про
водят затем внутри гнезда, откладывая 
почти непрерывно яйца.

БРАЧЧОЛИНИ, Поджио (Bracciolini Pog- 
gio), Джиан Франческо (1380—1459), италь
янский гуманист. См. Поджио.

БРАШПИЛЬ, паровой или ручной меха
низм (тип лебедки), при помощи которого 
выбирается якорная цепь и поднимается 
якорь. Б., в отличие от «шпиля», служа
щего для этой же цели, преимущественно, 
на военных судах, имеет горизонтальную 
ось вращения барабанов, тогда как шпиль 
имеет вертикальную ось.

БРДА (нем. Brahe), лев. приток р. Вис
лы в Польше. Длина 195 км. В 10 км от 
устья на Б. расположен г. Быдгощ (нем. 
Бромберг), откуда идет канал, соединяю
щий Б. с рекой Нетцей и связывающий 
систему Вислы с системой Одера; Б. судо
ходна на протяжении 15 км.

БРЕВЕ (лат. brevis—краткий), первона
чально какое-нибудь короткое официаль
ное послание. Потом название Б. сохрани
лось за папскими посланиями, касающими
ся менее важных вопросов и облеченными 
в менее торжественную форму, чем булла 
(см.), но существенной разницы между тем 
и другим видом папских посланий в послед
нее время нет.

БРЕВИАРИЙ (лат. breviarium, от bre
vis— краткий), первоначально — краткий 
обзор, конспект, извлечение. Позднее на
звание Б. укрепилось за римско-католиче
ским молитвенником, содержащим извле
чения из священного писания, избранные 
гимны, выдержки из сочинений отцов церк
ви и др. Такие молитвенники стали появ
ляться с 8 в. До16в. в разных епархиях 
были свои Б. В 16 в. Б. стали выпускаться 
(на лат. яз.) в Риме и были объявлены 
папой общеобязательными для всех ка
толиков. При выработанной общей форме 
(4 части, каждая из 5 глав), бревиарии 
в последующих изданиях (до настоящего 
времени) выходят с известными измене
ниями и дополнениями.
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Бревиарий А л а р и х a (Breviarium 
Alaricianum, или Lex romana visigothorum), 
свод законов, составленный в 506 при коро
ле вестготском Аларихе И. Источником для 
Б. служило римское право (особенно ко
декс имп. Феодосия и более поздние новел
лы). Б. предназначался для римского насе
ления Вестготского королевства.

БРЕВИЙ (от лат. brevis), радиоактивный 
элемент с продолжительностью распада 1,69 
мин.; представляет вторую ступень в ряду 
урана (UX2), атомный вес 234, атомное чис
ло 91. См. Радиоактивность.

Б РЕ В ИС (лат. brevis—краткий), обозна
чение нотной длительности в мензуральной 
музыке. См. Мензуральное нотное письмо.

БРЕВНО, сортимент, выделываемый из 
ствола дерева путем поперечной разрезки 
его. Размеры Б. весьма варьируют: толщина 
их зависит от толщины дерева, а длина—от 
потребности. На севере Европ. части СССР 
заготовляемые бревна в массе идут в рас
пиловку; их размеры в толщину в тонком 
конце не менее 17—20 см (4—вершка), 
а в длину 7,1 м (10 арш.); на ленинград
ском рынке средней длиной бревна является 
6,4 м (9 арш.); на московском рынке ши
рокий спрос имеют бревна в 4,3—5,0 м (6 и 
7 арш.), а в Нижнем Поволжьи—9,2 м 
(13 арш.). В СССР Б. измеряют по толщине 
их в тонком конце, а за границей — по 
диаметру среднего сечения. Объем Б. опре
деляется по таблицам (см. табл. проф. Рудз- 
кого, проф. Турского, проф. Орлова, Крю- 
денера, Кольмана и др.).

БРЕВНОМЕР, инструмент для определе
ния толщины бревна или дерева, конструи
руется различно. Б.-мерная вилка, являет
ся линейкой с нанесенными на ней мерами 
длины (дюймы, вершки, сайт, и пр.). С одной 
стороны линейки имеется неподвижно пер
пендикулярно к ней установленный упор, 
а второй упор скользит по линейке парал
лельно первому. Диаметр дерева измеряется 
на линейке между основаниями упоров, 
которыми охватывают дерево. Б.-скоба, 
линейка с делениями, с одной стороны 
которой имеется небольшая скоба. Этим ин
струментом определяют толщину бревна 
в месте среза. Б. делают также в виде 
циркуля с загнутыми внутри ножками. В 
этом случае на линейке деления наносятся 
условной длины.

БРЕГЕНЦ (Bregenz), гл. г. австр. области 
Форарльберг, на вост, берегу Боденского 
озера; 13.098 ж. (1923). Текстильная про
мышленность, оживленная торговля, паро
ходство. Б. еще в римскую эпоху был зна
чительным торговым пунктом и крепостью; 
находящееся поблизости Брегенцское ущелье 
служило горным проходом с С. в Форарль
берг и Тироль и было укреплено.

БРЕГЕР (Broger), Карл (р. 1886), нем. 
поэт; был фабричным рабочим; с 1914— 
редактор с.-д. газеты в Нюренберге. Издал 
сборники стихов: «Стихотворения», 1913, 
«Поющий город», 1914, «Товарищ, когда мы 
шли», 1916, «Солдаты земли», 1917, «Пламя», 
1920, «Наши улицы звучат», 1923, «Гимны 
и баллады», 1924, «Утро», 1925, «Германия», 
1925, и автобиографич. роман «Герой в тени», 
1920. Темы творчества Б.: рабочий, завод, 

город будущего; он знает рабочее предме
стье, знает рабочий быт, но четкой классо
вой идеологии в его поэзии нет; нет по
этому и боевых лозунгов. Б. не идет дальше 
буржуазных мотивов, «мировой любви». У 
Б. встречаются образы, почерпнутые из 
евангелия; порою сильно звучат патрио
тические ноты. Формальные достижения 
Брегера незначительны.

Лит.: A. S о е г g е 1, In dem Banne des Expres- 
sionismus, Leipzig, 1926.

БРЕГЕТ, карманные часы, выделывав
шиеся мастерской знаменитого французско
го часовых дел мастера Абрагама Луи 
Брегэ (Br6guet, 1747—1823). Часы Б. отли
чались большой точностью, могли отбивать 
минуты и показывали числа месяца. •

БРЕГМА, в антропологии, точка пересе
чения сагиттального шва на черепе с ве
нечным. На живом человеке эту точку удает
ся прощупать редко (у маленьких детей— 
место «большого родничка»). Только на го
лове, лишенной волос, Б. может быть про
щупана благодаря углублению в соответ
ствующем месте. Брегматическим 
углом называется черепной угол, обра
зованный линией глабелла—брегма с ли
нией глабелла — инион. Брегматический 
угол служит для выражения степени на
клона лобной кости черепа. См. Кранио
метрия, Череп.

БРЕТОНСКИЙ ЗАКОН (Brehon Law), 
свод древне-кельтских законов, составлен
ный в разных частях Ирландии между 5— 
10 вв. Наиболее важная часть его: Senchus 
Мбг—свод, касающийся имущественных 
взысканий. Свое название Б. з. получил от 
«брегонов»—судей в древнейшей Ирландии.

БРЕД, характерное бормотание отдель
ных слов и отрывочных фраз (иногда более 
связная речь), в той или иной степени со
провождаемое мимикой, жестами и более 
сложными движениями (попытками поднять
ся, бежать ит. п.), является частым и всем 
известным симптомом затемнения сознания 
при острых лихорадочных болезнях с значи
тельным (40°,0—41°,0) повышением темпера
туры (лихорадочный Б.). У детей та
кой Б. появляется уже при умеренной лихо
радке (ок. 38°,0) и служит выражением 
нек-рой неустойчивости центральной нерв
ной системы. Иногда Б. возникает при самом 
начале инфекционной болезни (тифе, маля
рии, скарлатине, оспе и т. д.), еще до по
явления лихорадки, как симптом остро 
наступившего отравления коры мозга то
ксинами (инфекционный Б.); иногда, 
наоборот,—при внезапном падении темпе
ратуры в момент резкого упадка жизнедея
тельности всего организма (т. н. коллапсе, 
см.). Приведенные формы Б. отличаются 
обилием зрительных иллюзий и галлюци
наций, проходящих перед больным в виде 
как бы кинематографической фильмы, с 
преобладанием или настойчивым повторе
нием одной какой-либо темы и в сопрово
ждении своеобразного состояния напря
жения, тревоги или страха. В содержании 
Б. неизменно фигурируют обычные инте
ресы, заботы и опасения больных. С пре
кращением основного заболевания прекра
щается и Б., о к-ром, за исключением его
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наиболее ярких моментов, сохраняется лишь 
неполное и смутное воспоминание. После 
тяжелых инфекций (напр., тифа) может на 
некоторое время удержаться та или иная 
бредовая идея, и больной лишь постепенно 
отказывается от нее. В таких случаях перед 
нами—зачаточная форма психоза инфек
ционного происхождения (см. Психозы).

Бредовые иде и—один из сущест
венных признаков целого ряда психозов— 
могут сопровождаться галлюцинациями и 
затемнением сознания, как это имеет место 
при лихорадочном и инфекционном бреде; 
однако, типичные для душевных заболева
ний бредовые идеи развиваются и про
являются при ясном сознании больного. 
Крепелин определяет бредовые идеи как 
болезненно извращенные представления, не 
поддающиеся исправлению при помощи до
водов и разубеждений. Блейлер называет 
бредовые идеи ошибочными представлени
ями, возникающими, однако, не от слу
чайных промахов логического аппарата, а в 
силу каких-то внутренних понуждений. 
Бумке определяет их как «неисправимые 
ошибки болезненного происхождения». Все 
бредовые идеи обладают одним общим им 
свойством: они теснейшим образом связаны 
с личностью больного, с основным напра
влением его влечений и интересов. Бредовые 
идеи вращаются вокруг вопросов жизни и 
смерти (инстинкт самосохранения), про
должения рода (половой инстинкт), само
утверждения человеческого «я» как общест
венной единицы. Они ярко эгоцентричны и, 
в силу этого, сопровождаются более или 
менее сильными аффектами. По характеру 
аффекта или эмоционального тона бредовые 
идеи разделяются на две группы: 1) поло
жительно-аффективные, или экспансивные, 
и 2) отрицательно-аффективные, или депрес
сивные. Бредовые идеи экспансив
ного тип а—это идеи удовлетворенно
сти и довольства собой, своим организмом 
и психикой, своими материальными возмож
ностями и общественным положением, идеи 
здоровья, силы, богатства, превосходства, 
власти. Здесь свойственное каждому чело
веку стремление к утверждению своей физи
ческой, психической и общественной лично
сти, к ее возвышению и расширению полу
чает автоматическое осуществление в фанта
стических грезах. Такие бредовые идеи 
(идеи величия) свойственны маниа
кальным состояниям при маниако-депрес- 
сивном психозе, при шизофрении и т. д. При 
нек-рых формах прогрессивного паралича 
бред величия приобретает иногда совершен
но нелепое содержание: больной, напр., 
считает себя безмерно богатым человеком, 
«миллиардером», утверждает, что у него 
тысячи дворцов из чистого золота; его по
ловая сила измеряется тем фактом, что у него 
миллион жен; он — повелитель всех стран 
и народов, царь всех планет, бог, «сверх
бог» и т. п.—Совершенно противоположное 
содержание имеют бредовые идеи депрес
сивного типа. Это—неприятные, тя
гостные, угнетающие идеи неудовлетворен
ности и недовольства собой, своим физиче
ским состоянием, психикой, материальными 
возможностями и положением в жизни, не 

соответствующая действительности уверен
ность в существовании у себя какой-либо 
несуществующей болезни, в близкой смерти, 
в своем ничтожестве и общественном уни
жении (ипохондрические идеи, 
меланхолические, депрессив
ные). Сопровождаясь тяжелыми угне
тающими аффектами—чувствами тоски, стра
ха, ужаса, отчаянья, бредовые идеи депрес
сивного типа нередко влекут за собой идею 
самоубийства, с более или менее 
настойчивым влечением к этому «логически 
естественному» выходу из «невыносимого 
положения». Такие бредовые идеи харак
терны для депрессивных фаз м а н и а к о- 
депрессивного психоза (циклоте- 
мия), для нек-рых органических пораже
ний мозга (артериосклероз), предстарческих 
и старческих психозов и т. д. Иногда и эти 
идеи по своему содержанию достигают пол
ной несообразности: больной, напр., уве
ряет и уверен в том, что мозг его высох, 
внутренности уничтожены, что он уже 
умер и погребен. Близко к этому стоит 
бред отрицания (нигилистический 
бред), когда больной утверждает, что у него 
нет ни имени, ни родины, ни головы, ни 
желудка, что кругом все вымерло и, вообще, 
на свете ничего нет, нет даже самого «света», 
т. е. природы и всей вселенной. Такие бре
довые идеи часто указывают на тяжелое 
органическое заболевание мозга, — напр., 
прогрессивный паралич. Своеобразную рез
ко очерченную группу бредовых идей пред
ставляют идеи преследования. 
Больной убежден, что ему хотят причинить 
вред, какие-то враги составили против него 
заговор, чтобы погубить его, убить и т. д. 
Часто такой бред сочетается со слуховыми 
галлюцинациями. Это крайне характерно 
для шизофрении, при которой часто встре
чается также другая форма бредовых идей— 
идей влияния, когда больному кажет
ся, что на него действуют на расстоянии ка
кими-то токами или гипнотизируют его, 
читают его мысли, заставляют его делать то 
или другое. Кроме шизофрении, аналогич
ные, хотя и не во всех своих свойствах то
ждественные, идеи встречаются при хрони
ческом алкоголизме, органических психо
зах,—напр., прогрессивном параличе, стар
ческом слабоумии.

Бредовые идеи б. ч. бывают отрывочны 
и нестойки. Однако, при нек-рых психозах 
они вступают между собой в прочно-согла
сованную связь, образуют системы, в к-рых 
все они разработаны до мельчайших подроб
ностей. Систематизация бредовых идей про
должается иногда в течение долгих лет, 
после чего они достигают поразительной 
стойкости. При этом замечательно, что не
редко во всех других вопросах, не связан
ных с содержанием бредовой системы, боль
ные владеют вполне сохранным логическим 
аппаратом и не теряют трудоспособности. 
Чаще всего подвергаются такой системати
зации бредовые идеи преследования и, не
редко связанные с , последними, бредовые 
идеи величия: больные обвиняют какую- 
нибудь организацию в постоянных интри
гах, шпионаже и других действиях, имею
щих целью опозорить больных, нанести им
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материальный и моральный ущерб, погубить 
и т. д. Обо всем этом больные «догадывают
ся» по словам, намекам, переглядываниям, 
жестам, по всему поведению окружающих, 
по газетным объявлениям, рекламным пла
катам, по целому ряду «несомненных» для 
них признаков. Такие больные вступают 
в постоянные конфликты с людьми, всех 
подозревают и обвиняют, ищут правосудия, 
пишут жалобы, осаждают государственные 
учреждения и должностных лиц. Такая не
зыблемая система бредовых идей преследова
ния характерна для болезни паранойи.

Некоторые больные могут скрывать свои 
бредовые идеи. Это и делают иногда пара
ноики в силу свойственной им недовер
чивости и подозрительности. Иногда можно 
целыми часами разговаривать с параноиком, 
не замечая в нем ничего ненормального. По 
этой причине врачу рекомендуется никогда 
не давать больным, после лишь однократ
ного исследования, удостоверения об отсут
ствии у них душевной болезни; такие «сви
детельства о здоровьи» часто нужны именно 
параноикам во время их судебных дел, раз
ных протестов и кассаций (бредовые идеи 
сутяжничества, бред кверулянтов).

С течением времени бредовые идеи пре
терпевают различные изменения, в зависи
мости от характера основной болезни: 1) уга
сают и исчезают по мере того, как больные 
становятся психически неактивными, апа
тичными, слабоумными; такова судьба бре
довых идей при шизофрении, при прогрес
сивном параличе, старческом слабоумии; 
2) бредовые идеи остаются на всю жизнь в 
виде прочной системы (паранойя); 3) исче
зают без остатка, и больные поправляются 
от приступа психоза, дающего, однако, пе
риодические вспышки; это типично для ма- 
ниако-депрессивного психоза (циклотемия). 
Нередко при заболевании психозом у боль
ного сперва нарушается общее самочувствие, 
настроение делается подавленным или, на
оборот, возбужденным, и только уже впо
следствии на таком аффективном фоне (и в 
полном соответствии с окраской последнего) 
возникают и развиваются те или иные бре
довые идеи (при угнетающих аффектах— 
бредовые идеи ипохондрические или мелан
холические, при радостных аффектах— 
бредовые идеи величия). Такие бредовые 
идеи называли вторичными, считая 
их причинно связанными с нарушением 
аффектов, и в этом видели достаточное объ
яснение для происхождения бредовых идей. 
Эта теория психологического возникнове
ния бредовых идей не может считаться удо
влетворительной. Известно, что самые силь
ные эмоциональные (аффективные) пережи
вания сами по себе у здорового человека не 
могут повести к бредовым идеям. Вернее 
допустить, что аффект той или иной с - опеки, 
с одной стороны, и бредовые идеи—с дру
гой, возникают из общего корня—заболева
ния всей личности, т. е., в конечном счете,— 
центральной нервной системы. Ст эль же 
искусственна и попытка выведения бредо
вых идей из галлюцинаций, т.к. совершенно 
несомненно, что и бредовые идеи и галлю
цинации—явления одного и того же по
рядка, возникающие из общего источника.

Надо думать, что между вторичными 
бредовыми идеями, появляющимися при на
личии аффекта, и первичными бредо
выми идеями, развивающимися при к а- 
ж у щ е м с я отсутствии аффекта, разница 
совершенно не существенная.

Бредовые идеи, т. о., являются одним из 
основных психопатологических фактов, 
психологически не сводимых на какие-либо 
более простые или первоначальные элементы: 
законы образования и развития бредовых 
идей надо искать в материальных законо
мерностях патологических процессов в го
ловном мозгу. Однако, с этой точки зрения, 
бредовые идеи, как бы распространяющиеся 
иногда от одного человека к другому (т. н. 
индуцированное помешательство) или на 
более широкие народные массы («психиче
ские эпидемии» средних веков, малеванщина 
и т. д.), не могут считаться настоящими 
бредовыми идеями, так как они не связаны 
с глубокими материальными расстройствами 
мозговой деятельности, а объясняются вли
янием среды, авторитета, суеверий, одно
сторонним направлением внимания^ как это 
бывает при внушении и при некоторых 
истерических состояниях.

Лит.: Крепелин, Э., Учебник психиатрии, 
М., 1910; М. Reichard t, Allgemeine u. spe- 
zielle Psychiatric, Jena, 1903; W. Weygandt, 
Beitrag zur Lehre von den psychischen Epidemien, 
Halle, 1905. К), Каннабих.

БРЕД ЗАПОЙНЫЙ, см. Белая горячка.
БРЕДА (Breda), город в нидерландской 

провинции Северный Брабант, на р. Марк, 
узловой пункт ж. д.; 31 тыс. жит. (1925). 
Значительная промышленность: заводы ли
тейные, машиностроительные, сахарные, ко
жевенные; фабрики суконные, ковровые, си
гарные, обувные, спичечные; производство 
кружев, искусственного шелка. Во время 
Нидерландской революции 16 века Б.,—в то 
время сильная крепость,—играла крупную 
стратегическую роль. В 1667 здесь после 
продолжительной морской войны был за
ключен мир между Голландией и Англией.

БРЕД ЕН, Христина (1844 —1901), немец
кая писательница, известная под псевдони
мом Ады Кристен (см.).

БРЕДЕНЬ, рыболовная сеть небольших 
размеров с узкой мотней посередине для 
ловли вброд в мелководных местах. К ниж
нему краю сети прикрепляется ряд грузил, 
а по сторонам—по колу, посредством кото
рых рыболовы и управляют сетью.

БРЕДИГ (Bredig), Георг (род. 1868), совре
менный немецкий физико-химик, ученик 
Вильгельма Оствальда, профессор Высшей 
технич. школы в Карлсруэ. Б. показал, 
что при горении электрической дуги между 
металлическими электродами, погружен
ными в воду, получается коллоидальный 
раствор (см. Коллоиды) металла электродов 
в воде. Коллоидальные растворы многих 
металлов, полученные таким образом, обла
дают очень сильными каталитическими (см. 
Катализ) способностями: ничтожные коли
чества коллоидально растворенного метал
ла значительно повышают скорость ряда 
химических реакций, напр., скорость рас
пада перекиси водорода на кислород и воду. 
В этом отношении, а также по своей спо
собности «отравляться», т. е. терять свою
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каталитическую активность в присутствии 
таких веществ, как синильная кислота, кол
лоидальные металлы напоминают органи
ческие ферменты (см.), или энзимы, за что 
и были названы Б. «неорганическими фер
ментами». См. G. Bredig, Anorganische Fer- 
mente, Leipzig, 1901.

