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2. Гоген. Гравюра с картины 
Морланда (автотипия)...........
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705—706

705—706

735—736

735—736

783—784
795—796

Аксельрод, Л. И.......................................
Аксельрод, П. Б........... ............................
Алексеев, П. А..........................................
Ампер, А.....................................................
Амундсен, Р...............................................
Андреев, А. А............................................
Андреев, Л. Н...........................................
Аннунцио, Г...............................................

30
31

189
506
557
732
733
785



СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИИ В Б.С.Э.*
А—ампер.
а—ар.
абс.—абс олютный.
абс. ед.—абсолютная единица, 
австр.—австрийский.
австрал.—австралийский.
авт .■—автономный.
адм. ц. — административный 

центр.
Ah—ампер-час.
Aufl.—Auflage (издание).
б.—бывший.
б. или м.—более или менее. 
Bd.,B-de,—(в библиогр.)Вапб, 
Btade (том, томы).
бер.—берег.
б. ч.—большей частью.
В., Berl—Berlin (Берлин).
В.—Восток.
V—вольт.
W—ватт, уатт.
W.—Wien (Вена).
в. , вв.}—век, века.
в., вост.—восточный.
в. д.—восточная долгота.
виз.—византийский.
вкл.—включительн о.
v., vol., vis—volume, volumes 

(том, томы).
вол.—волость, волостной.
вып.—выпуск.
выс.—высота.
г. —город, год.
г—грамм.
га—гектар.
гл.—глава, главный.
гл. обр.—главным образом.
гл—гектолитр.
гос.—государственный.
гр. — гражданин, граж

данский.
губ.—губерния, губернский.
J—джоуль.
дг—дециграмм.
департ.—департамент.
дер.—деревня.
дкг—декаграмм.
дкл—декалитр.
дл—децилитр.
дл.—длина.
дм—дециметр.
дм2—квадратный дециметр.
дм3—кубический дециметр.
долг.—долгота.
долл .■■■■■ доллар.
др .-евр.—древне-еврейский.
ж.—женщин.
ж., жит.—жителей.
ж. д.—железная дорога.
з. —Запад.
з., зап.—западный.
зал.—залив.
з. д.—западная долгота.

* В списке не помещены общеиз
вестные сокращения наименований 
учреждений, организаций и пр.

изд.—издание.
ин-т—институт.
С—кулон.
кал.—калория.
кар.—карат.
kW—киловатт.
кв—квинтал.
кг—килограмм.
км—километр.
км2—квадратный километр.
км3—кубический километр, 
кн.—книга.
кол.—колебание.
коэфф.—коэффициент.
кред.—кредитный.
л—литр.
Л.—Ленинград.
лат.—латинский.
лев.—левый.
Leipz., Lpz.—Leipzig (Лейп

циг).
л. с.—лошадиная сила.
M. —Москва.
м. —море, мужчин.
!*—микрон (Уюоо миллиметра).
м., мин.—минута.
м—метр.
м2—квадратный метр.
м3—кубический метр.
м. б.—может быть.
мг—миллиграмм.
милл.—миллион.
м-ко—местечко.
мл—миллилитр.
мм—миллиметр.
мм2—квадратный миллиметр.
мм3—кубический миллиметр.
м. пр.—между прочим.
мор.—морской.
муз.—музыкальный ,-ая ,-ое.
N. -Y.—New-Y огк(Нью-Иорк).
O. *2—Ом.
обл.—область, областной, 
об-во—общество.
о-в, о-ва—остров, острова, 
оз.—озеро.
ок.—около.
окр.—округ, окружной.
офиц.—официальный.
П.—Петроград.
п.—пункт.
P. , Par.—Paris (Париж).
п-в, п-ов,—полуостров.
пр ов.—пр овинция.
пром.—пр омышленность.
пр оф.—профессор, профес

сиональный.
п. ч.—потому что.
р. —река, рабочих, рублей, 

родился.
пост.—постановление.
разд.—раздел.
per. т—регистровая тонна.
Ред.—подпись под коллектив

ными статьями редакции 
Б.С.Э.

С.—Север.

с., сев.—северный, 
сб.—сборник.
С.-В.—Северо-Восток, 
с .-в. —север о-в осточный. 
сг—санти гр амм.
с .-д.—социал-демократ.
сек. —секунда.
сел. —селение, сельский.
сем. —семейство.
С .-3.—Север о-Запад. 
с .-з.—север о-западный. 
сл—сантилитр.
см.—смотри. 
см—сантиметр.
см2—квадратный сантиметр. 
см3—кубический сантиметр. 
Сов.—Советская.
соц. - д-тия, с. - д - тия — со

циал-демократия .
СП Б—Санкт-Петер бург, 
ср.—средний ,-яя ,-ее.
с.-р.—социал-революционер. 
ср. в.—средние века.
ст.—статья.
стар. ст.—старый стиль.
С. У.—Собрание Узаконений, 
с.-х.—сельско-хозяйственный, 
с. х-во—сельское хозяйство.
с. ш.—северная широта.
т. , тт.—том, томы.
т—тонна метрическая. 
t°, темп.—температура, 
т.—тысячи.
табл.—таблица. 
т-во—товарищество.
т. н.—так называемый.
т. ч.—так что.
у. —уезд, уездный.
уд. в.—удельный вес. 
ун-т, ун-тет—университет, 
ур. м.—уровень моря.
ур-ие—уравнение.
ф. -зав.—фабрично-заводской, 
фл.—флорин.
фр.—франк.
фр., франц.—французский, 
ф. ст.;—фунт стерлингов, 
хим.—химический.
хим. зн.—химический знак, 
хр.—хребет.
хр. э.—христианской эры. 
ц—центнер (100 килограмм),
ч.—часть.
ч., чел.—человек, 
шилл.—шиллинг.
шир.—широта, ширина, 
шт.—штука, штат.
Ю.—юг.
ю., юж.—южный.
Ю.-В.—Юго-Восток, 
ю.-в.—юго-восточный.
Ю.-З.—Юго-Запад, 
ю .-з .-юго-западный, 
ю. ш.—южная широта, 
яз.—язык.



А

АКОНИТ, AconitumL., борец, род мно
голетних высоких травянистых растений 
из семейства лютиковых (Ranunculaceae); 
корни клубневидные, утолщенные; листья 
пальчато - глубоко надрезные; цветки жел
тые, синие, фиолетовые, редко белые, собран
ные в верхушечную б. или м. густую кисть; 

околоцветник состо
ит из лепестковид
ных листков, верх
ний из к-рых имеет 
вид шлема, при
крывающего два т.н. 
«медовика», — пре
образованные тычин
ки (см. Лютико
вые). — Всего око
ло 60 видов, распро
страненных в Евро
пе, Азии и Японии. 
Большая часть видов 
содержит очень ядо
витые начала. A. Na- 
pellus L., распростра
ненный в средней 
Европе, в Сибири и 
на Гималаях, со
держит в клубнях, 
листьях и семенах 
два алкалоида: ако- 
нитин (см.) и псев- 
доаконитин. У A. fe- 

rax Wallich с Гималаев и у A. palmatum 
Rchb. преобладает псевдоаконитин; из них в 
Индии добывают яд бика (Bikh), к-рый упо
требляется для отравления наконечников 
стрел. Наконец, в Ост-Индии есть A. he- 
terophyllum Wallich и др., корни к-рых 
съедобны. Многие виды А. разводятся в са
дах, как красиво цветущие многолетние ра
стения. В прежнее время сибирские каторж
ники при побеге из тюрьмы выкапывали 
иногда корни А., чтобы в случае поимки 
можно было тотчас же отравиться. Д. G.