БРЕДИНА, один из видов ивы (см.).
БРЕДИХИН, Федор Александрович (1831— 

1904), выдающийся астроном, член Акаде
мии наук. Через два года по окончании 
Московского университета Б. был назначен 
адъюнктом по кафедре астрономии (1857), 

а с 1873 директором 
Московской универ
ситетской обсервато
рии. В 1890 Б. был 
избран ординарным 
академиком и назна
чен директором Пул
ковской обсервато
рии. В 1894, утом
ленный администра
тивной работой, Бре
дихин покинул пост 
директора, продол
жая, несмотря на 
преклонный возраст, 
энергично работать. 

С именем Б. неразрывно связано изучение 
комет и метеорных потоков. Опираясь на 
труды Бесселя, Нортона и др., Б. создал 
стройную механическую теорию кометных 
форм (см. Кометы), основы к-рой изложены 
им в сочинении «О хвостах комет» (М., 
1862). Исходя из основ этой теории, Б. 
разобрал и объяснил все, казавшиеся чрез
вычайно сложными, видоизменения форм 
кометных хвостов (7-формы, синхроны 
и др.). Определенные им свыше чем для 
40 комет величины отталкивательных сил 
солнца дали ему возможность разбить ко
метные хвосты на три резко обособленные 
типа; позднейшие исследования подтвердили 
правильность его классификации. Иссле
дования аномальных хвостов, простираю
щихся от головы кометы к солнцу, наве
ли его на мысль о распаде комет, в связи 
с чем им дана математическая теория 
происхождения метеорных потоков. Био
графия Б. и полный список его трудов да
ны в «Материалах для биографического 
словаря действительных членов Император
ской академии наук», ч. I, П., 1915.

БРЕДЛО (Bradlaugh), Чарльз (1833—91), 
англ, политический деятель и проповедник 
атеизма. Выходец из мелкой буржуазии, Б. 
рано сделался радикалом и атеистом. В мо
лодости он сильно нуждался, и, в конце-кон- 
цов, бедность заставила его наняться сол
датом в армию (1850). Выкупленный в 1853 
на средства матери, он всецело отдался 
литературной и общественной деятельности: 
издавал журнал «Half hours with freethin
kers» («Полчаса с вольнодумцами») (1856 
и I860) и (вместе с Анни Безант) радикаль
ную газету «National Reformer» (с 1860), 
написал также много памфлетов. Несколько 
раз произведения Б. навлекали на него 
судебные преследования. Везде в своих ра
ботах Б. заявляет себя республиканцем и 
атеистом. Наряду с литературной деятель

ностью Б. пропагандирует идеи атеизма 
устно и в 1880 основывает «Лигу свободо
мыслящих». В своей пропаганде атеизма Б. 
не был чужд некоторых элементов англий
ского агностицизма (см.); так, любимым 
приемом его было положение: «Я не отри
цаю, что есть „бог", потому что отрицать то, 
что неизвестно, так же нелепо, как и утвер
ждать это. Как атеист, я отрицаю бога 
Библии, Корана, Вед, но я не могу отрицать 
того, чего я не знаю». Но т. к. Б. отрицал 
всякого бога, о котором ему говорили, то 
его можно считать истинным атеистом. 
Атеизм он определял как «утверждение еди
ного бытия, каждая форма которого разли
чается в мысли по своим качествам»; в та
ком определении Б. справедливо усматри
вал не только отрицательный, но и поло
жительный момент монистического миро
воззрения. В 80-х гг. Б. увлекся учением 
Генри Джорджа и был избран президентом 
Лиги аграрной реформы. Вместе с тем, Б. 
вел полемику с социалистами (гл. обр., с 
Гайндманом) как в печати, так и на митин
гах. Избранный после нескольких неудач
ных попыток в парламент (1880), Б. был 
исключен за отказ дать присягу и добился 
своего утверждения лишь после судебного 
процесса (1886). В парламенте Б. поддер
живал политику Гладстона.

Б. принадлежал к тому же поколению 
буржуазных радикалов, что и Л. Бюхнер 
(см.), которые сумели подняться до атеисти
ческих выводов из современного им есте
ствознания, нашли смелость публично про
пагандировать эти взгляды, но оказались 
неспособными дойти до революционных и 
социалистических выводов в области со
циальных явлений.

Лит.: Ch. Bradlaugh, Autobiography, L., 
s. a.; A. S. Headingley, The Biography of 
Charles Bradlaugh, L., 1880; J. E. Courtney, 
Freethinkers of the 19 century, L., 1920; J. M. Ro
bertson, Charles Bradlaugh, L., 1920; G. J. H 0- 
1 у 0 a k e, Sixty years of an agitator’s life, L., 1906.

БРЕДОВ, Николай Эмильевич (p. 1873), 
генерал, сподвижник Деникина. По окон
чании в 1901 Академии генерального штаба 
занимал ряд штабных должностей. Во время 
гражданской войны примкнул к Деникину; 
во время наступления на Украину командо
вал «гвардией», входившей в состав т. н. 
Полтавского отряда, во главе которого Б. 
занял Киев и часть правобережной Украи
ны: этот район оккупации белых получил, 
по имени его, ходячее название «Бредланда». 
После разгрома деникинцев бежал в Бол
гарию, где и живет в настоящее время, 
занимаясь куроводством.

БРЕДОВЫЕ ИДЕИ, см. Бред.
БРЕЗЕНТ, покрышка для предохранения 

разного рода товаров, от дождя, снега или 
солнца. Б. обычно делаются из толстой 
льняной ткани пропитанной особым соста
вом, сообщающим ей непроницаемость для 
воды. Ткань носит название брезентовой 
ткани. Вырабатывается она гарнитуровым 
переплетением из льняной и оческовой пря
жи. На концах Б. обычно имеются отвер
стия, в к-рых заделаны латунные кольца 
для приклепления Б. веревками.

БРЕЙГЕЛЬ, Питер (Pieter Bruegel) — по 
начертанию самого Б.; формы Brueghel и



417 БРЕЙГЕЛЬ—БРЕЙЗИГ 418

Breughel появляются лишь у последующих 
поколений семьи), знаменитый нидерланд
ский живописец, гравер и рисовальщик. 
Род. не позже 1525, вероятно, в деревне 
Брейгель, близ Гертогенбоша (в Голландии), 
ум. в Брюсселе в 1569. Был прозван, в 
отличие от других художников этой же 
семьи, «Мужицким Брейгелем» (Der Bauern- 
bruegel) или «Смешным Брейгелем» (Brueghel 
le Drdle). До сих пор остается невыяснен
ным, у кого он получил художественную 
подготовку; предание, что Б. был учеником 
известного Питера Кука фан Альста (см. 
Кук, Питер), ставшего впоследствии его 
тестем, не заслуживает доверия, в виду 
полной противоположности направлений 
обоих мастеров. В 1553 Б. посетил Италию, 
но античное и итальянское искусство, перед 
к-рым преклонялись все современные ему 
нидерландские художники («маньеристы» и 
«романисты») не увлекло Б. Зато впеча
тления, полученные им при переходе через 
Альпы, дали Б. великолепнейший пейзаж
ный материал, к-рым питалось его воображе
ние в течение всей дальнейшей деятельности. 
Вернувшись на родину, Б. первое время за
нимался почти исключительно графикой, 
преимущественно обслуживая художествен
ное издательство Иеронима Кока в Антвер
пене. Женившись на дочери Питера Кука, он 
в 1563 переселился в Брюссель, где и оста
вался до конца своей жизни. В эпоху, когда 
в нидерландской живописи господствовали 
формулы и теории итал. Возрождения, Б. 
явился продолжателем старых нидерланд
ских традиций, но, при явном стремлении 
художника к крупной форме, он отошел от 
мелкого натурализма ранних нидерландцев 
и должен быть признан предшественником 
рубенсовского стиля. Графика Б., в его ри
сунках и в гравюрах по его рисункам, отли
чается очень широким охватом. Наряду с 
простыми видовыми набросками, встречают
ся самые замысловатые композиции нраво
учительного содержания или сатирич. ха
рактера, в к-рых Б., по богатству воображе
ния и смелости комбинаций, является достой
ным преемником Иеронима Босха (см.). Кар
тины появляются среди произведений Б. 
сравнительно поздно (начиная с 1556), и их 
немного, но они, по своим сюжетам, отобра
жают самые различные стороны жизни. У Б. 
встречаются и религиозные сюжеты, и нраво
учения, и бытовые сцены, и чистые пейзажи, 
даже один мифологический сюжет («Гибель 
Фаэтона»,в Брюссельской галлерее). Однако, 
все, что писал Б., можно, в общем, на
звать бытовыми картинами, так как Б. пе
реносит все свои изображения на почву 
народи, жизни. Так. обр., нравоучительные 
изображения фламандских пословиц (1558, 
Антверпенский музей; 1559, Берлинская гал- 
лерея) или «Борьба между Карнавалом и 
Постом» (1559, Венская галлерея) превра
щаются в оживленнейшие сцены из город
ской жизни, а картины на религиозные 
темы, напр., «Избиение младенцев», «Пере
пись в Вифлееме» и «Поклонение волхвов» 
(копии с первого и третьего в Эрмитаже)— 
переносят нас в современную мастеру обста
новку фламандской деревни; нек-рые сцены 
происходят среди пейзажа родной стра-

б. с. э. т. VII.

ны Б. («Проповедь Иоанна Крестителя», 
копия в Эрмитаже). В других случаях пей
зажная среда передает воспоминания ма
стера об Альпах («Несение Креста», 1564 и 
«Обращение Савла», 1567, в Венской галле
рее), но фигуры, являющиеся коренными вы
разителями художественной воли, остают
ся и тут чисто нидерландскими. Однако, 
это различие в происхождении фигурной 
и пейзажной частей никогда не ощущается 
зрителем. Сплоченность композиционных 
факторов характерна и для знаменитых 
изображений «месяцев», в к-рых обе сто
роны изображения настолько уравновеше
ны, что они равным образом могут счи
таться и пейзажами и бытовыми карти
нами. В области бытовой живописи Б. 
является одним из первых и крупнейших 
представителей нидерландского жанра. Бла
годаря его сознательной тенденции к упро
щению и укрупнению стиля, он в ряде кар
тин (напр., «Крестьянская свадьба» и «Кре
стьянская пляска»), при полном сохранении 
реалистического подхода, приближается 
к монументальной форме изображения. 
Насколько Б. выражал своими творени
ями народные художественные идеалы, 
видно из неисчислимого количества вы
полненных мастерской Б. копий с его 
композиций: эти копии встречаются во всех 
галлереях столь же часто, сколь редки кар
тины, писанные самим Б. В историческом 
аспекте назревающего кризиса в жизни Ни
дерландов, приведшего к свержению испан
ского владычества и иерархического цер
ковного угнетения, творчество Б. является 
весьма серьезным знамением времени. Мож
но сказать, что весь «романизм», как полити
ческий (испан. владычество) и церковный 
(римская церковь), так и художественный 
(подражание итал. формулам), был напра
влен к эксплоатации сил нидерландского 
народа для целей совершенно ему чуждых. 
В рисунках и картинах Б., восставшего про
тив «романизма» в области художественной, 
производительные силы народа нашли себе 
выражение в формах, к-рые были понятны 
самому народу, как точное отражение его 
внешнего и внутреннего облика; творчество 
Б. запечатлело этот облик навеки, благо
даря глубине восприятия и внушительно
сти воплощения.

Лит.: Н. Hymans, Le livre des peintres de 
Garel van Mander, 2 vv., P., 1884; H. Floerke, Das 
Leben der niederlandischen u. deutschen Maier von 
Carel van Mander, Mtinchen, 1906; R. v. Bastelaer 
e t G.H.(ulin) d e Loo, Pierre Bruegel 1’Ancien, 
Bruxelles, 1908; R. van Bastelaer, Les. 
estampes de Pierre Bruegel TAncien, Bruxelles, 1909; 
W. Hausenstein, Der Bauernbruegel, Munchen, 
1910; Max J. Friedlander, Von Eyck bis 
Bruegel, Munchen, 1918; его же, Pieter Bruegel, 
Munchen, 1921. Дж. Шмидт.

БРЕЙД-ВЫМПЕЛ, широкий флаг с ко
сицами; означает присутствие на корабле 
начальствующего лица, имеющего право 
на такой флаг. В зависимости от положения 
на рангоуте корабля Б.-в. служит сигналом, 
выражающим определенное распоряжение.

БРЕЙЗИГ (Breysig), Курт(р. 1866), немец
кий историк и социолог; с 1896 профессор 
Берлинского ун-та. Начал свою научную 
деятельность с исследования хозяйственной 
истории Бранденбурга во второй половине14
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17 в. и издания актов и документов по исто
рии Бранденбурга той же эпохи (Б. под
готовлены к печати 15 и 17 тт. этого изда
ния). Впоследствии перешел к обобщающим 
построениям в области истории культуры и 
написал ряд сравнительно - исторических 
работ (преимущественно, по истории Европы 
в новое время), а также «Историю человече
ства». Эти работы шли рука-об-руку с вы
работкой теоретических взглядов в области 
социологии, к-рые Б. изложил в своей книге 
о «Законах мировой истории». Б. является 
представителем «психологической» школы 
социологии в том смысле, что стремится 
разложить процесс эволюции культуры на 
ряд элементарных процессов, творимых 
психикой общественного человека, и, на 
основании их изучения, построить законы 
культурного развития. Различая «конкрет
ные» законы эволюции хорошо известного 
нам средиземноморско - европейского мира 
от более общих законов всякой культурной 
эволюции, Б. формулирует те и другие в ви
де ряда законов («правил»), хотя многие из 
этих законов сводятся к простому конста
тированию фактов. Неопределенность и рас
плывчатость построений Б., в значительной 
степени, зависят от малого внимания, уде
ляемого им экономическому фактору, лежа
щему в основе марксистской социологии.

Главные работы Б.: Geschichte d. Brandenbur- 
gischen Finanzen 1640—1698, В. I, 1895; Kulturge- 
schlchte der Neuzeit, В. I—II, 1900—1901; Der Stufen- 
bau u. d. Gesetze der Weltgeschichte, 1905; Die Ge- 
schichte d. Menschheit, 1907. J,. H.

БРЕЙЛСФОРД (Brailsford), Генри Ноэль, 
один из талантливейших публицистов со
временной Англии. Род. в 1873, в семье па
стора, окончил ун-т в Глазго; читал одно 
время лекции по философским предметам, 
но сильная радикальная закваска, получен
ная им еще в родительском доме, в связи с 
изучением Байрона и Шелли, заставила его 
в 1897, когда Греция затеяла войну с Тур
цией для «освобождения» Крита, бросить 
философию и записаться волонтером в гре
ческий иностранный легион. Война, к-рая 
была очень популярна в Англии, имевшей 
свои виды на одну из гаваней острова, окон
чилась весьма позорно для греческих «осво
бодителей», и Б. вернулся домой разоча
рованным. С этого времени, однако, он на
чинает интересоваться Балканами, сбли
жается с известным «балканским комитетом» 
Бекстонов (см.) и в 1903, по его поручению, 
едет с полуфилантропической, полуполити
ческой миссией в Македонию, объятую ре
волюционным восстанием. Сочувствие на
циональным и революционным движениям 
становится одним из основных мотивов его 
деятельности, которая направляется в пу
блицистическую область. Он отстаивает в 
печати национальные движения в Ирлан
дии, Индии и Египте, и русская революция 
1905 находит в нем деятельного сторон
ника. Но и это сочувствие, и все его миро
созерцание не выходят еще из рамок буржу
азного радикализма, и либеральная партия, 
вернувшаяся к власти в конце 1905, на
ходит в нем горячего и талантливого гла
шатая. Во вновь основанном еженедельнике 
«Nation» и ежедневной газете «Tribune» 
он ведет неустанную пропаганду «ново

го» либерализма, к-рый, конечно, ничего не 
дает,кроме новых вооружений, новых репрес
сий в колониях, продолжения старой поли
тики окружения Германии и политики сбли
жения с царской Россией. Он борется муже
ственно против этих «уклонов», но в конце- 
концов убеждается в их неизбежности, от
ходит от либеральной партии и еще до войны 
переходит в Независимую рабочую партию. 
Вместе с ней, он пламенно борется под зна
менем суффражисток за женское избира
тельное право, вступает с началом импе
риалистской войны в известный «Союз де
мократического контроля», где пропаганди
рует «мир на основе соглашения» и отмену 
секретной дипломатии, приветствует Лигу 
Наций и, хотя борется против интервенции 
и выносит сильное впечатление от своего 
посещения в 1920 революционной России, 
но остается все эти годы типичным «социали
стом» англ, школы, приемлющим революцию 
в других странах, но считающим мирные 
способы борьбы достаточными для самой 
Англии. Политическое банкротство каби
нета Макдональда и, в частности, его по
литика в отношении Советского Союза, вно
сят первое глубокое разочарование в по
литический оптимизм Б., и его дальнейшая 
глухая борьба с макдональдизмом, во время 
редактирования им в 1925—26 централь
ного органа Независимой рабочей партии 
«Нью Лидер» («New Leader»), отвела его 
еще дальше влево. Вторичное посещение Б. 
СССР в начале 1927, повидимому, не оста
лось без следа на его миросозерцании, если 
судить о вынесенных им впечатлениях по 
его статьям.

Кроме бесчисленных журнальных и газетных 
статей, написанных им в разное время и отличаю
щихся большим знанием международных вопросов 
и отличным стилем, им написаны следующие книги: 
«Macedonia» (1906); «War of Steel and Gold» (1914)— 
одна из лучших работ по империализму па англ, 
языке; «А League of Nations» (1917), «Across the 
Blockade» (1919)—яркое описание состояния Герма
нии после перемирия, «After the peace» (1920)—кри
тика Версальского мира, «The Russian Worker’s Re
public» (1921),— сочувственное описание Советской 
России. Кроме этих политич. работ, им написан ро
ман, неск. литерат. очерков и отличная книжка «Shel
ley, Godwin and their Circle» (1914). ф. Ротштейн.

БРЕЙТГАУПТ (Breithaupt), Рудольф (род. 
1873), выдающийся нем. педагог-музыкант, 
создавший свою систему весовой техники 
пианизма, основанную на точном изучении 
физиологических основ фортепианной игры. 
Главнейшие работы: «Die naturliche Klavier- 
technik» (несколько изданий с 1904), «Die 
Grund lagen der Klaviertechnik» (нем. изд. 
1907, франц.—1908, англ.—1909).

БРЕЙТКОПФ И ГЕРТЕЛЬ (Breitkopf 
und Hartel), крупнейшая нем. музыкально
издательская фирма в Лейпциге; основана 
в 1719. Эта фирма имеет большое значение 
в истории немецкой музыкальной культу
ры. Кроме обширного нотного издательства 
(полные, критически проработанные собра
ния музыкальных произведений Моцарта, 
Бетховена, Мендельсона, Шумана, Шуберта, 
Гайдна, Вагнера, Листа, Берлиоза и мн. 
др.), фирма Б. и Г. сделала многое в деле 
улучшения техники нотопечатания и строи
тельства фортепиано. Для истории музыки 
имеет также значение изданный фирмою ка
талог инструментальной музыки 18 в., по
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к-рому можно установить авторство многих 
произведений. С 1798 фирма Б. и Г. издает 
«Allgem. musikalische Zeitung».

БРЕЙТНЕР, Георг (р. 1857 в Роттердаме), 
голландский художник. Ученик Гаагской 
академии; в 1884 работал в Париже, в ма
стерской Кормона. Один из наиболее зна
чительных голл. мастеров конца 19 в. Нату
ралистическая живопись Б. постепенно ме
няет свой первоначально темный колорит на 
более светлый и яркий. Сюжеты картин Б.— 
сцены городской жизни, улицы, всадники. 
Произведения его находятся, гл. обр., в му
зеях Голландии и Бельгии.