АКОНИТИН, группа алкалоидов, добы
ваемых из растений, принадлежащих к ро
дам Aconitum (аконит) и Delphinium (живо
кость). Сюда относятся А. (С34 Н47 NOn), 
псевдоаконитин или напалин (C3e Н49 NO12), 
япаконитин (С34 Н49 NOn), и дельфинин 
(С31 H49NO7). Все они отличаются чрезвычай
но сильной ядовитостью, что относится в 
особенности к псевдоаконитину, нескольких 
мг к-рого достаточно для смертельного отра
вления человека. А. действует на организм 

в высшей степени разносторонне. Вначале 
происходит возбуждение окончаний всех 
двигательных, чувствительных и секретор
ных нервов, что связано с появлением 
болезненных ощущений во всем теле, чув
ством жжения, рвоты (действие на чув
ствительные нервы), подергивания мышц 
(действие на двигательные нервы), обильного 
отделения желез, в особенности слюны (дей
ствие на секреторные нервы) и пр. Возбужде
ние это быстро проходит и сменяется пара
личом,—наступает анестезия. Точно так 
же действует А. на центральную нервную 
систему, в особенности на дыхательный 
центр,— смерть наступает при явлениях 
остановки дыхания. Сердечная деятельность 
резко нарушается: сердце начинает сокра
щаться чаще и энергичнее, далее сердцебие
ние замедляется и, наконец, останавли
вается (в диастоле); характерным при этом 
является неравномерное, червеобразное со
кращение стенок сердца (т. н. «перисталь- 
тизм»), наблюдающееся при введении уже 
Vioo А. У людей малые дозы А. вы
зывают замедление и ослабление пульса 
и падение кровяного давления. Общая кар
тина действия А.: при подкожном введении 
собаке 1 мг азотнокислого А. появляются 
последовательно—сильное беспокойство, бо
лезненность на месте впрыскивания, уси
ленное отделение слюны, дрожание и ригид
ность мышц, понос, мочеиспускание, общая 
слабость, одышка, сильные судороги и 
смерть.—Отравление препаратами А. крайне 
редко в виду очень ограниченного их при
менения. Чаще встречается отравление 
вследствие употребления в еду частей са
мого растения (листья, клубни). При не 
очень сильном и не зашедшем далеко 
отравлении следует промыть желудок рас
твором дубильнокислой щелочи. Для воз
буждения дыхания применяют атропин 
(под кожу), действие которого только вре
менно.—Лечение, в виду паралича сердца 
и дыхательного центра, совершенно беспо
мощно.—А. применяется, как болеутоляющее 
при невралгиях, ревматизме, подагре, и 
внутрь для успокоения сердечной деятель
ности в случаях ее повышения. Внутрь— 
0,0001 — 0,0002 а, наружно в мазях—0,2 
на 10 з мази.

А.—кристаллическое вещество, мало растворимое 
в холодной воде, лучше—в спирту, эфире, хлоро
форме и в разведённых кислотах; запаха не имеет, 
вкус горький; из клубней растения извлекается 
спиртом.
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АКОНКАГУА (Aconcagua, Сегго de А., 

у местных жителей el Volc&n), высочайшая 
вершина Южно-американских Андов, под 
33°20' ю. ш. и 70° з. д., в Аргентине, близ 
границы с Чили. Выс. более 7.000 м. Потух
ший вулкан с двуглавой вершиной. Несет 
громадные глетчеры. В 1884 на А. пытал
ся подняться Гюсфельдт, но ему удалось 
взойти только на выс. 6 400 м. Вершина была 
достигнута в 1897, когда на нее взошли 
проводник Фитцджеральда (см.), Цурбриг
ген, а несколько дней спустя геолог Винес. 
К Ю. от А. находится перевал Кумбре де 
Успаллата (3.760 м выс.), через к-рый про
ходит ж. д., соединяющая Атлантическое 
(Буэнос-Айрес) и Тихоокеанское (Вальпа- 
райзо) побережья Юж. Америки.

Лит.: Fitzgerald, Highest Andes. First ascent 
of Aconcagua and Tup mgato, 1«99; Schiller, La 
alta Cordillera de S. Jean у Mendoza, 1912.

АКОНТИИ, или стрекательные (жгучие) 
нити; см. Кишечнополостные животные.