БРЕЙТШЕЙД (Breitscheid), Рудольф (род. 
1874), нем. с.-д. По окончании ун-та Б. за
нялся журналистикой. В 1905—10 был се
кретарем «Об-ва торговых договоров»,—ор
ганизации, защищавшей интересы торгового 
капитала. Был членом либеральной партии 
свободомыслящих, из к-рой вышел вместе 
с Теодором Бартом (см.) из-за ее политики 
компромисса с помещиками. С1908 был пред
седателем основанного им, вместе с Бартом, 
«Демократического объединения». Убедив
шись, после неудачных выборов 1912, в без
жизненности этой организации, вступил в 
с.-д. партию и стал принимать участие в ре
дактировании «Корреспонденции для с.-д. 
прессы», издававшейся Штампфером и 
бывшей перед войной одним из главных 
средств влияния замаскированного рефор
мизма на рабочие массы. Во время войны 
из пацифистских побуждений примкнул к 
независимой с.-д. партии. В 1918—19 был 
прусским министром внутренних дел. В 
рейхстаге выступает по вопросам междуна
родной политики и является решительным 
сторонником франко-германского сближе
ния. Выдающийся оратор. К. Р.

БРЕКВАТЕР (англ, break—ломать и wa
ter—вода), иначе—в о л н о л о м или вол

норез, искусственный, насыпанный из 
отдельных камней и возвышающийся над 
поверхностью волы вал. Б. сооружают

Рис. 2. Поперечный разрез брекватера.

обыкновенно там, где нужно устроить мор
ской порт, но где естественные очертания 
берега не образуют собою бухты, достаточно 

хорошо защищенной от волнения и удобной 
для стоянки судов (рейд). Характер рас
положения Б. в плане ясен из рис. 1. На 
рис. 2 представлен поперечный разрез Б.; 
внутренняя сторона Б. делается из насыпи 
крупного камня, а внешняя часть, обра
щенная к открытому морю, образуется на
брасываемыми искусственными бетонными 
массивами объемом до 15 м3, чтобы набегаю
щие на Б. волны не могли их перекатывать.

БРЕКЧИИ, горные породы, состоящие из 
угловатых, нередко остроугольных облом
ков каких-нибудь минералов, горных пород 
или костных остатков животных, сцементи
рованных в плотную массу. Состав облом
ков и цемента может быть весьма различным; 
существуют, напр., раковинные Б., 
состоящие из осколков битой ракуши, к о- 
с т я н ы е Б.—из обломков костей позво
ночных ит. д. Б. образуются путем цемен
тации углекислой известью, окислами же
леза, гипсом, глинистым веществом и т. п. 
материалами разнообразных щебней, т. е. 
скоплений обломков неправильной формы, 
не подвергавшихся округляющему и обта
чивающему действию текучих вод или при
бойной волны. Б.,преимущественно, являют
ся породами континентального происхо
ждения (материал осыпей, щебни выветри
вания). Иногда Б. образуют целые харак
терные слои в толще осадочных напласто
ваний, занимающие обширные простран
ства. Особенно интересны костяные Б., 
так наз. рэтического яруса (см.), относимого 
одними геологами к концу триаса, 
другими к началу юры, представляющие 
тонкий прослой (несколько см), прослежен
ный, однако, на огромном протяжении в Гер
мании и Англии. В нем были впервые от
крыты остатки летающих ящеров—птеро
дактилей, древнейшего млекопитающего 
Microlestes, а также многочисленные кости 
и зубы рыб, ихтиозавров и др. позвоноч
ных. Изучение этих костяных Б. имело 
большое значение в истории геологий и 
палеонтологии, обогатив наши познания о 
вымерших формах животного мира.

БРЕЛКА, или жалейка, русский му
зыкальный инструмент типа свирели (см.). 
Принадлежит к семейству язычковых духо
вых инструментов. Имеет довольно резкий 
гнусавый звук и употребляется, преимуще
ственно, пастухами. В. В. Андреев (см.) ввел 
Б. в свой народный оркестр.

БРЕЛОК (франц, breloque), небольшие, 
обычно недорогие безделушки, вещички 
разнообразного вида, приготовленные из 
различного материала (дерево, фарфор, 
слоновая кость, металл, редко золото), 
вошедшие в обиход с половины 18 в., как 
привески к цепочке для карманных часов.

БРЕМ (Brehm), зоологи: 1) Христиан 
Людвиг (1787—1864), по профессии па
стор, один из крупнейших нем. системати
ков-орнитологов. Гл. труды Б. посвящены 
систематике птиц Европы, особенно Герма
нии. Б. собрал громадную коллекцию евро
пейских птиц (свыше 9 т. экз.). Большой 
заслугой Б. является подбор различных 
географических, возрастных и половых ва
риаций того или иного вида. Гл. труды: 
Beitrage zur Vogelkunde, 3 тт., 1821—22;14*
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Handbuch der Naturgeschichte aller Vogel 
Deutsch lands, 1831.2) Альфред Эдмунд 
(1829—84), сын предыдущего, известный 
биолог и путешественник. Начиная с 1847, 
посетил Египет, Нубию, Вост. Судан, затем 
Лапландию, сев. Абиссинию, Испанию, Нор

вегию, наконец, Дунай
ские страны, Западную 
Сибирь, сев .-зап. Тур
кестан. С 1863 состоял 
директором Гамбургско
го зоологического сада, 
в 1867 основал Бер
линский аквариум, ди
ректором которого со
стоял до 1875. Свою 
широкую известность 
Б. приобрел знамени
тым сочинением «Жизнь 
животных» («Illustrier- 
tes Tierleben», в 6 тт., 
Hildburghausen, 1863— 
1869), в котором он дал 

живой очерк образа жизни животных, пре
имущественно, на основе собственных на
блюдений. Сочинение это лишено, однако, 
достаточно строгого критического анализа; 
поведению животных придан антропоморф
ный характер. Последующие издания были 
сильно переработаны специалистами, и по
следнее—4-е издание,—вышедшее под ред. 
Штрассена и др. в 13 тт. («Brehms Tierleben, 
Allgemeine Kunde des Tierreichs, herausge- 
geben von Prof. Dr. Otto zur Strassen»,
13 В-de, 3-er Neudruck der 4-ten Auflage, 
Lpz., 1922), по существу, почти ничего 
с работой Б., кроме его имени на обложке, 
не имеет. Другие работы Б.: «Reiseskizzen 
aus Nordostafrika», Jena, 1855; «Ergebnisse 
einer Reise nach Habesch», Hamburg, 1863; 
«Vom Nordpol zum Aequator», Stuttgart, 
1890 и др. На рус. яз. переведены: «Жизнь 
животных» (много изданий, лучшее — под 
ред. Н. М. Книповича, изд. «Деятель», 
СПБ, перев. с 4-го нем. изд., вышли только 
4—10-й тт.); «Жизнь на севере и юге», М., 
ГИЗ, 1923; «Путешествие по с.-в. Африке 
и по странам, подвластным Египту», СПБ, 
1869 — 71; Брем и Россмеслер, 
Лесные животные, охранители и истреби
тели леса, СПБ, 1890.

Лит.: Е. Krause, А. Е. Brehm, в I т. указанного 
выше 4-го нем. издания. н. Богоявленский.

БРЕМЕН, 1) республика, входящая в Гер
манский союз. По размерам территории са
мое маленькое из германских союзных госу
дарств; расположено по обе стороны ниж
него течения р. Везер, между прусской 
провинцией Ганновер (на Ю., В. и С.) и 
союзным государством Ольденбург (на 3.); 
включает г. Бремен (гл. г. республики), до
полнительную гавань Бремергафен, г. Фе- 
гезак и ряд сельских местностей. Терри
тория—256 км2; населения в 1925—333 т. ж. 
(городского—95%, сельского—5%). Совре
менная конституция Б. вошла в силу в 1920. 
Палата (Biirgerschaft) состоит из 120 депу
татов; выборы производятся каждые 3 года. 
Исполнительная власть—в руках сената из
14 членов, выбираемых палатой. Палата и 
сенат выполняют также функции город
ского, управления для г. Б. 2) Б.—гл. город 

республики того же названия, один из трех 
вольных городов Германии, 2-й по торгово
му значению порт в Германии (после Гам
бурга); 290 т. ж. (1925). Б. удален от Се
верного м. на 69 км; однако, благодаря 
произведенным с 1887 по 1895 работам по 
углублению и расширению русла р. Везер, 
бременский порт доступен для крупнейших 
океанских пароходов. После войны, осо
бенно в период тяжелого экономического 
кризиса 1919—21, торговая деятельность 
бременского порта упала, но с 1922 начи
нается ее быстрое восстановление. В 1924 
оборот порта (по тоннажу вошедших в га
вань судов) превысил довоенные размеры 
(4.745 тыс. т против 4.509 тыс. m в 1913). 
После нек-рого снижения судооборота Б. 
в 1925 (тоннаж вошедших судов—4.325 тыс. 
per. m, ушедших—4.349 тыс. per. m), он 
сильно подымается в 1926, достигши следую
щих размеров: вошло 5.401 судно с 6.637 тыс. 
per. m, ушло—5.580 судов с 6.671 тыс. per. 
m, внешний торговый судооборот составил 
77,3% общего (остальное — торговые суда 
каботажного плавания и рыбачьи суда). Б. 
издавна был центром германской торговли 
с заокеанскими странами — гл. обр., с 
Соед. Штатами Сев. Америки. Б. является 
крупнейшим на континенте Европы рын
ком хлопка, табака и риса; хлопок через 
Б. направляется в Германию, Польшу, 
Чехо-Словакию и отчасти в Швейцарию

(последняя получает хлопок частью и из 
Антверпена); Б. избрала своим центром 
могучая немецкая хлопчатобумажная ком
пания (Deutsche.Baumwollgesellschaft); так
же весьма значительны обороты Б. в от
ношении нефтепродуктов, хлеба, метал
лов, леса, каменного угля, джута и 
шерсти. От Б. отходят 38 линий пароход
ных сообщений, из них 5—в Сев. Америку 
(главная—в Нью-Йорк), 4—в Юж. Америку, 
1—в Вест-Индию, 4—в Вост. Азию и Ав
стралию. Б.—главный порт заокеанской 
эмиграции из материковой Евроцы. До вой
ны Б. обладал весьма значительным торго
вым флотом, состоявшим из 595 судов (из 
них 393 паровых), с общим водоизмещением 
в 1.416.848 per. m, принадлежавших, б. ч., 
Сев.-Германск. Ллойду. По Версальскому
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договору Бремен должен был выдать союз
никам почти все свои суда, оставив себе 
всего 60 тыс. т (при чем сдаче подлежали 
самые лучшие новые суда), но уже к 1922 
тоннаж судов бременского флота достиг 90% 
довоенных размеров. Промышленность Б. 
занята, гл. обр., обслуживанием порта (судо
строение, машиностроение) или же пере
работкой ввозимого в порт сырья: нефте
очистительные заводы, джутопрядильные 
фабрики, маслобойные заводы, выработка 
рисового крахмала, производство шоколада 
и сигар. По переписи 1925, 40% населения 
Б. было занято в промышленности (в том 
числе: 19,4%—в металлической, 7%—в пище
вкусовой, 5,2%—в строительной), 24,3%— 
в торговле, 9,2%—в транспорте (в том числе 
2,6%—в морском транспорте). Из научно
просветительных учреждений Б. главные: 
Научный институт по изучению болот 
(Preussische Moorversuchsstation), Высшая 
народная школа (Bremer Volkshochschule), 
основанная в 1919; Городская библиотека 
(175 тысяч томов), основанная в 1660, цен
ный исторический архив (Bremisches Sta- 
atsarchiv), несколько музеев, ряд науч
ных обществ.

Б. делится на Старый город, расположен
ный на правом берегу Везера, и Новый го
род, лежащий на левом берегу реки (возник 
в первой половине 17 в.). Старый город и 
теперь представляет собой центр оптовой 
торговли; узкие кривые улицы этой части 
Б., с высокими старинными особняками бре
менских патрициев, с множеством памятни
ков средневековой архитектуры, очень жи
вописны. Замечательны: древний собор 
(начат постройкой в 1000 г., в 19 в. пе
рестроен), ратуша (готическая постройка 
15 в.,—в 17 в. пристроен фасад в стиле Воз
рождения), старые гильдейские здания и пр. 
Новый город—средоточие промышленности 
и розничной торговли—имеет соврем, вид. 
Обе части Б. соединены мостами. В. Позин.

История. Б. — один из старинных 
нем. городов. Еще в 8 в. (с 788) он стал 
резиденцией местного епископа и скоро сде
лался крупным центром морской торго
вли. В 9—13 вв. Б. завоевал почти полную 
независимость от епископов и приобрел 
торговые привилегии в Англии и Сканди
навии. В то же время Б. играл крупную 
роль в нем. колонизации Ливонии; в 1276 Б. 
присоединился к Ганзейскому союзу. В 16—
17 вв. Б., как один из центров торгового ка
питализма, стал оплотом Реформации, скло
няясь на сторону кальвинизма, более близ
кого духу капитализма эпохи первона
чального накопления, чем лютеранство. 
После продолжительной борьбы в 17—18 вв., 
Б. с 1815 был объявлен вольным имперским 
городом. В течение первой половины 19 в. 
в нем происходила жестокая внутренняя 
борьба за демократизацию самоуправления, 
но старинная купеческая аристократия на
ходила поддержку у феодальной реакции 
в соседних нем. странах. Только во время 
революции 1848 бременская демократия 
одержала верх (городское самоуправление
18 апр. 1849), но во время наступившей 
реакции (1852) власть снова вернулась 
к 150 родовитым купцам (при помощи ган

новерского генерала Якоби). Соседний Ган
новер хотел воспользоваться внутренней 
борьбой Б., чтобы окончательно уничто
жить своего опасного конкурента в морской, 
торговле. Поэтому бременская буржуазия, 
начиная с 60-х гг., видела единственное 
спасение в присоединении к Пруссии и 
объединении всей Германии, обеспечиваю
щем для нее обширный и надежный рынок. 
Б. был одним из мировых центров торговли 
табаком и рисом и, после Ливерпуля, пер
вым из европейских центров торговли хлоп
ком. Однако, Б. никогда не входил в Гер
манский таможенный союз и сохранил свое 
положение «вольной гавани» и после 
объединения Германии. Бременское купе
чество, интересы к-рого были связаны, гл. 
обр., с развитием германского импорта и 
транзитной торговли, оставалось оплотом 
свободной торговли. Введение высоких за
градительных пошлин в остальной Герма
нии (тариф 1879) только усилило стремле
ние Б. сохранить свою самостоятельность 
в таможенном вопросе. Но, под давлением 
протекционистски настроенных кругов круп
ной промышленной буржуазии остальной 
Германйи, Б. вынужден был согласиться 
на включение его в общегерманскую та
моженную черту (1888). Высокие загради
тельные пошлины, однако, способствовали 
развитию в Б. крупной промышленности, 
как и прежде, впрочем, связанной, гл. обр., 
с судостроением и переработкой колониаль
ного сырья. Во время последней герман
ской революции бременские рабочие, сов
местно с солдатами, еще 6 ноября 1918 
подняли восстание, а 8 ноября Бременский 
совет раб. и солд. деп. призвал рабочие 
массы к открытой борьбе, под руковод
ством спартаковцев, против правительства 
Шейдемана. Восстание началось 30 дек. 
1918 и 7 янв. 1919 было подавлено, но 
16 янв. уличные бои вспыхнули снова. 
Весною 1919 особая карательная экспеди
ция из Берлина жестоко расправилась с 
революционным бременским пролетариатом.

Лит.: F. Buchenau, Die freie Hansastadt Bremen 
und ihr Gebiet, 3 Aufl., Bremen, 1900; W. Ehlers, 
Bremen und Umgebung, 3 Aufl., Bremen, 1924; H. E n- 
t h о 11, Bremen, sein Werden und Wachsen bis 
auf unsere Tage, Bremen, 1924; W. Bohwert, 
Die Hamburg-America Linie und der Norddeutsche 
Lloyd, B., 1909; W. v. W i p p e n, Geschichte der 
Stadt Bremen, 3 B-de, Halle, 1901—04. Источники 
по истории В. изданы в особой серии под загла
вием «Bremisches Urkundenbuch» (1-й т. вышел в 1853, 
Bremen). 3.

БРЕМЕР (Brehmer), Герман (1826 — 89), 
практический врач, основатель современ
ного санаторного метода лечения туберку
леза. Вопреки общепринятому взгляду 
своих современников на неизлечимость ча
хотки, Б., на основании теоретических со
ображений и наблюдений над больными, 
пришел к противоположному мнению и вы
работал новые принципы лечения туберку
леза: комбинацию общего укрепляющего 
лечения и систематической тренировки в за
крытом лечебном учреждении. Основанный 
им для этой цели в 1859 в Герберсдорфе 
(Gorbersdorf) первый в Германии санато
рий блестящим образом подтвердил его 
взгляды и дал первый толчок к развитию 
санаторного лечения туберкулезных по всей
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Европе. Работы Б.: «De legibus ad initium 
atque progressum tuberculosis pulmonum 
spectantibus», Dissertatio, 1853; «Die chro- 
nisclie Lungenschwindsucht, ihre Ursachen 
und ihre Heilung», 1857; «Die Aetiologie d. 
chronischen Lungenschwindsucht vom Stand- 
punkt d. klinischen Erfahrungen», 1883; «Die 
Therapie d. chronischen Lungenschwind
sucht», 1886.

Лит.: См. юбилейные №№ в честь Б.: «Brauers 
Beitrage», Band 64, Heft 2; «Zeitschr. f. Tbk.», 
Band 45, Heft 6. в. Воробьев.

БРЕМЕР, Фредерика (1801 — 65), швед
ская писательница. В 1844 Шведская ака
демия присудила Б. медаль за заслуги пи
сательницы в деле создания шведского се
мейного романа. В ее «реалистических» 
идиллиях узнавала себя, как в зеркале, не 
только шведская, но и вся европейская 
буржуазная семья той эпохи. Из начавшей 
выходить с 1828 серии семейных романов Б., 
под общим названием «Очерки обыденной 
жизни» («Teckningar ur hvardagslifvet»), луч
шие: «Соседи» («Grannarne», 1837) и «Родной 
дом» («Hemmet», 1839). Поездка в 1849 в Аме
рику, где Б. ознакомилась с положением аме
риканской женщины, содействовала окон
чательному сформированию ее взглядов на 
новую буржуазную семью, зиждущуюся на 
либерально-утилитарных началах. Женщи
на, по Б., должна стремиться не к освобо
ждению своей личности, а к служению делу 
упрочения деловитой буржуазной семьи, 
идущей на смену разлагающейся семье 
дворянской. Американские впечатления Б. 
собраны в записках под названием «Семья 
в Новом свете» («Hemmen i Nya Verlden», 
1853—54), путешествие по Европе описано 
в книге «Жизнь в Старом свете» («Lifvet i 
Gamla Verlden», 1860—62). Для этого пери
ода литературной деятельности Б. характер
ны романы: «Герта, или история одной ду
ши» («Hertha eller en sjals historia», 1856), 
«Отец и дочь» («Fader och Dotter». 1858). Про
изведения Б. проникнуты по существу идил
лическим настроением, хотя местами жизнен
ная обстановка изображена реально. В 
этом сказалась самовлюбленность буржуаз
ного общества, к-рое питало оптимистиче
скую веру в свои силы, не взирая на объек
тивные социальные противоречия.

Лит.: Горн, Ф., История скандинавской ли
тературы, М., 1894; F. Bremer, Sjaibiografiska 
anteckningar, I—II, 1868 (автобиография); F. К a i n z, 
Die Familie als dichterisches Problem, W., 1926. 
В 50-х и 60-х гг. Б. переводилась на разные евро
пейские языки, в т. ч. и на русский. р. Ц.

БРЕМЕРГАФЕН (Bremerhaven), гор. и 
морской порт на территории республики 
Бремен (Германия); 22.617 жит. (1923). 
Расположен при впадении р. Гесты в устье 
Везера. Б. представляет аванпорт Бреме
на для крупных океанских судов. Обшир
ные доки, судостроительные верфи, произ
водство судовых принадлежностей (хроно
метры, компасы и т. д.).

БРЕМСБЕРГ (нем. Bremse—тормаз, Berg—• 
гора). Рудничным Б. называется на
клонная выработка (галлерея), приспосо
бленная таким образом, что вагончик, на
груженный добываемым полезным ископае
мым, под влиянием собственного веса, спу
скается на канате по рельсовому пути с 
вышележащего горизонта (выработки) ня 

нижележащий горизонт; далее груженый 
вагончик транспортируется в руднике для 
выдачи его на дневную поверхность. Вод
нодействующем Б. спуск гружено
го вагончика и подъем порожнего произ
водятся последовательно по одному и тому

Бремсберг. План (внизу) и разрез по линии АВ.

же рельсовому пути при помощи п р о т и- 
вовеса. В двудействующем Б., 
имеющем два параллельных рельсовых пу
ти, спуск груженого вагончика по одному 
пути и подъем порожнего по другому произ
водятся одновременно. При пологом паде
нии пласта обычно применяется двудей
ствующий Б., тогда как при крутом падении 
более применим однодействующий. Для уве
личения пропускной способности Б. и для 
более равномерной его работы устраивается 
двудействующий Б. с бесконечным 
канатом или цепью, к-рый позво
ляет обслуживать одновременно несколько 
горизонтов; в Б. такого типа груженые вагон
чики постоянно следуют по одному и тому же 
пути, а порожняк—по другому пути. П о- 
верхностные Б. устраиваются на 
дневной поверхности возле рудника в тех, 
сравнительно редких, случаях, когда выда
ваемые из рудника груженые вагончики 
должны доставляться к ж.-д. станции или 
пристани, расположенной ниже уровня 
устья шахты, но в недалеком от нее рас
стоянии.—Главное оборудование Б. соста
вляет бремсберговый шкив с ленточным 
тормазом. Г. Асеев.

БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ (по-лат. onus 
probandi), в гражданском процессе, по
строенном на принципе состязательности, 
означает порядок распределения между тя
жущимися сторонами обязанности (тяжести, 
бремени) представления доказательств суду. 
Бремя доказывания обстоятельств, на к-рых 
основываются исковые требования, лежит 
на истце, «истец должен доказать свой иск». 
Пока истец ничего не доказал, ответчик 
свободен от представления доказательств, и 
только с того момента, когда доказательства 
истцом представлены, Б. д. обстоятельств, 
опровергающ. иск, переходит на ответчика— 
«ответчик должен доказывать свои возра
жения». Когда ответчик это исполнил, бремя 
представления доказательств в опровер
жение возражений ответчика вновь пере
ходит на истца и т. д. С точки зрения совет
ского Гражд. процесс, кодекса, учение о
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Б. д. потеряло свое значение. Как техниче
ское правило, Гражд. процесс, кодекс со
держит норму: «Каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на к-рые она 
ссылается, как на основание своих требова
ний и возражений» (118 ст. Гражд. процесс 
код.). Но это—не Б. д., ибо Гражд. процесс, 
кодекс мыслит суд, как активного деятеля 
процесса, обязанного вынести решение, со
ответствующее не формальной, а материаль
ной правде, и, отыскивая ее, суд не должен 
выжидать, пока стороны сочтут нужным 
представить необходимые доказательства. 
Если стороны не представили почему-либо 
доказательств, таковые «могут быть соби
раемы по инициативе суда; если предста
вленные доказательства недостаточны, суд 
может предложить сторонам представить 
дополнительные доказательства» (118 ст. 
Гражд. процесс, код.). В зависимости от 
конкретных обстоятельств дела, суд, вы
полняя требования 5-й ст. Гражд. процесс, 
кодекса, вправе возложить на одну сторону 
обязанность представить доказательства та
кого обстоятельства, которым подтвержда
лись бы права другой стороны. В. Ч.

БРЕНДОН (Brandon), город в канадской 
провинции Манитоба, у судоходной реки 
Ассинибойн, на Тихоокеанской ж. д.; 15 
тыс. жителей (1921). Элеваторы, лесопиль
ные заводы, мельницы.

БРЕНЕР, Иосиф Хаим (1881—1921), бел
летрист, писал на древне - еврейском язы
ке. Убит 1921 в Яффе во время погрома. 
Учился в иешиботе (еврейском духовном 
училище); 17-ти лет вступил в гомельскую 
организацию Бунда, редактировал под
польный орган Бунда «Der Kampf» (Борьба). 
Свой первый сборник рассказов «Meheimok 
осйог» (Варшава, 1921), написанных на 
древне-еврейском языке, Б. посвятил опи
санию нужды и горя обездоленных. По
стоянная борьба между мистическими на
строениями — результатом иешиботского 
воспитания — и желанием реально послу
жить еврейским народным массам на
ложила печать на жизнь и творчество Б. 
Бундовец, толстовец, антисионист, наконец, 
сотрудник гебраистских рабочих органов в 
Палестине, Б. мечется от одного течения к 
другому. Неоднократно пытаясь писать на 
языке еврейских народных масс, Б., факти
чески и идеологически оторванный от них 
(с 1908 он жил в Палестине), на еврейском 
языке не создал ничего значительного. Среди 
же авторов, пишущих по-древне-еврейски, 
он представлял редкую фигуру писателя, 
преданного интересам трудящихся. И. Н.

БРЕННА, Викентий Францевич (Vincenzo 
Brenna) (1745—1820), архитектор, по про
исхождению итальянец. В 1781 приглашен 
на службу и определен помощником к архи
тектору Камерону по постройке дворца 
в Павловске. В 1793—99 Б. отделывает 
парадные комнаты Гатчинского дворца и 
расширяет дворец; ему поручается также 
сооружение Михайловского (Инженерного) 
замка. Б. в 3 года (1797—99) окончил по
стройку громадного дворца со всей внутрен
ней отделкой й со всеми окружающими 
постройками. В 1802 покинул Россию и по
селился в Дрездене.

Главные произведения Б.: флигель Павловского 
дворца; Новое Шале, крепость Бип, в Павловском 
парке; внутренняя отделка нек-рых павловских зал 
дворца; Константиновский дворец и несколько дач; 
отделка парадных зал Гатчинского дворца; постройка 
его галлерей, постройка обоих карре, устройство 
театра. В Гатчине им выстроены все парковые соору
жения—мосты, сторожки, павильоны, колонна с ор
лом, пристань-терраса, ворота Береговые и Адмирал
тейские. В 1798 Б. сооружает памятник Петру I 
(скульптура Растрелли-отца) на площади Михайлов
ского (Инженерного) замка и в 1799 обелиск Ру
мянцеву—одно из лучших- его созданий.

Работая в стиле барокко (см.), Б. по ха
рактеру своих построек несколько отличал
ся от современных ему зодчих любовью к 
строгим формам и своими чисто индивидуаль
ными чертами: заостренные квадры-русты, 
густые карнизы, часто приземистые пропор
ции, преувеличенно утоненные колонны, 
гл. обр., во внутреннем убранстве, любовь 
к военной арматуре, сочно, но грубовато 
скомпанованной (лучшие арматуры Б.—на 
памятнике Румянцеву и на стенах Михай
ловского замка). Неопубликованные проек
ты Б. хранятся в архиве Гатчинского двор
ца (папки №№ 11, 13 и 19),

Лит.: Грабарь, И., История русского 
искусства, т. 3, М., 1911—1918; Петров, П. Н., 
Сборник материалов для истории Академии худо
жеств, т. 1, СПБ, 1864; Рождественский, С., 
Столетие города Гатчины, т. 1, Гатчина, 1896; Вран
гель, Н. Н., Винцент Францевич Бренна, в журн. 
«Старые Годы», 1908, янв .-март; Лансере, 
Н. Е., Архитектура и сады Гатчины, журн. «Старые 
Годы», 1914, июль-сент.; Б е н у а, А., Рассадник ис
кусства, журн. «Старые Годы», 1909, апрель; Успен
ский, А. И., Большой Павловский дворец, «Худ. 
Сокр. России», 1903, №№ 9—12. н. Лансере.

БРЕННЕР, альпийский горный проход 
в Тироле, на высоте 1.370 м над ур.м.,на 
границе Австрии и Италии. Перевальный 
участок служит водоразделом р. Силль 
(впадает в р. Инн, приток Дуная) и р. Изар- 
ко (приток Адидже). Б., один из самых 
низких и удобных для прохода перевалов 
в Альпах, служит с глубокой древности для 
сообщения между Средней и Южной Евро
пой. С 1867 через Б. прошла ж. д. с 27 тун
нелями (соединяет долину Инна в Австрии 
с долиной Адидже в Италии), имеющая 
важное значение и по товарному и по пас
сажирскому сообщению, как наиболее ко
роткий путь между Юж. Германией и Ита
лией (Мюнхен—Иннсбрук—Б.—Больцано— 
Триент—Верона). На перевале расположено 
небольшое Бреннерское озеро, а на его юж. 
склоне—селение и горный курорт Б. с ми
неральными источниками.

БРЕНО, Поль (род. 1880), франц, радио
инженер. Окончив Политехническую шко
лу, поступил в военный воздушный флот. 
В 1919 покинул военную службу и сделался 
директором общества «Soci6t6 Fran^aise 
Radio 61ectrique». Брено известен много
численными изобретениями и усовершен
ствованиями в области радио.

БРЕНТА (Brenta), река в Сев. Италии, 
дл. 174 км. Начинается в Тирольских Альпах 
из озера Кальдонаццо; спустившись в рав
нину, делится на отдельные рукава и течет 
более спокойно, но остается мало судоход
ной. Впадает в Венецианский залив Адриа
тического моря; нижняя часть течения регу
лирована каналами.

БРЕНТАНО, Клеменс (1778-1842), нем. ли
рик, прозаик и драматург, один из крупней
ших поэтов второго поколения романтиков
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Его поэтическая деятельность протекала в 
ту эпоху, когда литературная Германия 
разбилась на три течения—на просветите
лей, школу классическую и школу роман
тическую. Внутри романтической школы Б. 
возглавлял группу «младо - романтической 
школы», иначе называемую Гейдельбергским 
кружком. Идеалом кружка была феодальная 
эпоха, превозносимая в качестве «золотого 
века»; средневековье для Б.— время «благо
родных чувств и благородных людей». У Б. 
этот средневековый идеал получил еще осо
бую националистическую окраску, выразил
ся в увлечении народной поэтической стари
ной. Вместе с Ахимом фон Арним (см.), Б. из
дает «Волшебный рог мальчика» («Des Кпа- 
ben Wunderhorn»), собрание старинных нем. 
народных песен, подновленных и подо
гнанных к вкусам современников Б. Он 
написал еще ряд сказок и повесть в народном 
духе—«История о храбром Каспаре и пре
красной Аннерле», подкупающую простотой 
формы и задушевностью. В области эсте
тики Б. выступил с проповедью необходи
мости смешения культурных форм, и его 
комедия «Понсе де Леон» является соедине
нием формы шекспировской комедии с фор
мой итал. комедии масок. В 1818 Б. уходит 
в католический монастырь. Им написан 
ряд религиозных сочинений и между ними: 
«Страсти господа нашего Иисуса Христа по 
созерцаниям монахини Екатерины Эммерих», 
экстатические припадки которой он наблю
дал в течение шести лет.

Лит.: S t е 1 g, С. Brentano u. die Bruder Grimm, 
Stuttgart, 1914; L. В г e n t a n о, 0. Brentanos Lie- 
besleben, 1921; W. Schellberg, C. Brentano, 
2 Aufl., M. Gladbach, 1922; G. Muller, Brentanos 
Romanzen vom Rosenkranz, 1922; W. Hiimpfner, 
C. Brentanos Glaubwiirdigkeit in seinen Emmerich- 
Aufzeichnungen, Wurzburg, 1923; Жирмунский, 
В., Религиозное отречение в истории романтизма, М., 
1919 (при книге библиография). J5. Райх.

БРЕНТАНО, Лоренц (1812 — 91), нем. 
политический деятель. Адвокат по профес
сии, Б. был в 1848 членом Франкфуртского 
парламента, а в мае 1849 стоял во главе ба
денского временного правительства (см. 
Баден, история). Бездеятельность его на 
этом посту, граничившая с предательством, 
помогла контр-революции сорганизовать 
свои силы в армии и гражданском ополче
нии и стяжала Б. кличку «могильщика ба
денской революции». После победы прусса
ков Б. эмигрировал в Швейцарию, а потом 
в Соед. Штаты, где и натурализовался. 
В 1872—76 он был консулом Соед. Штатов 
в Дрездене, а впоследствии членом кон
гресса. Фр. Энгельс характеризует Б. как 
типичнейшего представителя баденского 
мещанства в 1849.

Лит.: «К. Маркс и Фр. Энгельс в эпоху немецкой 
революции 1848—49 гг.», ГИЗ, М., 1926.

БРЕНТАНО, Луйо(род. 1844), выдающий
ся экономист историко-этического направле
ния, из числа «катедер-социалистов» (см.), 
основавших в • 1872 «Союз для социальной 
политики» и требовавших проведения ре
форм в пользу рабочих с целью улучшить 
их положение и отвлечь их от социалисти
ческого движения. В то время как другие 
экономисты того же направления (Шмол- 
лер, Вагнер) возлагали надежду, гл. обр., 
па вмешательство сильной государственной 

власти в пользу рабочих, Б. требовал пре
жде всего свободы коалиций для рабочих. 
Знакомство с англ, трэд-юнионами во время 
пребывания Б. в Англии произвело на него 
сильнейшее впечатление. В книге «Die Аг- 
beitergilden der Gegenwart» (Lpz., 1871—72) 
Б. описывает и вос
хваляет англ, трэд- 
юнионы, как органи
зации для улучше
ния положения рабо
чих и как консерва
тивный оплот против 
революционных увле
чений. Книга Брента- 
но много содействова
ла распространению в 
кругах профессуры и 
интеллигенции мысли 
о необходимости раз
вития рабочего про
фессионального дви
жение По мнению
Брентано, рабочие страдают не от превраще
ния рабочей силы в товар, а лишь от того, 
что они, как продавцы рабочей силы, бла
годаря своей бедности и неразрывной связи 
рабочей силы с личностью ее владельца, 
находятся в худшем положении, чем про
давцы других товаров, т. к. вынуждены не
медленно продавать свою рабочую силу за 
любую цену. Профессиональные союзы и, в 
дополнение к ним, фабричное законодатель
ство уравнивают положение рабочих с поло
жением продавцов других товаров и превра
щают рабочую силу в «настоящий товар», 
равноправный с другими товарами. Опи
раясь на силу профессиональных союзов, 
рабочие могут добиться сокращения рабо
чего дня и повышения заработной платы. 
Чтобы ослабить силу сопротивления пред
принимателей введению социальных ре
форм, Б. старался доказать, что интересы 
предпринимателей от этого нисколько не 
пострадают. В очень ценной работе «Ueber 
das Verhaltnis von Arbeitslohn und Arbeits- 
zeit zur Arbeitsleistung» (Lpz., 1876; рус. пе
ревод: «Об отношении заработной платы и 
рабочего времени к производительности 
труда», СПБ, 1895), давшей толчок к це
лому ряду аналогичных исследований, Б. 
доказывал, что повышение заработной пла
ты и сокращение рабочего дня сопрово
ждаются ростом производительности труда. 
Отсюда Б. делал вывод, что и капиталисты 
заинтересованы в улучшении положения 
рабочих и должны поддерживать «социаль
ный мир» между классами. Как горячий 
сторонник «социального мира», Б. резко 
выступал и против эгоистической политики 
предпринимателей,—чем часто вызывал не
довольство капиталистов и правительства,— 
и против социалистов (известна его резкая 
полемика против Маркса). Помимо своих 
главных сочинений, относящихся к рабо
чему вопросу, Б. в течение своей более чем 
полувековой научной и профессорской дея
тельности выпустил множество трудов и 
оказал сильнейшее влияние на герм, эко
номическую науку. Из многочисленных 
учеников Б. можно отметить Геркнера, 
Шульце-Геверница и др.
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Важнейшие сочинения Б., кроме указанных— 
Das Arbeitsverhaltnis gemfiss dem heutigen Recht, 
Lpz., 1877; Die klassische Nationaloekondmie, Lpz., 
1888 (рус. перев.—Классическая политическая эко
номия, СПБ, 1900); Ueber die Ursachen der heutigen 
sozialen Not, Lpz., 1889; Versuch einer Theorie der 
Bedurfnisse, Munchen, 1908 (рус. перевод: Опыт 
теории потребностей, Казань, 1921).

Лит.: Святловский, В., Л. Брентано, его 
жизнь, воззрения и школа, СПБ^ 1896; Н. Neisser 
u. М. P*alyi, L. Brentano, В., 1924. Jf. Рубин.

БРЕНТАНО, Франц (1838—1917), извест
ный австрийский психолог, проф. филосо
фии в Вюрцбурге и Вене (раньше—католиче
ский священник). Б. исходит в своих по
строениях из философии Аристотеля и схо
ластики. Идеи Б. оказали огромное влия
ние на развитие новейшей философской и 
психологической мысли в Германии; функ
циональная психология Штумпфа, работы 
вюрцбургской школы по психологии мышле
ния, феноменология Гуссерля, как и все 
почти влиятельные идеалистические напра
вления последних десятилетий в теории по
знания, логике и психологии (Мейнонг, 
Пфендер, Липпе и др.), сложились под не
посредственным воздействием его учения. 
Основным признаком психического явления 
по Б. является направленность на объект, 
имманентная предметность или интенцио
нальное существование предмета в психи
ческом акте. Всякий психический акт имеет 
свой предмет, но отношение акта к своему 
предмету может быть троякое: в представле
нии предмет представляется, в суждении 
признается или отвергается, в любви-нена
висти—любим-ненавидим. Поэтому Б. раз
личает 3 основных класса психических 
явлений: представление, суждение и дви
жение чувства. Новыми для традиционной 
психологии здесь являются два момента: 
различение акта и содержания 
представления и различение п р е д с т а- 
вления и суждения, как двух 
самостоятельных классов психич. явлений. 
Первая идея дала начало функциональной 
психологии, вторая — новой психологии 
мышления. Психологическое учение Б. за
ложило основы идеалистической методоло
гии этой науки. Б. различает генетическую 
и описательную психологию (психогнозию), 
как две отдельных и глубоко различных 
науки: первая пользуется естественно-науч
ным методом, индуктивна, эмпирична; вто
рая—априорна, как математика, черпает 
из внутреннего познания и без всякой индук
ции непосредственно приходит к аподикти
чески достоверным положениям; первая 
стремится к установлению естественно-науч
ных законов, вторая—к описанию, анализу 
и классификации феноменов. Эта идея 
сближает феноменологию Гуссерля с тео
рией Б. Убежденный теист, Б. стремился 
привить научной психологии религиозно
идеалистическую концепцию средневековой 
философской мысли: психология в его гла
зах имеет то отличие от естественных наук, 
что ее законы имеют одинаковое значение 
как в земном, так и в потустороннем суще
ствовании, т. е. относятся к бессмертной 
душе, не зависящей от тела. Большое исто
рическое значение Б. обусловлено тем, что 
он ясно осознал и различил две несоедини
мые тенденции в психологии—тенденцию к 

превращению ее в естественную науку и 
тенденцию к последовательно - идеалистиче
ской, платонистической феноменологии. Раз
витие психологии, действительно, пошло по 
этим двум основным, путям.

Важнейшие сочинения Б.: Psychologie vom empi- 
rischen Standpunkte, Lpz., 1874; Von der Klassifi- 
kation der psychischen Phanomene, Lpz., 1911; Vom 
Ursprung sittlicher Erkenntnis, Lpz., 1889.

Лит.: О. Kraus, C. Stumpf, E. Hus
serl, Franz Brentano, Zur Kenntnis seines Lebens 
und seiner Lehre, Munchen, 1919; E. Utitz, Bren
tano, «Kantstudien», В. XXII, 1917; O. Kraus, 
Einleitung (Brentano, Psychol, v. emp. Standp., 2 Auf- 
lage, 1924). Выготский.

БРЕНТФОРД (Brantford), г. в провинции 
Онтарио в юж. части Канады, при реке 
Грандривер; 29.440 жителей (1921). Ж.-д. 
узел; крупная торговля.

БРЕРА, б. здание иезуитской коллегии в 
Милане. Построено в 1651, с 1772 принадле
жит Итал. академии художеств. В настоящее 
время Б. вмещает пинакотеку (картинную 
галлерею), библиотеку (290 т. томов, 1.860 
рукописей и т. д.), обсерваторию, кабинет 
нумизматики, коллекцию гипсовых слепков 
с антич. произведений, археологии, музей.

Пинакотека Б., основанная в 1806, является 
важнейшим хранилищем произведений Ломбардской 
школы и, кроме того, обладает рядом первоклассных 
картин других итал. живописцев: Рафаэля, Тициана, 
Корреджо, Мантеньи, Кривелли, Беллини и других.