АКОПЯН, Акоп, армянский поэт, р. 1866 
в Гяндже. С 1905 А. активно участвует в 
рабочем движении и становится родона
чальником пролетарской поэзии Армении. 
Лучшие его произведения: «Новое утро» 
(поэма) и «Равенство». Перевод стихов А. 
на русском яз. вышел в Тифлисе (изд. Зак- 
крайкома, 1924). Ряд стихотворений А. по
мещен также в сборнике «Поэзия Армении», 
под ред. В. Брюсова.

АКО РУС, растение, см. Аир.
АКО С М ИЗ М, направление в пантеизме 

(см.), согласно которому бог есть единствен
ное истинное бытие, и мир не имеет само
стоятельного существования. Гегель непра
вильно называл А. систему Спинозы (см.).

АКОСТА, Уриэль, д’, мыслитель-рацио
налист 17 в. Религиозное насилие в католи
ческой Португалии обратило его предков- 
евреев в христиан, а он сам, в поисках 
«свободной» веры, пробрался в Голландию 
и перешел в еврейство, но здесь натолкнул
ся на фанатизм и изуверство раввинов. А. 
пытается бороться с «печальным заблужде
нием» устным и печатным словом («Испыта
ние фарисейской традиции»). Особенно силь
но обрушивается А. на учение о загробном 
мире и бессмертии души,—учение, по его 
словам, придуманное раввинами и не нахо
дящее никакой поддержки в библии. Позже 
он выступил и против библейского автори
тета, подчеркивая ряд противоречий Ветхого 
завета с «законами человеческой природы». 
А.—ранний голос проповеди естественного 
права, на основах которого сильно развив
шаяся голландская торговля 17 в. пыталась 
строить свой «общий» гражданский кодекс, 
свободный от религиозного вмешательства 
и претензий отдельных национальных зако
нодательств. Выступлениями своими А. со
здал себе могущественных врагов. Светский 
суд «веротерпимой» Голландии бросил А. в 
тюрьму, а книгу его—в костер; синагогаль
ное отлучение сделало А. одиноким в мно
голюдном городе и ненавистным в родной 
среде. Человек порыва, А. не обладал стой
костью борца; бедствия надломили его, и в 
письме на имя амстердамского раввина он 
отрекся от своего «заблуждения». Синагога 
сняла с А. отлучение, но установила за ним

тайное наблюдение, и когда обнаружилось, 
что А. не придерживается религиозных об
рядов, он был вторично отлучен, а вторич
ное его заявление о «чистосердечном раская
нии» было обставлено мстительными равви
нами. такой унизительной церемонией, что 
А. не вынес нравственной пытки и застре
лился. В найденной после смерти А. авто
биографии его («Пример человеческой жиз
ни»—впервые издана в 1687, второе изд. в 
1847) говорится о «злобе и лютости учителей 
веры». Мятущаяся натура А. и его судьба 
привлекли внимание художников. Поэт 
«Молодой Германии» Карл Гуцков написал 
пьесу в стихах «Уриэль Акоста» (1847), пе
реведенную на рус. язык II. Вейнбергом. 
Роль А. стала излюбленной у немецких и 
русских актеров-трагиков; некоторые сти
хи драмы превратились в пословицы. Ан
глийский писатель Зангвиль изобразил А. 
в «Мечтателях Гетто». В. С. Серова вывела 
А. в опере, С. Гиршберг дал его идеали
зированный портрет в картине «Акоста и 
Спиноза». К. Бархин.

АКОТИЛЕДОНЫ, бессемядольные, назва
ние, обнимающее в «естественной системе ра
стений» А. Л. Жюссье (1789) все бесцветко
вые растения; соответствует тайнобрачным 
или споровым (см.) более поздних систем.

АКР (англ, acre), земельная мера в Анг
лии и Америке, равна 4.840 кв. ярдам = 
=4.047 .и2 (ок. 900 кв. саж.) или 40,47 арам. 
640 А. =1 кв. англ, миле (mile of land) = 
=258,99 га. Редко употребляемые: шотланд
ский А. =6,150,4 кв. ярдам, ирландский 
А. =7.840 кв. ярдам. А.—мера древнего про
исхождения и первоначально обозначал 
площадь земли, обрабатываемую в день од
ной парой быков.