БРЕСЛАВ, Борис Абрамович (род. 1882), 
революционер, рабочий. Сын землекопа. 
С 11 лет начал вести самостоятельную 
жизнь, как сапожный подмастерье. В 1899 
примкнул к революционному движению. 
В 1901 за участие в забастовке, борьбе про
тив штрейкбрехеров и тяжелое ранение про
вокатора был выслан в Вост. Сибирь сроком 
на 5 лет под гласный надзор полиции. В мае 
1903 бежал из ссылки, затем работал не
легально в Двинске и Гомеле, с начала 
1904—в Петербурге, где был кооптирован в 
Петербургский комитет РС-ДРП (б) и вел 
работу ответственного районного организа
тора. Скоро был арестован и выслан в Ар
хангельскую губ., но по дороге бежал. 
Работал в ряде юж. городов. Осенью 1905 
был организатором и начальником боевых 
дружин при Московском комитете партии. 
С конца 1905—в Петербурге, был редакто
ром ежедневной рабочей газеты «Призыв». 
В марте 1907, в качестве представителя 
большевистской фракции, ездил на Урал 
для проведения выборов на Лондонский 
(V) съезд партии. В Екатеринбурге был аре
стован и, после двухлетнего пребывания в 
тюрьмах, был выслан в Тобольскую губ. 
По дороге бежал и эмигрировал за границу. 
В 1909—11 в Париже был членом комитета 
эмигрантской группы большевиков. В 1911, 
вместе с т. Орджоникидзе, уехал в Россию 
для подготовки общепартийной конферен
ции, к-рая состоялась в Праге (1912). В окт. 
1911 был арестован в Москве и осужден, 
как член организационной комиссии по 
подготовке партийной конференции, на 6 лет 
каторги, к-рую отбывал в Бутырской тюрь
ме. В начале Февральской революции был из 
тюрьмы освобожден, уехал в Петербург. 
После июльских дней был председателем 
кронштадтского комитета партии и редакто
ром «Голоса Правды» в Кронштадте. В 
Октябрьские дни был комиссаром 7 особого
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Кронштадтского отряда, с к-рым занимал 
Ораниенбаум. После Октября—председатель 
губернского комитета партии и председа
тель гор. совета в Витебске. С лета 1918— 
член президиума Моссовета. В 1918—19— 
председатель МЧК. С 1919 по 1926 занимает 
ряд ответственных военных и советских 
должностей. В наст, время (1927)—пред
седатель ревиз. комиссии Кожсиндиката.

БРЕСЛАВЛЬ (нем. Breslau), главный город 
прусской провинции Ыижняя Силезия, рас
положен по обе стороны р.Одер при впаде
нии в нее р. Оле; 574 т. ж. (в 1925; в 1811— 
62 т., в 1870 — 208 т.). Б. находится на 
пересечении важных торговых путей между 
с.-в. и центральной Пруссией с одной 
стороны, и Польшей, Чехо-Словакией и 
Венгрией—с другой; важный узел ж.-д. пу
тей (отсюда расходятся 9 линий, в городе 
4 вокзала). Б.—средоточие металлургической 
и металлообрабатывающей промышленно
сти края; сталелитейные заводы, производ
ство машин (в частности—с.-х.), локомо
тивов, вагоно- и судостроительные заводы, 
производство мелких металлических изде
лий; текстильные (шерстоткацкие, бумаго
ткацкие) предприятия, лесопильные заво
ды, производства всякого рода строитель
ных материалов, бумажные фабрики, вино
куренные и пивоваренные заводы; производ
ство музыкальных инструментов (органы). 
Торговля Б. очень значительна. Главные 
предметы торговли: каменный уголь, чер
ные металлы, металлические изделия, строи
тельные и технические материалы, шерсть, 
сахар, спирт. Издавна существуют ежегод
ные ярмарки: шерсти и с.-х. машин, техни
ческих изделий, строительных материалов; 
кроме того, с 1918 ежегодно устраиваются 
(весной и осенью) две общеторговых ярмар
ки. Торговля Б. направлена, преимуще
ственно, на В.: в Польшу, в прибалтийские 
государства, в СССР. Торговая деятель
ность стимулируется широко развитой сетью 
местных кредитных учреждений; кроме того, 
все крупные германские банки имеют здесь 
свои отделения. Значительное судоходство 
по р. Одеру; в 90-х гг. в нижней части Б. 
была реорганизована и переоборудована 
большая торговая пристань и построены 
обширные товарные склады. Судооборот 
гавани в 1924—382.600 m (3.014 судов).

В Б. имеются: ун-т (Schlesische Univer- 
sitat), Высшее техническое училище, Выс
шая народная школа, Ин-т изучения Вост. 
Европы (Osteuropa-Institut), Академия со
циальной гигиены, Исследовательский ка
менноугольный ин-т; крупные библиотеки 
(университетская—519 тыс. томов, в т. ч. 
3.208 инкунабул, городская—240 т. томов). 
Несколько музеев (большой известностью 
пользуется Силезский художеств.-промышл. 
музей). Б.—родина Лассаля. В. Лозин.

Рабочее движение. Б.—крупный 
пункт германского рабочего движения. Не
когда (в эпоху исключительного закона) 
один из избирательных форпостов герман
ской с.-д. партии. Рост Б. как промыш
ленного центра способствовал быстрому раз
витию проф. движения (рост свободных проф
союзов виден из следующих цифр: 1896— 
5.754 чел., 1901—14.813 ч., 1910—41.017 ч.; 

примерно, таков же численный состав тепе
решних бреславльских профсоюзов). Не 
менее значительна бреславльская с.-д. орга
низация, издающая газету «Volkswacht» 
(в 1925 тираж 26 т.). Компартия, имеющая 
в Б. сильную организацию, издает газету 
«Breslauer Arbeiterzeitung» (в 1925 тираж 
15 т.). В местном самоуправлении (1925)-—25 
с.-д. и 4 коммуниста. В 1895 в Б. состоялся 
партейтаг герм. с.-д. партии, на к-ром обсу
ждался аграрный вопрос, и была принята 
господствовавшая до недавнего времени агр. 
программа. В 1925 в Б. состоялся 12-й кон
гресс свободных профсоюзов, на к-ром впер
вые обсуждался вопрос о хоз. демократии.

БРЕСЛАВЛЬСКИЙ МИР, заключен в 1742 
между Австрией и Пруссией, по окончании 
первой Силезской войны; Пруссия полу
чила по этому миру Нижнюю Силезию и 
часть Верхней (см. Силезские войны).

БРЕСТ, морская крепость и окружной г. 
в департаменте Финистер, в зап. части п-ова 
Бретань (Франция), у Брестской бухты 
Атлантического океана; 74 т. ж. (1921). 
Главный военный порт Франции на Атлан
тическом океане, имеет удобную и хорошо 
защищенную гавань. Собственно военный 
порт расположен в устьи р. Панфель; вблизи 
него—верфи, лесопильные и канатные заво
ды и учреждения, обслуживающие военный 
флот (арсенал, провиант, магазины, уголь
ные склады). Пром, и торг, значение го
рода невелико; коммерч, судооборот порта 
в 1924—620 т. per. m. Значит, рыбная ловля, 
торговля рыбой, хлебом, вином. Б. соединен 
морскими кабелями с Сев. Америкой и с 
Сенегалом (порт Дакар). Морская школа; 
муниципальная библиотека (70 т. томов).

БРЕСТЕД (Breasted), Джемс Генри (род. 
1865), выдающийся современный египтолог, 
проф. Чикагского университета. Разносто
ронний исследователь, Б. дал ряд моногра
фий и статей, посвященных отдельным эпизо
дам египетской истории и отдельным памят
никам, выпустил книгу о развитии религиоз
ной мысли в древнем Египте (2-е изд. 1923), 
изучал на месте памятники Нубии. Очень 
важен его 5-томный труд «Ancient Records 
of Egypt, Historical Documents», 5 vis, 
1906 (собрание египетских исторических до
кументов с древнейших времен до персид
ского завоевания—в англ, переводе). В ши
роких кругах имя Б. популярно благо
даря его «Общей истории древнего Египта» 
(«А History of the Ancien Egyptians», 2 vis, 
1908), написанной по документам и в то же 
время живо и доступно и снабженной мно
жеством иллюстраций. В рус. пер. Викен
тьева работа эта прекрасно издана Сабаш
никовыми (М., 1914). С 1919 Б. стоит во 
главе Чикагского ин-та востоковедения.

БРЕСТ-ЛИТОВСК (ныне Брест-н а д- 
Бугом, польск. Brzesc-nad-Bugiem), го
род и крепость в Полесском воеводстве 
Польши, на правом бер. Зап. Буга, при впа
дении в него р. Муховца; 29.553 ж. (1921). 
Город находится на скрещении нескольких 
ж.-д. линий и шоссейных дорог и предста
вляет важный стратегический узел путей, 
ведущих из Польши к границам СССР. Тор
говля ведется, гл. обр., продуктами скотовод
ства. Промышленность, преимущественно,
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ремесленного типа. Фабричная промыш
ленность невелика.—Крепость Б.-Л. была 
построена в начале царствования Нико
лая I, как главный редюит всей укреплен
ной системы тогдашнего Царства Поль
ского, и вплоть до империалистской войны 
оставалась одним из главных устоев оборо
нительной линии рус. западного фронта. 
Перед мировой войной Б.-Л. считался кре
постью первого класса, но, несмотря на 
это, при общем отступлении рус. армий 
в 1915, он был оставлен без боя (26 августа). 
Уходя, рус. войска взорвали почти во всех 
фортах капониры, казематы и пороховые 
погреба. В конце 1917—начале 1918 Б.-Л. 
был местом переговоров между делегацией 
РСФСР и представителями держав Чет
верного Союза. 3 марта 1918 здесь был за
ключен мирный договор (см. Брестский 
мир). Польское правительство решило вос
становить взорванные сооружения в фор
тах, обращенных к советской границе, но, 
за недостатком денежных средств, пока еще 
не приступило к выполнению этого плана.

БРЕСТСКАЯ УНИЯ, подчинение западно
русской православной митрополии римско
му папе, провозглашенное поместным собо
ром в Бресте в 1596. К концу 16 в., на 
почве развивающегося денежного хозяйства, 
на Украине возникает резкий антагонизм 
между высшей церковной иерархией, пред
ставлявшей интересы крупного феодального 
землевладения, и народившимся городским 
мещанством, к-рое пыталось забрать в свои 
руки церковные дела. Православные архи
ереи, во главе с киевским митрополитом 
Михаилом Рагозою, стремясь обеспечить 
себе независимость от мирян и влияние в 
светских делах наравне с католическим 
духовенством, с согласия польского короля, 
просили папу об унии (союзе), которая и 
была принята на условии признания униа
тами католических догматов при сохране
нии обрядовой стороны православия. Со
званный для решения вопроса об унии со
бор в Бресте раскололся, сторонники унии 
и ее противники взаимно прокляли друг 
друга, и борьба между ними продолжалась 
и после собора. Со времени Брест, собора 
униат, церковь сделалась могущественным 
орудием польского влияния на Украине. 
См. Украина (история), Польша (история).

Лит.: Бантыш-Каменск.ий, Н. Н., Исто
рическое известие о возникшей в Польше унии, M., 
1805, 2-е изд., 1866; К о я л о в и ч, М. О., Литов
ская церковная уния, СПБ, 1859; Антонович, 
В. Б., Монографии по истории Западной и Юго- 
Западной России, т. I, Киев, 1885; Костома
ров, Н. И., Монографии, т. III, СПБ и М., 1880; 
«Архив Юго-Западной России», ч. 1, т. VI (преди
словие), Киев, 1883. М. ДдЮ-С.
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I. Борьба за всеобщий мир.

Мир, заключенный Советской Россией 
с германским блоком (Германией, Австро- 
Венгрией, Болгарией и Турцией) в Брест- 

Литовске 3 марта 1918, был первым между
народным договором Советской Респуб
лики. Уже в конце 1915, когда, впервые 
за время империалист, войны, в России 
почувствовалось приближение революцион
ной грозы, Ленин, набрасывая свои тезисы 
о революции, выдвинул вопрос о борьбе 
за мир: «если бы революция,—писал он,— 
поставила ее (партию) у власти... мы пред
ложили бы мир всем воюющим на условии 
освобождения колоний и всех зависимых, 
угнетенных и неполноправных народов. Ни 
Германия, ни Англия с Францией не при
няли бы, при теперешних правительствах 
их, этого условия. Тогда мы должны были 
бы подготовить и повести революционную 
войну, т. е. не только полностью провели 
бы самыми решительными мерами всю нашу 
программу-минимум, но и систематически 
стали бы поднимать на восстание все иные 
угнетенные великороссами народы, все 
колонии и зависимые страны Азии (Индию, 
Китай, Персию и пр.), а также, и в первую 
голову,—поднимали бы на восстание со
циалистический пролетариат Европы про
тив его правительств и вопреки его социал- 
шовинистам» (Собр. соч., т. XIII, стр. 209).

После Февральской революции больше
вистская программа мира с ее требованием 
опубликования тайных договоров стала 
программой широких рабочих и крестьян
ских масс, собиравшихся под большевист
ским знаменем по мере того, как политика 
Врем, правительства и мелкобуржуазных 
соглашательских партий меньшевиков и 
с.-р. приводила их к убеждению в полной 
невозможности добиться мира точно так же, 
как и выполнения других требований рево
люционных масс. 8 ноября (26 окт.) 1917 пар
тия большевиков, ставшая у власти и уста
новившая диктатуру пролетариата, присту
пила к выполнению своей программы мира.

Советское правительство опубликова- 
л о тайные договоры и предложило 
всем воюющим державам приступить к за
ключению демократического мира без аннек
сий и контрибуций. 15 (2) ноября была опу
бликована «декларация прав народов Рос
сии», провозглашавшая «право народов на 
свободное самоопределение, вплоть до отде
ления и образования самостоятельного го
сударства», и было издано обращение «ко 
всем трудящимся мусульманам России и 
Востока», содержавшее отказ революц. вла
сти от раздела Персии и Турции и призы
вавшее народы Востока (Индии, Китая и др.) 
к восстанию против империализма. Уже в 
первом декрете о мире, написанном Ле
ниным, было подчеркнуто, что «Советское 
правительство... отнюдь не считает выше
упомянутых условий мира ультиматив
ными»;— оно «соглашается рассмотреть и 
всякие другие условия мира, настаивая 
лишь на возможно более быстром их об
суждении». Наряду с этим, Советское пра
вительство предприняло ряд практических 
шагов ко всеобщим переговорам о переми
рии и мире. 20 (7) ноября Совет Народных 
Комиссаров предложил временно коман
дующему русскими армиями ген. Духо
нину немедленно приступить к переговорам 
о перемирии. 21(8) ноября правительство
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обратилось с предложением заключить об
щий мир к послам союзных держав—Англии, 
Франции, Италии, Японии и Америки, и 
в тот же день—к послам нейтральных дер
жав с просьбой воздействовать на союз
ников. В ночь с 22 (9) на 23 (10) ноя
бря, в виду явного отказа Духонина вы
полнить это распоряжение, Совнарком сме
стил его, назначив главнокомандующим пра
порщика Крыленко, и, через голову гене
ралитета, обратился к солдатским массам 
с воззванием бороться за мир. 23 (10) но
ября всем полкам было приказано выбрать 
уполномоченных с целью начать переговоры 
о перемирии на отдельн. участках фронта 
и организовать братание с армиями про
тивников, при чем, однако, окончательное 
утверждение условий перемирия оставалось 
за Совнаркомом. 27 (14) ноября Советское 
правительство снова обратилось к союзни
кам с предложением приступить к пере
говорам о мире. Только убедившись в невоз
можности получить от союзников согласие 
на свои, не являвшиеся ультимативными, ус
ловия мира, оставшееся в одиночестве Совет
ское правительство вынуждено было послать 
радио немецкому командованию с предложе
нием начать переговоры, надеясь впоследст
вии привлечь к этим переговорам и союзни
ков. 29 (16) германский канцлер Гертлинг за
явил в рейхстаге, что он готов положить 
в основу обсуждения мира русские .усло
вия, а германское командование ответило 
согласием начать переговоры о мире. 2 де
кабря (19 ноября) 1917 советская делега
ция, под председательством А. А. Иоффе 
и в составе Л. Б. Каменева, Г. Я. Соколь
никова, А. А. Биценко, С. Д. Масловского- 
Мстиславского, Ф. В. Олича (матрос), 
Н. К. Белякова (солдат), Р. И. Сташкова 
(крестьянин), П. А. Обухова (рабочий) и 
секретаря Л. М. Карахана,—перешла фронт.

II. Германский блок и мир.
Германия очень скоро после начала вой

ны убедилась, что она в лучшем случае 
«должна быть довольна, если выйдет из 
войны только с подбитым глазом», как вы
разился германский министр иностранных 
дел фон Ягов. С конца лета 1916, когда 
обнаружился срыв наступления на Фран
цию, положение Германии стало особенно 
тяжелым. Еще тяжелее было положение ее 
союзников—Австро-Венгрии, Болгарии и 
Турции, начиная с 1916 года испытывавших 
огромнейшие продовольственные затрудне
ния, быстро возраставшие по мере затяги
вания войны. В связи с этим, стремление 
к миру среди союзников Германии было 
особенно велико. Попытки добиться мира, 
хотя бы даже с одной какой-либо неприя
тельской страной, государства Четверного 
Союза начали делать очень рано. О возмож
ности заключения сепаратного мира с Рос
сией центральные державы зондировали 
почву неоднократно, еще задолго до рево
люции 1917 (через фрейлину М. А. Василь
чикову в феврале 1915, свидание А. Д. Про
топопова с Варбургом в 1916 в Стокгольме). 
В декабре 1916 центральные державы вы
ступили с предложением мира, которое 
было отклонено Антантой.

Февральская революция в России 1917 
окрылила германский блок надеждой на 
заключение мира. Но, вместе с тем, русская 
революция усилила страх у правительств 
центральных государств перед революцией 
в их собственных странах. В апреле 1917 
гр. Чернин писал императору Австро-Вен
грии: «Германия точно так же, как и мы, 
дошла до последнего предела напряжения 
своих сил, что вовсе и не отрицается ответ
ственными политическими деятелями Бер
лина... Если монархи центральных держав 
не в состоянии заключить мир в ближайшие 
месяцы, то народы сделают это сами через 
их головы, и революционные волны затопят 
тогда все...» (О. Чернин, «В дни мировой 
войны»).

Позиция правящих кругов Германии но
сила гораздо более уверенный характер, 
однако, стремление к сепаратному миру с 
Россией среди них было очень велико, т. к. 
они надеялись добиться компенсаций в вой
не за счет России. Несомненно, что стремле
ние к миру было особенно заметно среди 
тех групп германской буржуазии, которые, 
будучи связаны с легкой индустрией, были 
заинтересованы в вывозе за границу, совер
шенно прекратившемся во время войны. 
Это довольно отчетливо проявилось уже во 
время мирных переговоров в Бресте, когда 
на первых же заседаниях мирной конферен
ции ф°н Кюльман выдвинул вопрос о вос
становлении товарообмена и торговых до
говоров с Россией. Помимо того, стремле
ние к сепаратному миру поддерживали те 
юнкерские группы Германии, к-рые были 
связаны с остзейскими баронами, видевши
ми свое спасение от Октябрьской Револю
ции только в присоединении прибалтийских 
стран к Германии. «Надо... во что бы то ни 
стало постараться заключить сепаратный 
мир с Россией»,—писал германский крон
принц императору Вильгельму II летом 
1917. Мир с Россией открывал перед Герма
нией возможность бросить 80 дивизий, (т. е. 
х/з германской армии) на Западный фронт. 
Среди правящих кругов Германии было два 
течения по вопросу о тех принципах, на 
основе которых должен быть заключен мир 
с Россией: военная партия стояла за то, 
чтобы решительным ударом поставить Рос
сию на колени, заставить ее принять мир 
на любых условиях и с освобожденными 
корпусами двинуться на Западный фронт; 
другое течение считало более целесообраз
ным тому же, по существу, империалист
скому миру придать видимость «дружест
венного», «не насильственного». Такой «мир», 
предоставляя Германии все материальные 
выгоды, не ставил себе задачей разгром 
России, которую можно было бы в буду
щем использовать в качестве союзника про
тив Англии; а в сознании народных масс 
подобного рода мир давал бы возможность 
поддерживать иллюзию о том, что Герма
ния, якобы, ведет «справедливую войну». 
Вместе с тем, по откровенному признанию 
начальника штаба Восточного фронта, ге
нерал-майора Гофмана, для наступления не 
было достаточных средств: оставалось, сле
довательно, надеяться на разложение рус
ской армии. Временной победе умеренного
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течения способствовала также тактика гер
манских c.-д., резко критиковавших откро
венно агрессивную политику воен, партии.

Неудача авантюры Керенского, попытав
шегося двинуть рус. армии в наступление, 
обнаружила неспособность России воевать 
и усилила надежды на сепаратный мир 
с ней. Вступление в войну Америки, вновь 
укрепившей фронт союзников, сделало во
прос о заключении мира особо настоятель
ным. Октябрьский переворот открыл воз
можность начать переговоры о мире. Отве
тив согласием на предложение Советского 
правительства о перемирии, германское ко
мандование уполномочило вести переговоры 
ген. Гофмана, при обер-лейт. Покорном—от 
Австро-Венгрии, полк. Ганчеве—от Болга
рии и генерале Цеки-паше-—от Турции.

III. Антанта и Брестский мир.
Что Россия так или иначе выйдет из 

войны, стало для союзников ясно уже че
рез 3—4 недели после Февральской револю
ции. 17 (4) апреля 1917 Соед. Штаты Северной 
Америки, учитывая, что русская революция 
нарушит прежнее равновесие военных сил, 
объявили войну Германии. Но для того, что
бы перебросить в Европу армию, снабжен
ную колоссальными боевыми припасами,тре
бовалось, по крайней мере, несколько ме
сяцев. Задачей Керенского являлось хо
тя бы в течение этих месяцев поддержать 
боевые действия на агонизирующем уже 
русском фронте. «Все желания союзников,— 
говорил франц, офицер русскому команди
ру корпуса, барону Будбергу,—сводят
ся к тому, чтобы русский фронт продер
жался до мая 1918, а тогда они в два ме
сяца справятся с немцами и кончат войну, 
т. к. к тому времени у них будет на фрон
те 800 тысяч американцев и 25 тысяч бомбо
носных аэропланов». Октябрь, прежде все
го, означал для союзников потерю тысяче
верстного русского фронта, в продолжение 
3 лет приковывавшего к себе значительную 
часть германских сил. Вопреки дипломати
ческому обычаю, военные представители Ан
танты при штабе рус. главнокомандующего, 
не снесясь с послами, немедленно’ по опу
бликовании советского декрета о мире, 
заявили ему протест в весьма решительной 
форме. Резкое расхождение советской и 
германской точек зрения на мир, вскрыв
шееся в первые же дни брестских перегово
ров, возбудило надежды союзников на воз
можность конфликтов между договариваю
щимися сторонами. К Ленину явился фран
цузский представитель, граф де Люберсак, с 
предложением помощи в предстоящей борьбе 
с немцами, а американский представитель, 
полковник Робинс, и английский—Локкарт 
(см.) почти ежедневно посещали Комисса
риат Иностранных Дел, обещая, с настойчи
востью, увеличивавшейся по мере затяги
вания переговоров, деньги, инструкторов 
и оружие для борьбы с Германией. Ан
танта, как подчеркивал Ленин, вдвойне бы
ла заинтересована в том, чтобы втянуть 
Советскую Россию в войну. Россия отвле
кла бы часть германских сил с Западного 
фронта, и, кроме того, не исключена была 
возможность разгрома ее сильным против

ником, что уничтожило бы такой крупней
ший революционизирующий фактор, как 
Советская республика. К главкому Кры
ленко являлись американские представите
ли, обещая по 100 р. за каждого русского 
солдата, к-рый останется на фронте. Позже 
президент Вильсон, явно спекулируя на 
разногласиях по вопросу о мире, прислал 
телеграмму по адресу Всероссийского Съезда 
Советов (к-рый через некоторое время рати
фицировал Б. м.), с выражением «искреннего 
сочувствия русскому народу, в особенно
сти теперь, когда Германия двинула свои 
вооруженные силы в глубь страны, чтобы 
помешать борьбе за свободу». Заключение 
Б. м. развеяло все расчеты союзников на 
то, что удастся вовлечь Советскую Россию в 
войну. — Открылась эра интервенции.

IV. Первый период брестских переговоров.
Переговоры о перемирии открылись 2 де

кабря (19 ноября). Всего состоялось три за
седания. На первом—3 декабря (20 ноября) 
1917—председатель русской делегации огла
сил советский декрет о мире, предложив по
ложить его в основу переговоров. В своем 
ответе ген. Гофман твердо заявил, что он не 
уполномочен вести переговоры о целях вой
ны, а получил поручение урегулировать 
исключительно военную сторону перемирия, 
и т. к. русские делегаты не уполномочены 
вести переговоры от имени англо-француз
ских союзников, то речь может итти толь
ко о сепаратном перемирии. Вместе с тем, 
ген. Гофман отказался обратиться к Антан
те с предложением о перемирии, т. к. такое 
обращение — вне его компетенции. На вто
ром заседании, 4 декабря (21 ноября), тов. 
Иоффе огласил русские условия перемирия, 
сводившиеся к следующим пунктам: пере
мирие объявляется на 6 месяцев; перемирие 
заключается на всех сухопутных и морских 
фронтах; немцы очищают Моонзундские о-ва 
и Ригу; прекращаются какие бы то ни было 
переброски войск на Западный фронт (на по
следнем пункте русская делегация особен
но настаивала). Условия эти, ясно подчер
кивавшие, что борьба идет за прекращение 
империалистской войны в целом, а не за 
сепаратное соглашение с немцами,—вывели 
из себя генерала. «Такие условия предла
гают только побежденной стране»,—заявил 
ген. Гофман, отказавшись принять за основу 
предложенные условия. Выдвинутый деле
гациями центральных держав контр-проект, 
вызвал, в свою очередь, резкую критику 
Советской военной консультации. В ночь на 
5-е декабря Советская делегация получила 
распоряжение Совнаркома длительного пе
ремирия не подписывать, в виду отказа гер
манцев принять пункт о перебросках, и вы
ехать в Петроград. Во исполнение этого, 
делегация огласила на заседании 5 декабря 
(22 ноября) декларацию, в к-рой заявля
лось о перерыве переговоров в виду «обна
ружившихся разногласий по отдельным 
пунктам и различия в характере полномо
чий делегаций» и предлагалось возобновить 
переговоры через семь дней. Специальная 
военная комиссия, выделенная делегациями, 
выработала следующее временное соглаше
ние о приостановке военных действий,
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подписанное 5-го же декабря всеми делега
циями: военные действия приостанавлива
ются с 7 декабря (24 ноября) по 17 (4) де
кабря; войска сохраняют свои позиции; на 
этот период прекращаются переброски воен
ных сил, за исключением тех, к-рые нача
ты. По подписании соглашения русская 
делегация уехала с тем, чтобы вернуться 
12 декабря (29 ноября).

Поведение русской делегации было одоб
рено ВЦИК’ом, предложившим продол
жать борьбу за мир на той же основе, а 
Наркоминдел тов. Троцкий снова послал 
ноту всем союзным послам с изложением 
хода переговоров и с предложением при
соединиться к ним. Союзники опять отве
тили молчанием на советское предложение, 
и русская делегация, вернувшись в Брест, 
15 (2) декабря заключила, наконец, пере
мирие с германским блоком на 28 дней, 
к-рое могло быть прервано только после 
предупреждения за 7 дней. По основному 
пункту о перебросках была принята следую
щая редакция: «договаривающиеся стороны 
обязуются до 12 января 1918 г. (30 дек. 1917) 
не производить никаких оперативных воин
ских перебросок с фронта между Балтийским 
и Черным морями, за исключением тех, к-рые 
к моменту подписания настоящего договора 
были уже начаты». Советская делегация тре
бовала включения в число условий переми
рия установления свободных сношений сол
дат на фронтах и распространения литера
туры. После первоначального категориче
ского отказа принять это условие, немцы 
пошли затем на компромисс и согласились 
на пропуск литературы на фронт через 
заранее условленные пункты, что давало 
возможность сводить .значение уступки к 
нулю. Хотя немцы, так. обр.,и пошли на ряд 
уступок как в вопросе о сроке перемирия 
и сроке предупреждения о начале боевых 
действий, так и в вопросе относительно 
переброски войск, но в основном они со
хранили свои прежние позиции. Даже огра
ничение, касавшееся переброски войск, их 
ни к чему не обязывало, ибо, как расска
зывает в своих мемуарах ген. Гофман, 
приказ о переброске войск был дан до 
подписания перемирия. Стало ясно, что 
для того, чтобы добиться мира, придется 
вести длительную и упорную борьбу.

Мирные переговоры. Если ген. 
Гофман, получивший прямую и ясную 
директиву от верховного командования дви
нуть войска на Запад, мог действовать 
прямолинейно, то положение новой немец
кой делегации оказалось очень затрудни
тельным, Еще в октябре 1917 «Berliner 
Local Anzeiger» опубликовал сообщение 
о заседании Верховного совета под пред
седательством Вильгельма, на к-ром, якобы, 
обсуждался вопрос о будущих аннексиях. 
Сообщение это, подтвержденное той же га
зетой 26/X и гласившее, что «Вильгельм 
и Карл не обратят никакого внимания 
на бредни о мире без аннексий и покажут 
своим народам, каковы настоящие цели 
войны», вызвало в либеральных и социали
стических кругах крайне резкий протест, 
и германское правительство вынуждено было 
опубликовать официальное опровержение 

с указанием, что хотя вопрос о завоеванных 
провинциях и обсуждался на заседании 
Верховного совета, но окончательно не был 
решен. В парламенте не только незави
симые, но и правые с.-д. тем определеннее 
выступали против аннексий, чем более ста
новился известным широким народным мас
сам советский декрет о мире. Новая деле
гация Четверного Союза вынуждена была 
считаться с этими настроениями и скры
вать свои действительные аннексионистские 
намерения под маской демократических 
фраз; ей приходилось тщательно выбирать 
осторожные, но допускающие различные 
толкования, формулировки.

Поединок двух дипломатических систем, 
представлявших два враждебных социаль
ных мира, начался 22 (9) декабря 1917. 
Советская делегация состояла из следую
щих лиц: А. А. Иоффе, Л. Б. Каменев, 
М. Н. Покровский, А. А. Биценко, секре
тарь— Л. М. Карахан, консультант — М. П. 
Павлович, воен, консультанты — В. Альт- 
фатер, А. Самойло, В. Липский, И. Цеплит.

Делегация Германии возглавлялась статс- 
секретарем по иностран. делам фон Кюль- 
маном (в нее входил также ген. Гофман), 
австро - венгерская — министром иностран
ных дел гр. Черниным, болгарская—мини
стром юстиции Поповым, турецкая — вели
ким визирем Талаат-пашей.

Председатель советской делегации, тов. 
Иоффе, огласил русские условия мира, 
составленные на основании советского де
крета о мире: 1) не допускаются никакие 
насильственные присоединения чужих зе
мель; 2) восстанавливается политическая 
самостоятельность всех народов, лишивших
ся ее во время войны; 3) несамостоятель
ным до сих пор народам гарантируется воз
можность свободно решить вопрос о своей 
принадлежности к тому или иному го
сударству или о своей государственной 
самостоятельности путем референдума;
4) права меньшинств ограждаются спе
циальными законами, обеспечивающими 
их культурно-национальную самостоятель
ность и административную автономию;
5) воспрещаются всякие контрибуции, а 
убытки частных лиц покрываются из осо
бого фонда, образуемого из пропорцио
нальных взносов всех воюющих народов 
и 6) колониальные вопросы решаются при 
соблюдении принципов, изложенных в пун
ктах 1, 2, 3 и 4.—25 (12) декабря германская 
делегация опубликовала следующий ответ: 
«Делегации союзников, в полном согласии 
с неоднократно высказанной точкой зрения 
своих правительств, полагают, что основ
ные положения русской декла
рации могут быть положены 
в основу переговоров... Деле
гации Четверного Союза согласны немед
ленно заключить общий мир без насиль
ственных присоединений и без контри
буций. Они присоединяются к 
русской делегации, осуждающей 
продолжение войны ради чисто завоеватель
ных целей». Делегация Четверного Союза, 
соглашаясь «на общий мир без насиль
ственных присоединений и контрибуций», 
сделала, однако, весьма существенные
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оговорки. В текст декларации внесен был 
пункт, значительно ограничивавший ее 
смысл: «Необходимо, однако, с полной 
ясностью указать на то, что предложения 
рус. делегации могли бы быть осуществлены 
лишь в том случае, если бы все причаст
ные к войне державы, без исключения и без 
оговорок, в определенный срок, обязались 
точнейшим образом соблюдать общие для 
всех народов условия». А в пункте 6, о 
колониях, было указано, что, «имея в виду 
природу германских колоний, осуществле
ние права самоопределения на этих терри
ториях... в настоящее время является 
практически невозможны м». 
Хотя русская делегация, наученная опытом 
переговоров с ген. Гофманом, могла ожи
дать уступок со стороны полномочной гер
манской делегации, однако, такое быстрое 
согласие на русские принципиальные усло
вия мира явилось для нее неожиданностью. 
Тов. Иоффе тут же предложил немедленно 
прервать переговоры на 10 дней, чтобы со
общить Антанте о согласии Германии на де
мократические условия мира. Из русского 
радио немецкая делегация узнала, что рус
ские считают соглашение достигнутым по 
всем пунктам. Все это обеспокоило герман
скую делегацию. «Когда мы получили эту 
немецкую декларацию, мы просто не знали 
что с ними случилось,—рассказывает М. Н. 
Покровский.—Потом на другой день это объ
яснилось... Когда один из членов нашей 
военной миссии спросил его (Гофмана), за 
обедом, как скоро немцы очистят первую 
зону (занятой ими территории), и какое 
пространство они намерены очистить в ка
честве такой зоны, — обычный военный во
прос, — то на вопрос, какое пространство 
они очистят, Гофман ответил: „Ни одного 
миллиметра"». (М. Покровский, «Внешняя 
политика России в 20 в.»). Мотивировкой 
было то, что занятые герм, войсками части 
б. «Российск. империи» служат для Герма
нии базой для дальнейшего ведения войны 
на Зап. фронте — а потому, до всеобщего 
мира, не могут быть очищены.

Но этим ген. Гофман не ограничился: 
«Я сказал Иоффе,—пишет он в своих воспо
минаниях,—что у меня создалось впечатле
ние, будто русская делегация понимает 
мир без аннексий иначе, чем представители 
центральных держав. Последние стоят на 
той точке зрения, что если части преж
него русского государства добровольно и, 
по решению законных учреждений, выска
жутся за выделение из состава русского 
государства и за присоединение к Герман
ской империи или к какому-либо иному 
государству, — то это не является насиль
ственной аннексией. Основания для этого 
взгляда высказали, ведь, сами русские пра
вители в их декларациях о праве самоопре
деления народов в отдельных государствах. 
Этот случай как раз подходит к Польше, 
Литве и Курляндии. Представители этих 
трех народов заявили о своем выходе из со
става рус. государства. Поэтому центральные 
державы не считают аннексией определение 
дальнейшей судьбы этих трех государств 
путем непосредственного сношения с их 
представителями, без участия рус. властей. 

Иоффе был совершенно ошеломлен. После 
завтрака, Иоффе, Каменев и Покровский 
с одной стороны, статс-секретарь (Кюль- 
ман), граф Чернин и я,—с другой, устроили 
длинное совещание, на котором русские 
дали полную волю своему изумлению и 
негодованию. В конце-концов, русские стали 
угрожать отъездом и перерывом перегово
ров». («Война упущенных возможностей»).

28 (15) декабря мирные переговоры были 
прерваны до 4 января 1918. Рус. делегация 
заявила, что ни на какие уступки не может 
пойти. Своего отношения к немецкому тол
кованию мира без аннексий и контрибу
ций — она все же не сформулировала в ка
ком-либо документе, не желая доводить дело 
до полного разрыва, поскольку предстояла 
борьба за привлечение к мирным перего
ворам держав Антанты. Разрыв с немцами 
мог облегчить позицию Антанты, а в Герма
нии—сторонников полного разгрома России.

На советское предложение принять уча
стие в переговорах о демократическом 
мире Антанта снова ответила молчанием, 
оставив тем самым Россию договариваться 
с глазу на глаз с германскими милитариста
ми. В целях достижения бблыпей гласно
сти и бблыпего разоблачения германского 
империализма, советская делегация, не воз
вращаясь в Брест, возобновила борьбу за 
перенесение места переговоров в Стокгольм 
или другой нейтральный пункт (о чем во
прос стоял еще с начала переговоров с нем
цами). Со стороны немцев 3 января (21 де
кабря) последовал телеграфный ответ с ка
тегорическим отказом и предложением при
быть в Брест не позже 5 января (23 декабря), 
при чем, в случае отказа русской делега
ции ехать в Брест, немцы грозили прекра
тить переговоры. Вследствие такого ульти
мативного требования немцев, русской де
легации пришлось вернуться в Брест и там 
продолжать дело разоблачения империали
стов. Но в Бресте делегацию ожидал новый 
сюрприз. «Как следует из содержания сооб
щения союзных держав от 25(12) дек. 1917,— 
заявил фон Кюльман, — одним из самых 
существенных пунктов его являлось едино
гласное принятие всеми враждующими дер
жавами (в том числе и Антантой) условий, 
одинаково обязательных для всех народов. 
Т. к. пункт этот оказался невыполненным, 
то и документ от 25 (12) дек. 1917 
перестал быть действитель
ным». Воспользовавшись своей предусмо
трительно вставленной в декларацию ого
воркой (см. выше), немцы отказались от 
своего прежнего торжественного заявления 
о согласии с русскими условиями демо
кратического мира. Снова предстояло вести 
борьбу, чтобы заставить немцев открыть 
свои аннексионистские требования. В цен
тре борьбы стоял теперь вопрос о само
определении наций. 9 января 1918 (27 дек. 
1917) возобновились заседания мирной кон
ференции. Советская делегация состояла 
из следующих лиц: Л. Д. Троцкого, А. А. 
Иоффе, Л. Б. Каменева, М. Н. Покров
ского, А. А. Биценко, В. А. Карелина, 
Л. М. Карахана, воен, консультантов— 
В. М. Альтфатера, В. Липского, А. А. Са- 
мойло, консультантов по национальным
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вопросам—К. Б. Радека, П. И. Стучки, 
С. Бобинского, Bz. Мицкевича-Капсукаса. 
В длительном поединке с 9 января (27 дек.) 
1918 по 19(6) января советская делегация, 
председат. к-рой являлся уже т. Троцкий, 
использовала всякую возможность для того, 
чтобы подчеркнуть насильственный харак
тер мира. Свободная от дипломатических 
традиций русская делегация, имевшая лишь 
одну директиву—защищать революцию— 
и чувствовавшая за собой поддержку мил
лионных масс трудящихся, могла смело и 
решительно бросить революционный вы
зов делегатам империалистских госу
дарств. Разбирая каждый пункт предло
женного центральными державами дого
вора, его отдельные параграфы и их фор
мулировки, русская делегация шаг за ша
гом разоблачала лицемерно демократиче
ский покров германских условий, оголяя 
хищническую сущность их насильственного 
мира. Разоблачения эти в массе газет, ли
стовок, брошюр, радиотелеграмм сейчас же 
разносились по всем странам. Переговоры 
кончились тем, что в главном вопросе—на
циональном— нем. делегация вынуждена 
была поставить все точки над i и предъ
явить свой первый, пока еще скрытый, уль
тиматум. Очерченная ген. Гофманом грани
ца проходила к востоку от Моонзундского 
архипелага и г. Риги, несколько запад
нее г. Двинска и прямо на Брест-Литовск. 
Граница отсекала большую часть Латвии 
(б. Лифляндию и Двинский, Режицкий и 
Люцинский уезды б. Витебской губ.), кро
ме того,—часть Белоруссии (Виленский, 
Трокский и Лидский уезды б. Вилен
ской губ. и зап. половину б. Гродненской 
губ.), оставляя всю Польшу и Литву 
в руках немцев. К Германии отходили 
также три крупнейших порта — Рига, Ли- 
бава и Виндава, через к-рые шло 27% 
всего русского морского вывоза и 29% 
ввоза, а также 65% всего балтийского вы
воза и 36% ввоза. Уже самое беглое зна
комство с картой показывает, что эти 
границы не совпадают с этнографическими 
границами, необходимость соблюдения кото
рых была оговорена даже в нем. условиях. 
Объяснение проявленной немцами «мяг
кости» (оставление за Россией части Лат
вии и т. д.) следует искать в стратегиче
ском значении границы. Владея Моонзун- 
дом, с прекрасными местами для морских 
баз, Германия превращала весь Рижский 
залив в закрытое нем. озеро, держала 
под контролем, имея возможность закрыть 
их в любой момент, все пути в Ботнический 
и Финский заливы, т. е. дорогу в Петро
град, и, наконец, могла очень легко вы
садить в тыл русскому фронту десант на 
всем побережьи от Риги до Финского за
лива. На сухопутной границе не оставля
лось никаких естественных рубежей для 
русской армии, т. к. значение крепостей 
Двинск и Брест, в виду близости границы, 
сводилось на-нет. «Предъявленные в сего
дняшнем утреннем заседании, — резюмиро
вал 18 (5) января т. Троцкий прения,— 
территориальные притязания германской и 
австро - венгерской делегаций завершают в 
известном смысле основные политические 

переговоры. Германия и Австро-Венгрия 
отрезают от владений б. Российской импе
рии территорию размером свыше 170.000 
км2, при чем в границы ее входят б. Цар
ство Польское, Литва и значительные про
странства, населенные украинцами и бело- 
руссами... Державы отказываются вступать 
в какие бы то ни было объяснения не 
только относительно срока вывода войск из 
оккупированных областей, но и вообще от
казываются связать себя какими бы то ни 
было обязательствами, в смысле очищения 
оккупированных областей от своих войск... 
Практически дело сводится к тому, что пра
вительства Германии и Австро-Венгрии берут 
в свои руки управление судьбами назван
ных народов. Мы считаем своим политиче
ским долгом открыто установить этот факт... 
Я предлагаю устроить перерыв в работах 
делегации, дабы дать возможность прави
тельственным органам Российской Респуб
лики вынести свое окончательное решение 
по поводу предложенных нам условий ми
ра». Формального перерыва сделано не было, 
но в виду предстоящего созыва III Съезда 
Советов, Троцкий и Каменев уехали в Пе
троград, что, само собою, вызвало перерыв 
в пленарных заседаниях и в работе политич. 
комиссии; работала только эконом, комиссия.
V. Борьба в партии вокруг вопроса о мире *.

Для русской буржуазии Б. м. являлся 
только одной из составных частей Октября, 
йротив к-рого следовало бороться, ибо за
ключение мира сделало бы большевизм не
победимым. Буржуазия, называвшая сепа
ратный мир с Германией предательством 
России и изменой союзникам, позднее, в 
период гражд. войны, в лице Милюкова 
(см.) готова была променять «верность со
юзникам» на союз с немцами для борьбы 
с большевиками. Мелкая буржуазия, эко
номически и политически целиком зави
сящая от крупного капитала, поддаваясь 
иллюзиям патриотизма, точно так же вы
ступала против Б. м. Мелкобуржуаз
ные влияния и настроения патриотизма под 
оболочкой революционной фразы просачи
вались и в некоторые слои партии. «К числу 
особенно больших, можно сказать, исклю
чительных трудностей нашей пролетарской 
революции,—писал Ленин (Собр. соч., т. XV, 
стр. 560),—принадлежало то обстоятельство, 
что ей пришлось пройти полосу самого резко
го расхождения с патриотизмом, полосу 
Б. м.». Мелкой буржуазии Б. м. казался при
несением в жертву непосредственных инте
ресов «отечества» в угоду утопической идее 
международной революции, предательством 
интересов союзников, «демократизм» к-рых 
противопоставлялся империализму монар
хической Германии. Связанные своей ста
рой политической линией политические 
представители мелкой буржуазии, меньше
вики и эсеры, подчиняясь давлению бур
жуазии, и, наконец, сознавая, что мир даст 
возможность большевикам приступить к 
окончательной ликвидации буржуазного 
строя, — встретили брестские переговоры

♦ Для цельности дается весь ход внутрипар
тийной дискуссии по вопросу о мире—как до 18 (5) 
января, так и после, до ратификации мира IV Съез
дом Советов.



449 БРЕСТСКИЙ МИР 450

резко враждебно. Для левых эсеров борьба 
против Бреста явилась маневром борьбы 
за власть.. Большинство ЦК левых эсеров 
было вначале за Брест, и вплоть до 3-го 
Съезда Советов противникам Бреста было 
формально воспрещено выступать против 
него; но затем ЦК круто повернул против 
Бреста, докатившись в июле 1918 до 
контр-революционного мятежа против Со
ветской власти.

В партии большевиков Б. м. вызвал 
глубокие разногласия и ожесточенную 
внутрипартийную борьбу. Ленин, исходя 
из того, что со времени победы социа
листического правительства в одной из 
стран «надо решать вопросы... исклю
чительно с точки зрения наилучших 
условий для развития и укрепления социа
листической революции»; что «успех социа
листической революции в России обес
печен», так как почти все рабочие и 
громадное большинство крестьян на сто
роне Советов; что .внутри страны еще не 
закончена гражданская война—гл. обр., 
в ее невоенных формах—саботаж, подкуп 
агентов буржуазии; что, наконец, социа
листическое преобразование России, при 
обилии мелкобуржуазных элементов, по
требует продолжительного времени,—счи
тал необходимым иметь руки развязан
ными. «Передышка», которая начнется после 
заключения мира, даст возможность мил
лионам солдат уйти в деревню, принять 
там участие в борьбе за землю, что вдохнет 
в них новые силы для новой неминуемой 
борьбы; «передышка» откроет начало ре
организации России, что, «на основе дикта
туры пролетариата, национализации бан
ков и крупной промышленности и т. п... 
сделает социализм непобеди
мым ив России и во всем мире». Считая, 
что в Германии в этот период переговоров 
военная партия уже победила и «по сути 
дела уже поставила России ультиматум 
(со дня на день следует ждать, необходимо 
ждать и его формального предъявления)», 
Ленин полагал, что возможны только 2 вы
хода: либо принятие всех условий мира, 
либо революционная война; «никакие 
средние решения по сути дела тут невоз
можны» (Ленин, Собр. соч., т. XV, стр. 65). 
Разложение крестьянской армии, понесшей 
неисчислимые кровавые жертвы и истер
занной лишениями тяжелейшей империали
стской войны, началось еще при царизме. 
Оно усилилось после революции в период 
керенщины, когда прозревшая солдатская 
масса отказалась бороться во имя захват
нических интересов отечественной, и союз
ной буржуазии. К моменту Октябрьской 
Революции армия заметно растаяла, остав
шаяся же часть армии представляла собой, 
по выражению Ленина, «больную часть рус
ского государственного организма», и армию 
необходимо было поскорее демобилизовать. 
Развал армии, наряду с тяжелым хозяй
ственным положением страны, ставил Рес
публику Советов в безвыходное положение. 
В этих условиях война с герман, империа
лизмом означала гибель социалистической 
революции. Ленин высказался за прекра
щение оттягивания мира, оттягивания, став-
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шего уже невозможным, вследствие немец
кого ультиматума, и за принятие всех усло
вий мира. Подписание такого мира—«похаб
ного», «архитяжкого», как характеризовал 
его Ленин,—будет компромиссом со сторо
ны Советской власти, будет уступкой но 
много раз более сильному противнику, но 
большевистская партия никогда не отка
зывалась от компромиссов и уступок, по
скольку они неизбежны, ставя себе лишь 
задачу через всякий компромисс сохранить 
преданность своему классу, верность своим 
принципам и революционной борьбе. Вме
сте с тем, подписание мира вовсе не явится 
отказом от революционной войны: только 
временное соотношение сил выну
ждает нас отказаться от революционной 
войны, вести к-рую без армии, без массовой 
поддержки трудящихся будет авантюрой. 
Но именно мир, поскольку он изменяет 
соотношение сил и укрепляет наш союз с 
большинством крестьянства, облегчит под
готовку революционной войны, позволит 
собраться с силами, организовать способ
ную и проникнутую сознанием необходимо
сти воевать армию. Такое заключение мира, 
когда оба империалистических лагеря сце
пились в «мертвой хватке», когда Германия 
все свои силы напрягает, чтобы устоять 
в борьбе с Антантой, а Антанта не в состоя
нии сейчас бросить на нас свои армии, 
обеспечит стране нек-рую передышку, в 
течение к-рой социалистическое строитель
ство в России окажет более революциони
зирующее влияние, чем дальнейшее оття
гивание дела заключения мира, ведущее 
к еще более тяжкому миру, если не к пол
ной катастрофе. Международная социали
стическая революция, с к-рой связаны «все 
наши надежды на окончательную по
беду социализма» (Собр. соч., т. XV, стр. 64, 
подчеркнуто Лениным), безусловно наступит, 
но сейчас было бы ошибкой построить всю 
нашу тактику на попытке определить кон
кретный срок наступления революции. Мир, 
спасая Советскую Республику, как часть 
международной революции, тем самым спа
сает и -всю международную революцию: 
«мы приносим,—говорил Ленин,—и должны 
принести величайшие национальные жертвы 
ради высшего интереса всемирной пролетар
ской революции» (Собр. соч., т.XV,стр.561).

Тезисы Ленина, написанные 20 (7) января 
1918, подверглись обсуждению 21 (8) ян
варя на совещании ответственных членов 
партии (гл. обр., делегатов 3-го Всероссий
ского Съезда Советов), где из 65 голосов 
они получили 15; большинство (32 голоса) 
получили сторонники «революционной вой
ны», т. н. «левые коммунисты» (см.), а 16 
голосов собрала промежуточная группа. Не 
понимая, что своеобразие текущего момента 
заключалось в крутом переходе от 
«триумфального шествия» Советской власти, 
поддержанной большинством трудящихся, 
к первой встрече с закованным в броню 
империализмом, в резком перехо
де от быстрых и легких успехов периода 
«красногвардейской атаки на капитал» к 
ряду поражений на новом этапе, требую
щем новых форм борьбы, «левые» заявляли: 
«эта борьба за мир, с классовой точки зрения15
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русского пролетариата, должна являться 
открытым вооруженным вос
станием, классовой войной 
против всесветной буржуа
зии (в том числе и русской), составляю
щей по отношению к русской революции и 
революции международной единый вра
ждебный фронт» («Соц.-Дем.», № 42). Исход
ный пункт анализа—учение об одновремен
ности социалистической революции, отри
цание возможности победы социализма в 
одной стране: «в одной стране, к тому же 
стране отсталой, нельзя проводить в жизнь 
социализма»—утверждал т. Радек (Моск. 
«Коммунист», № 2), а т. Урицкий на заседании 
ЦК 24 (11) января заявил, явно имея в виду 
ст. Ленина «О Соед. Штатах Европы» (Собр. 
соч.,т. XIII), что «ошибкат. Ленина в наст, 
момент та же, что была и в 1915 г.,—а именно 
он смотрит на дело с точки зрения России, 
а не с точки зрения международной» (Про
токолы ЦК, архив Истпарта). Пытаясь аргу
ментировать «реальными», «практическими» 
доводами, «левые» указывали, что возмо
жность передышки является утопией с точки 
зрения экономической и с точки зрения -по
литической. Немцы отрежут от России самые 
ценные куски—Донбасс, хлебородную Укра
ину,—без к-рых нельзя и мечтать о хозяйст
венном строительстве. Мир, заключаемый 
с германскими империалистами, есть «сдел
ка», к-рая тянет за собой «поглощение и под
чинение нашей более слабо организованной 
страны организованным германским импе
риализмом» (Москов. «Коммунист»). Но, кро
ме того, совместное существование про
летарской революции и империалистиче
ских государств невозможно, и «междуна
родный капитал, в силу своей социальной 
природы, не может потерпеть существования 
и развития российской социалистической 
революции». Враждующие империалисти
ческие блоки либо уже столковались, что
бы обрушиться на Советскую Россию, либо, 
если соглашение не достигнуто и борьба 
будет продолжаться, Германия раздавит 
Россию, чтобы получить ресурсы для борь
бы. И в том и в другом случаях не остается 
места для «передышки». Наконец, на ре
шающий довод Ленина, что «крестьянское 
большинство нашей армии в данный момент 
безусловно высказалось бы за аннексионист
ский мир...», что «крестьянская армия, не
выносимо истрепанная войной, после первых 
же поражений, вероятно, даже не через ме
сяц, а через неделю свергнет социалистич. 
рабочее правительство»,—«левые» отвечали: 
«мы были бы не революционерами, а старыми 
бабами, если, бы преклонились благоговейно 
перед этим фактом, а не постарались бы его 
изменить. Раз мы авангард... мы обязаны под
нимать... низы до того уровня, на к-ром мы 
стоим» (Протоколы 7 съезда партии, стр. 123). 
Именно это «преклонение перед крестьян
ством» ставили «левые» в вину Ленину, недо
оценивая роли крестьянства. «Мы стоим те
перь перед капитуляцией,—писал Радек в 
петроградском «Коммунисте» (№ 1), — и это, 
гл. обр., п от о му, что пролетарская 
партия, став у власти, считалась 
прежде всего не с постоян
ными интересами рабочего 

класса и революции, а с на
строением и давлением усталых 
крестьянских масс» (подчеркнуто 
Радеком). Исходя из абстрактного пред
ставления о международной революции и 
некритического противопоставления ее Со
ветской власти («в интересах международ
ной революции мы считаем целесообразным 
итти на возможность утраты Советской 
власти»—из резол. Моск. обл. бюро), «левые» 
отстаивали политику, которая вела к краху 
революции. «Объявлять сейчас войну Гер
мании,—говорил Ленин на 7 съезде пар
тии,—это значит поддаваться на провока
цию русской буржуазии. Это не ново, 
потому что это есть вернейший путь сбро
сить нас сейчас».—В состав группы «левых 
коммунистов» входили след, товарищи: Н. 
Антонов (Лукин), Арманд (Инесса), А. Буб
нов, Н. Бухарин, И. Вардин, А. Коллонтай, 
В. Куйбышев, Л. Крицман, Г. Ломов, Н. Лу
кина (Бухарина), В. Максимовский, Е. Пре
ображенский, М. Покровский, Ю. Пятаков, 
К. Радек, Т. Сапронов, Г. Сафаров, В. Смир
нов, А. Сольц, М. Урицкий, В. Яковлева, 
Е. Ярославский и др.

«Промежуточная» точка зрения была раз
вита тов. Троцким. «Было течение, к-рое 
считало невозможным военное сопротивле
ние, но в то же время, находило необходи
мым довести переговоры до открытого раз
рыва, до нового наступления Германии, 
так, чтобы капитулировать пришлось уже 
перед очевидным применением империалист
ской силы и вырвать тем самым почву из- 
под ног инсинуаций и подозрений, будто 
переговоры являются только прикрытием 
уже состоявшейся сделки»,—так формули
рует свою точку зрения сам автор (преди
словие к протоколам брестских переговоров, 
стр. 111), создавая впечатление, что все раз
ногласие с Лениным касалось только во
проса о моменте подписания мира. 
На деле позиция Троцкого, с его формулой 
«ни войны, ни мира», есть позиция «стыдли
вого» «левого». Его формула имела какой- 
либо смысл только в том случае, если бы 
немцы не наступали. «Я был одним из тех, 
к-рые думали, что германцы наступать не 
будут»,—говорил т. Троцкий на 7 съезде 
партии (стр. 81). Но германское правитель
ство, сохранившее в своих руках государ
ственную власть и весь аппарат принужде
ния, могло отказаться от наступления лишь 
под давлением восстания германского про
летариата. «Несомненно,—говорил т. Троц
кий,—что все мы были большими или мень
шими скептиками, но мы все без исключе
ния представляли себе, что темп евро
пейской революции должен приближаться 
к размаху нашей революции. Несомненно, 
что все мы полагали... что самый факт 
нашей Октябрьской .Революциии... послу
жит п р я мым и непосредствен
ным толчком для развития брожения в 
Западной Европе» (стр. 78). Исходным пунк
том у т. Троцкого, как и у «левых», была, 
следовательно, надежда на немедленный 
взрыв международной революции: «спасти 
нас...может только европейская революция». 
Такая постановка вопроса являлась толь
ко логическим продолжением той же идеи,
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к-рая лежала в основе его старой «теории 
перманентной революции» (см. Троцкизм). 
Исходный пункт соображений т. Троцко
го, сближавший его с «левыми», вел и к оди
наковому конечному выводу — война для 
ускорения замедлившегося темпа междуна
родной революции. «Доводы Владимира 
Ильича,— говорил т. Троцкий на заседании 
ЦК [23(10) февраля],—д а ле к о не убе
дительны. Если бы мы имели 
единодушие, мы могли бы 
справиться с этим (т. е. с вой
ной). Мы не были бы в плохой роли, 
если бы были принуждены сдать Питер 
и Москву. Мы бы держали весь мир в на
пряжении... Мы можем, подписав мир, по
терять опору в передовых элементах про
летариата, во всяком случае повести к его 
разложению. С точки зрения вну
тренней политики нет той дилем
мы, которую изображает Ленин, но с точ
ки зрения международной можно было бы 
многое выиграть. Но нужно было бы ма
ксимальное единодушие. Раз его нет, 
я на себя не возьму ответ
ственности голосовать за 
войну» (архив Истпарта). Так. обр., по 
т. Троцкому, только отсутствие единодушия 
в партии мешает вести революционную вой
ну, но единственный выход — война: «по 
вопросу о том, где больше шансов: там или 
здесь, я думаю, что больше шансов не на 
той стороне, на к-рой стоит 
т. Ленин (т. е. на стороне «левых»),— 
снова подчеркнул это тов. Троцкий в речи 
на 7 съезде партии (стр. 78). Не разо
бравшись в своеобразии момента и взаи
моотношении международной и русской ре
волюций, т. Троцкий отрезал себе путь и 
к уразумению значения «передышки», своим 
требованием предела уступок обнару
жив непонимание того, что «для спасения 
социалистической республики 3 миллиарда 
контрибуции не слишком дорогая цена» (Ле
нин) .«...Яспрашивал: „ставим ли мы себе ка
кой-либо предел, где кончаются наши уступ
ки?". Яставил этот вопрос воВЦИК’е и здесь 
снова повторяю его,—обращался т. Троцкий 
к Ленину (стр. 85).—Украина сражается, 
украинские пролетарии и солдаты сражают
ся с буржуазией; считаясь с создавшимся 
положением вещей, мы их не поддерживаем. 
Мы берем передышку. Но если немец по
требует, чтобы мы подписали мир с Украин
ской Радой, подпишем мы его или нет? 
Нек-рые товарищи из ЦК говорят: „да, 
подпишем", я говорю:—Нет. Это уже будет 
предательство в полном смысле слова». Не 
отрицая огромных заслуг т. Троцкого в 
Брестских переговорах («прекрасно исполь
зовал их для агитации»), Ленин, однако, 
резко выступил против его позиции в це
лом. «Когда тов. Троцкий выдвигает новые 
требования: „обещайте, что не подпишете 
мир с Винниченко", я говорю, что ни в 
коем случае такого обязательства на себя 
не возьму. Это значило бы вместо ясной 
линии маневрирования,—отступая, когда 
можно, иногда наступая,—вместо этого, свя
зать себя снова формальным решением... 
Если вам угодно, связывайте себя формаль
ными соображениями навсегда и давайте 

тогда ответственные посты левым эсерам. Мы 
на себя ответственности за это не возьмем... 
Тов. Троцкий говорит, что это будет преда
тельством в полном смысле слова. Я утвер
ждаю, что это совершенно неверная точка 
зрения... я абсолютно не могу принять 
предложения Троцкого...»(стр. 130). Что ни
какой особой, принципиально-отличной от 
«левой», позиции у Троцкого не было,—под
твердило поведение «левых», голосовавших 
с Л. Д. Троцким на заседании ЦК, а потом 
и на съезде; это подчеркнул, наконец, и сам 
Л. Д. Троцкий, когда 24 (11) февраля зая
вил о своем уходе с поста, т. к. «п р и под
писании мира для него неприемлемо 
оставаться, ибо он вынужден тогда отстаи
вать позицию, с к-рой он не согласен» (Прото
колы ЦК, архив Истпарта). Дело шло,т. о., 
не о моменте подписания мира, а о двух 
противоположных точках зрения, из к-рых 
одна являлась только менее последователь
ной линией «левых коммунистов».

Однако, совещание, на к-ром разыграл
ся первый бой, было не решающим и вопрос 
был перенесен на заседание ЦК. Здесь, кро
ме дилеммы—«аннексионистский мир—ре
волюционная война», обсуждалось третье 
возможное решение, выдвинутое на совеща
нии т. Троцким: объявить войну прекра
щенной, демобилизовать армию, но мира 
не подписывать. 24(11) января 1918 на ре
шающем заседании ЦК за революционную 
войну голосовало 2, против 11, воздер
жался 1, за формулу Троцкого 9, против 9. 
Формула т. Троцкого, т. о., за равенством 
голосов была отвергнута. За предложение 
Ленина — затягивать переговоры с Герма
нией—12, против 1. Делегация, так. обр., 
получила прямую директиву—затягивать пе
реговоры. На 7 съезде партии Л. Д. Троцкий, 
говоря о полученной им директиве, при
знал это: «Перед последней поездкой в 
Брест-Литовск, мы все время обсуждали 
вопрос о дальнейшей нашей тактике. И 
только один голос в ЦК раздавался за то, 
чтобы немедленно подписать мир... Но боль
шинство сказало: „нет, продолжайте ту же 
политику агитации, затягивания ит. д."...» 
(стр. 79), а Ленин добавил: «тов. Троцкий 
цитировал часть разговора со мной, но 
я добавляю, что между нами бы
ло условлено, что мы держимся 
до ультиматума немцев, после 
ультиматума—мы сдаем» (стр. 129). 
Ту же директиву затягивать переговоры с 
предоставлением широких полномочий Сов
наркому по вопросу о заключении мира 
дал и 3-й Всероссийский Съезд Советов, на 
к-ром Л. Д. Троцкий делал доклад о мире. 
Уезжая со Съезда, т. Троцкий не имел, т. о., 
определенной директивы подписать мир, он 
не имел и запрещения этого—и, во всяком 
случае, имел определенное указание ЦК, что 
на риск возобновления войны итти не сле
дует. Троцкий же привез в Брест, как пар
тийную директиву, свою формулу: «ни мир, 
ни война»,—отдававшую решение вопроса 
о возобновлении войны в руки германцев.

VI. Второй период брестских переговоров.
«Ни мир, ни война». По возвраще

нии делегации в Брест (8 янв.), роли, однако,15*
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переменились: инициаторами затягивания 
мира выступили теперь немцы. Дело в том, 
что на конференцию еще 10 янв. (28 дек.) 
1918 прибыла делегация Украины, которая 
третьим универсалом Украинской Централь
ной Рады от 20 (7) ноября провозгласила 
себя самостоятельной Народной Респуб
ликой. Русская делегация, исходя из прин
ципа самоопределения наций, согласилась 
на участие украинцев в конференции. По
явление делегации (Голубович, М. Левит- 
ский, М. Любинский, М. Полозов, А. Сев- 
рюк) резко изменило обстановку, дав силь
ный козырь в руки фон Кюльмана. Для Гер
мании и в особенности для Австро-Венгрии, 
где происходили продовольственные волне
ния, заключение мира с Украиной означало 
получение столь остро необходимых запа
сов хлеба. Для Австро-Венгрии граф Чер- 
нин считал мир с Украиной настоящим 
спасением. С того момента, когда «централь
ные» державы ввели в дипломатическую 
игру против России украинцев, их тон в 
переговорах резко изменился. Сначала рус
ская делегация в ряде заседаний с укра
инцами пыталась сохранить единый фронт 
с ними, пойдя на признание самостоятель
ности и независимости украинской делега
ции. Когда, же обнаружилось, что делега
ция Рады, за спиной советской делегации, 
ведет закулисные сепаратные переговоры с 
«центральными» делегациями, советская де
легация повела борьбу против представи
телей Рады. Отнюдь не отрицая за Украи
ной права на самоопределение вплоть до 
отделения, русская делегация, однако, оспа
ривала это право за Центральной Радой, 
как не представлявшей мнения рабоче-кре
стьянских масс Украины. Одна укр. об
ласть за другой к тому времени уходила 
от Центральной Рады, и «единственной 
территорией, — по замечанию Л. Д. Троц
кого,—где еще держалась Рада, был Брест- 
Литовск». 15(2) янв. т. Троцкий обратился 
с письмом к украинской делегации, в к-ром, 
подчеркнув беспринципную и закулисную 
игру делегации, снял с себя всякую ответ
ственность за ее переговоры и обратился к 
Всеукраинскому ЦИК’у в Харькове, власть 
к-рого признала бблыпая часть Украины, 
принять меры к защите интересов Укр. Рес
публики. Немцы охотно откликнулись на 
притязания украинцев быть признанными, 
при условии заключения ими сепаратного 
соглашения. Мелкобуржуазные деятели Ра
ды, против которых уже поднялись рабоче- 
крестьянские массы, в таком соглашении 
видели спасение от украинского Октября. 
Попытка советской делегации противопоста
вить делегации мелкобуржуазной Украин
ской Рады представителей украинской со
ветской власти (Шахрай, Медведев), в руки 
которой перешел к этому времени самый 
Киев, не удалась потому, что немцы отказа
лись их признать.

9 февраля, наконец, германский блок за
ключил сепаратный мир с украинцами. Гер
манский министр иностранных дел фон 
Кюльман от имени всего Четверного Сою
за в тот же день заявил, что условия 
мира, сообщенные им русской делегации 
до перерыва, он считает окончательными, 

предложив русской делегации дать ответ 
к завтрашнему дню. Ультиматум, факти
чески предъявленный России еще 18 (5) янв., 
был, наконец, представлен и формально. 
Основной пункт ультиматума — территори
альный—гласил: «Россия принимает к све
дению следующие территориальные измене
ния, вступающие в силу вместе с ратифи
кацией этого мирного договора: области 
между границами Германии и Австро-Вен
грии и линией, к-рая проходит... (см. карту), 
впредь не будут подлежать территориаль
ному верховенству России. Из факта их 
принадлежности к быв. Российской Империи 
для них не будет вытекать никаких обяза
тельств по отношению к России. Будущая 
судьба этих областей будет решаться в со
гласии с данными народами, а именно— 
на основании тех соглашений, к-рые за
ключат с ними Германия и Австро-Венгрия». 
Исчерпав все возможности для дальнейшего 
оттягивания мира, в числе которых были 
использованы выступления и представите
лей пролетариата Польши (Радек, Бобин- 
ский), Литвы (Мицкевич-Капсукас), Латвии 
(Стучка), заявивших протесты против гер
манских домогательств, председатель рус
ской делегации Троцкий 10 февраля опу
бликовал следующую декларацию: «Именем 
СНК Правительство РСФСР настоящим до
водит до сведения правительств народов 
воюющих с нами союзных и нейтральных 
стран, что, отказываясь от подписания ан
нексионистского договора, Россия, с своей 
стороны, объявляет состояние войны с Гер
манией, Австро-Венгрией, Турцией и Бол
гарией прекращенным. Российским войскам 
одновременно отдается приказ о полной де
мобилизации по всему фронту». После этого 
русская делегация покинула Брест.

Заключение мира. Свою фор
мулу—«Мира не подписывать, войны не 
вести» т. Троцкий выставлял в надежде 
на то, что рабочее движение в централь
ных государствах не даст им возможности 
наступать на Россию. Однако, тактика за
тягивания мира лишь в первый период пе
реговоров имела свое оправдание. В этот 
период она, с одной стороны, показывала, 
какое упорное сопротивление оказывает 
пролетариат насильническому грабитель
скому миру, навязываемому Германией Рос
сийскому пролетариату, с другой стороны, 
она давала возможность выжидать, пока в 
революционной Украине восставший проле
тариат и крестьянство победят целиком. 
Поскольку же тактика затягивания мира 
строилась в расчете на быстрое развитие 
революции в центральных государствах, 
рост к-рой т. Троцкий переоценивал,—так
тика оказалась ошибочной. Ряд призна
ков свидетельствовал о том, что револю
ция в центральных державах начинается. 
Революционизирующее влияние Октября 
сказывалось за пределами России. 23 (10) 
января германские «независимые» внесли в 
парламент резкий протест против Брест
ских условий, в Вене произошла всеобщая 
стачка, выдвинувшая совет рабочих депута
тов; в Берлине, Киле, Варшаве, ряде городов 
Вестфалии подымались рабочие. Однако, до 
революции было еще далеко. И действительно
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правительства Германии и Австро-Венгрии 
оказались еще в силах раздавить движение. 
Верховное командование, чтобы, в свою 
очередь, иметь развязанными руки, пред
ложило кончать переговоры, что и вызвало 

ультиматум немцев. Наступил момент, 
о котором Ленин говорил перед вторичной 
поездкой Л. Д. Троцкого—«тянем до ульти
матума, а потом—сдаем». Делегация во 
время «не сдала», и кампания, начатая при
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таких благоприятных обстоятельствах, про
водимая под руководством Ленина с та
ким блестящим мастерством, была ослож
нена рядом обстоятельств, резко ухудшив
ших положение страны и поставивших 
под удар Сов. Республику. Отказ рус
ских подписать мир вызвал сильное смуще
ние среди всех делегаций Четверного Союза, 
особенное замешательство он вызвал у ав
стро-венгерской делегации. Внутренние про
тиворечия между «центральными» делега
циями наблюдались в течение всего периода 
мирных переговоров, и граф Чернин неодно
кратно грозил германцам, что если они бу
дут вести дело к разрыву с русскими, то он 
начнет с ними сепаратные переговоры. Од
нако, зависимость от Германии была слиш
ком велика, чтобы Чернин мог на это ре
шиться; такой шаг, как писал он в своем 
дневнике, — «шел навстречу большой опас
ности расширить уже заметную трещину, 
подтачивающую Четверной Союз, и превра
тить ее в целую пропасть... Нашим войскам 
предстояло напрячься еще последний раз, 
и мы должны были во всяком случае избе
жать всего такого, что могло бы поколебать 
решимость Четверного Союза». Формула 
Троцкого, объявлявшая войну прекращен
ной, не застраховала Сов.Республику, т. о., 
от нового наступления. Немцы, потратив 
несколько дней на поиски прецедентов со
здавшемуся положению (кто-то из немец
ких экспертов нашел, что нечто подобное 
имело место в период борьбы античной 
Греции с персами), а больше на подбор 
и подготовку боевых сил, 18 февраля, не 
выполнив условия о 7-дневном предупрежде
нии, перешли в наступление (австрийцы не 
наступали). Занимая без боя в течение 
неск. часов столько пространства, сколько 
им не удавалось завоевать за многие меся
цы войны, германцы захватили неисчисли
мое количество снарядов, орудий, снаря
жения, чего хватило бы Советской России 
на добрую часть гражданской войны, если 
бы делегация своевременно заключила мир. 
В Петрограде ЦК партии большевиков, еще 
до получения известий о германском на
ступлении, обсуждал предложение Ленина 
немедленно вступить в новые переговоры 
с Германией для подписания мира, но откло
нил его. Утром 18 февраля, когда Троцкий 
доложил о возможности наступления, ЦК, 
7 голосами против 6, высказался опять про
тив предложения Ленина о посылке теле
граммы с предложением возобновить мир
ные переговоры. И только 18 февраля ве
чером, когда получено было известие о 
взятии Двинска, было принято предложение 
Ленина: «немедленно обратиться к Гер
манскому правительству с предложением 
немедленного заключения мира»—7 голо
сами против 6 (за—Ленин, Сталин, Сверд
лов, Смилга, Сокольников, Зиновьев, Троц
кий, против — Урицкий, Иоффе, Ломов, 
Бухарин, Крестинский и Дзержинский). 
Немцы продолжали наступать и, лишь 
взяв Псков, 21 февраля прислали новый 
ультиматум со значительно ухудшенными 
условиями. Ко всем старым условиям 
прибавлялись: § 3. Лифляндия и Эстония 
немедленно очищаются от русских войск 

и Красной армии и в них вводится гер
манская полиция. § 4. Россия тотчас же 
заключает мир с Украинской Республикой 
и очищает Украину и Финляндию. § 6. Пол
ностью демобилизовывает армию, вклю
чая и вновь образованные нынешним пра
вительством войсковые части. § 7. Герман
ско-русский торговый договор 1904 года 
вступает снова в силу. § 10. «Вышеизло
женные условия должны быть приняты в 
48 часов. Русские уполномоченные должны 
немедленно прибыть в Брест-Литовск и там 
в трехдневный срок подписать мир, кото
рый должен быть ратифицирован в течение 
двух недель». Решающее заседание ЦК со
стоялось 23 февр., где Ленин ультимативно 
предложил прекратить политику револю
ционной фразы, в противном случае он 
уходит из правительства и ЦК. За приня
тие высказалось 7 человек, против 4, при 
4 воздержавшихся, среди которых был и 
тов. Троцкий, мотивировавший свое воз
держание тем, что при расколе партии вести 
революционную войну нельзя. Т. о., тактика 
затягивания и отказ подписать мир после 
объявления ультиматума привели к резкому 
ухудшению условий мира. Ленин подчерки
вал, что ответственность за ухудшение усло
вий мира падает на «левых» и на сторонни
ков затягивания мира. Ленин подчеркивал, 
что те, кто (как Троцкий и «левые») сеял 
иллюзию о том, что немцы наступать не 
будут, «помогли германскому империа
лизму и помешали росту германской рево
люции, которая ослаблена теперь тем, что 
у Великороссийской Советской Республики 
отняли, при паническом бегстве крестьян
ской армии, тысячи и тысячи пушек, сот
ни и сотни миллионов богатств» (Ленин, 
«Серьезный урок и серьезная ответствен
ность», Собр. соч., т. XV). Новая делегация 
под председательством Сокольникова (в со
ставе: Г. И. Петровского, Г. В. Чичерина, 
Л. М. Карахана и политического консультан
та А. А. Иоффе) выехала в Брест, где состоя
лась последняя сессия мирной конферен
ции с 1 по 3 марта. На заседании выя
снилось дальнейшее ухудшение условий 
мира. Германия, не прекратив наступ
ления и после нашего согласия на ульти
матум, оттянула в пользу Турции еще три 
области — Ардаган, Карс, Батум. Отказав
шись обсуждать мир, чтобы резче оттенить 
его насильственный характер, советская 
делегация подписала его, заявив: «Мы 
открыто заявляем перед лицом рабочих, 
крестьян и солдат России и Германии, пе
ред лицом трудящихся и эксплоатируемых 
классов всего мира, что мы вынуждены при
нять ультиматум, продиктованный нам бо
лее сильной в настоящее время стороной, 
и что мы немедленно подписываем предъ
явленный нам ультимативный договор, от
казываясь от всякого его обсуждения». 
7 съезд партии, 28 голосами против 12, вы
сказался за ратификацию мира, а 15 марта 
4чрезв. Съезд Советов, 784 голосами против 
261, при 115 воздержавшихся (среди них 
64 «левых коммуниста»), ратифицировал до
говор. 17 марта мир был ратифицирован 
Германским союзным советом, а 18 — 22 
марта одобрен германским рейхстагом.
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VII. Значение Брестского мира.

Германцы, по приглашению Центр. Рады, 
двинулись на Украину, сметая Советскую 
власть, а через несколько месяцев сменили 
и мелкобуржуазное правительство Рады 
ставленником крупных собственников, гет
маном Скоропадским. К 8 мая Германия 
заняла и Финляндию, потопив в крови вос
стание финского пролетариата, захватила 
Крым, а туркам помогла двигаться к Баку. 
27 августа она навязала России новый до
говор, по условиям своим являющийся 
экономическим Брестом. Советская Респу
блика взяла на себя обязательства уплачи
вать 1% млрд, марок золотом и банкнотами, 
1 млрд, товарами и, кроме того, заключить 
в Германии заем на 2,5 млрд, марок. Поли- 
тич. и экономич. последствия Б. м. были,т. о., 
чрезвычайно тяжелы для Сов. Республики. 
Оккупация нем. войсками советских Фин
ляндии, Эстонии и Украины создала плац
дарм для борьбы международного империа
лизма против Республики Советов, к-рая 
потеряла донецкий уголь и украинский 
хлеб. Однако, основная цель Б. м.—сохра
нение диктатуры пролетариата и возмож
ность социалистического строительства — 
была достигнута. Для Германии на первых 
порах Б. м. являлся моментом, укрепляв
шим военное, политическое и отчасти эко
номическое положение германского импе
риализма. Весной немцы достигли, благо
даря переброске войск с восточного фронта 
на западный, ряда крупных успехов. Одна
ко, с прибытием американских войск воен
ное положение Германии резко изменилось 
в обратную сторону. Оккупация огромней
ших территорий бывшей России доставляла 
немало беспокойств, ибо революция в них 
была загнана вглубь, но не разгромлена. 
Более 500 тысяч солдат, брошенных на Со
ветскую территорию, постоянно соприка
сались с очагом революции, сотни тысяч 
германских военнопленных по возвращении 
из России принесли с собой «революцион
ную заразу» и явились одним из факторов, 
усиливших революционное брожение в Гер
мании. В целях борьбы с революцией у 
немцев одно время существовало, по сооб
щению Милюкова («Россия на переломе», 
т. II, Париж, 1927), намерение, воспользо
вавшись русскими офицерами, свергнуть 
большевистское правительство в Москве, 
как постоянный источник распространения 
«заразы», но империализм германский уже 
был настолько подорван, что даже 6 июля, 
когда левые эсеры, противники Б. м., под
няли мятеж против Советской власти, 
убив герм, посла Мирбаха (см.), немцы не 
ввели своих солдат в Москву, под пред
логом охраны посольства, как первое время 
грозили, и ограничились увеличением шта
та посольства до 300 человек. 13 ноября, 
после того, как герм, империализм под 
двойным ударом—Антанты извне и револю
ции внутри—пал, ВЦИК аннулировал Б. м.

Войдя в историю внешней политики Сов- 
власти, как свидетельство тактического ге
ния Ленина, и являясь блестящим образ
цом маневрирования социалистического 
государства в империалистском окруже

нии, Б. м. усилил союз, скрепленный 
Октябрем, между пролетариатом и трудя
щимися слоями крестьянства. Создав «пере
дышку», Б. м. дал возможность несравненно 
лучше подготовиться ко второму столкно
вению .с международным империализмом, 
на этот раз в лице Антанты,—при чем за это 
время Советская власть успела уже создать 
надежную боевую силу в лице Красной ар
мии, состоявшей, в немалой части своей, из 
тех же элементов, к-рые недавно еще бежали 
с фронта, а сейчас, после активного участия 
за время «передышки» в борьбе за землю, 
сознательно выступили на поддержку 
диктатуры пролетариата против буржуазно
помещичьей диктатуры и интервенции. Вме
сте с тем, Б. м. дал возможность при
ступить к реорганизации хозяйства на но
вых, социалистических началах. Как раз 
после заключения мира, когда открылась 
первая возможность «передышки», Ленин 
набрасывает свой гениальный план социа
листического строительства. «Практическое 
проведение в жизнь этих лозунгов (дисци
плина в труде, хозяйничай экономно, не 
воруй и т. п.) массой трудящихся являет
ся, с одной стороны, единственным 
условием спасения страны, до полусмерти 
истерзанной империалистской войной и им
периалистическими хищниками (с Керен
ским во главе), а с другой стороны, прак
тическое проведение в жизнь этих лозунгов 
Советской властью, ее методами, на осно
вании ее законов, является необходимым и 
достаточным для окончательной победы 
социализма», — так писал Ленин в апреле 
мес. 1918 (Собр. соч., т. XV, стр. 197, подчер
кнуто Лениным). Основной вывод Бреста, 
формулированный самим Лениным, лег в 
основу успешной внешней политики по от
ношению к империалистам, которую ведет 
СССР до сих пор: «пока не вспыхнула 
международная, несколько стран охваты
вающая, социалистическая революция, на
столько сильная, чтобы она могла побе
дить международный империа
лизм, до тех пор прямой долг социали
стов, победивших в одной (особенно отста
лой) стране, не принимать боя с гигантами 
империализма, стараться уклониться от боя, 
выжидать, пока схватка империалистов ме
жду собою еще более ослабит их, еще более 
приблизит революцию в др. странах» (Собр. 
соч., т. XV, стр. 256, подчеркнуто Лениным).

Лит.: «Мирные переговоры в Брест-Литовске», т. I, 
изд. НКИД, М., 1920; «Брест-Литовская Конференция. 
Заседания экономической и правовой комиссий», изд. 
НКИД, М., 1923; Ленин, Н., Собр. сочинений, т. X V; 
Троцкий, Л., Собр. сочин., т. III, ч. 2, и т. XVII; 
«Протоколы III иIV Веер. Съездов Советов»; «Протоко
лы VII Съезда РКП(б)»; Покровский, М. Н., Внеш
няя политика России в XX в., М., 1926; Виль
гельм Гогенцоллерн, Мемуары, П., 1923; 
Людендорф, Мои воспоминания о войне, т. I 
и II, ГИЗ, 1924; Г е н. Г о ф м а н, Война упущен
ных возможностей, ГИЗ, 1925; «Записки герм. Крон
принца», ГИЗ, 1923; Ч ер нин, «В дни мировой 
войны», М,—П., 1923; «Коммунист» за 1918, М.—П.; 
«Известия» за ноябрь, декабрь 1917; «Правда» за то 
же время; Сорин, В., Партия и оппозиция, ч. 1, 
изд. «Моск, рабоч.», 1925; Judan, L. Magnes, 
Russia and Germany at Brest-Litovsk, N.-Y., 1919;
K. Nowak, The Collapse of Central Europe, L., 
1924; A. Dennis, The Foreign Policies of Soviet 
Russia, N.-Y., 1923; Hindenburg, Aus meinem 
Leben, Lpz., 1920; Karl Strupp, Die Friedens- 
vertrAge, Berlin, 1918. И. Минц U Д. К.
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