АКРА, 1) (у туземцев N'KrAn), порт на 
сев. берегу Гвинейского зал. в Африке, гл. г. 
британской колонии Золотой Берег; 38 т. ж., 
из к-рых очень немного европейцев. Радио
телеграфная станция. А. связана кабелями 
с Европой и Юж. Африкой. В окрестностях 
большие плантации какао и др. растений. 
Вывоз: какао, пальмовое масло, орехи 
«кола», каучук и пр. 2) А., греч. название 
крепости-цитадели, построенной в древнем 
Иерусалиме Антиохом Епифаном незадолго 
до восстания Маккавеев (168 до хр. э.). Точ
ное местоположение ее остается до сих пор 
спорным. Назначение крепости и помещен
ного в ней сирийского гарнизона состояло, 
понятно, не в защите города, а в том, чтобы 
держать постоянно в страхе иерусалимское 
население и быстро пресекать мятежные 
попытки с его стороны. После провозглаше
ния независимости Иудеи (142) победонос
ные войска Симона Маккавея принудили 
сирийский гарнизон А. к сдаче. По словам 
историка И. Флавия, А. была затем срыта 
до основания.

АКРАГАНТ (лат. Агригент, современ. 
Джирдженти), один из наиболее крупных 
(до 200 тыс. жителей) и красивых городов 
древности на южном берегу Сицилии; имел 
обширную вывозную торговлю вином и 
серой; сохранились развалины многих хра
мов (Зевса и др.), части городской кана
лизации и водопровода; Акрагант—родина 
философа Эмпедокла.
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АКРАНИЯ (лат. а—отрицательная части

ца, cranium—череп), уродство, состоящее в 
отсутствии черепной крышки; мозг при А. 
совершенно открыт сверху. Новорожденные 
с таким уродством умирают сейчас же после 
рождения. См. Уродства.

АКРИДИН, одна из азот содержащих со
ставных частей каменноугольного дегтя. Со
став акридина C13H9N. Желтые кристаллы, 
растворимые в органич. растворителях и не
много в воде. При перегонке дегтя собирается 
в антраценовом масле, откуда извлекается 
серной кислотой, образуя с нею, как орга
ническое основание, растворимую в воде 
соль. А., как таковой, в технике не приме
няется; его производные, получаемые не не- 
посредствейно из А., а из других веществ, 
дают желтые краски, широко применяемые 
для окраски кож. Производные А. приме
няются также как лекарства против тропи
ческих лихорадок.

АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА, см. Непре
дельные кислоты.

АКРОБАТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, один из 
видов зрелищного, точнее циркового, искус
ства. Сущностью его является максималь
ное овладение всем телом и достижение му
скульного развития, глазомера и эластич
ности, позволяющих производить акробати
ческие упражнения с изяществом и кажу
щейся легкостью. Главнейшие виды А. и.: 
прыжки, хождение по канату, упражнения 
на трапеции и др. гимнастических при
борах, перелеты и балансирование (экви
либристика). А. и. было известно древ
ней Греции и Риму, где наиболее распро
страненным и излюбленным проявлением 
его были танцы па натянутом канате. Ри
сунки на греч. вазах, фрески Геркуланума и 
пр. показывают, что А. и. было тесно 
связано с изобразительным балетом и пред
ставляло собой его ответвление — танец 
на одной линии (линии каната). Канатные 
танцоры исполняли целые пантомимы, изо
бражая сатиров и персонажей басен, наря
женные в своеобразно - гротескные маски и 
костюмы, с тирсами, лирами и двойными 
флейтами в руках, итанцовали, повидимому, 
под собственную музыку. Есть основания по
лагать, что те же искусники принимали 
участие и в народных представлениях ател- 
ланов (см.), при чем приемы их перешли в 
итальянскую комедию масок (акробатиче
ские lazzi—трюки), а затем и в ярмарочные 
театры 17—18 вв.

Пантомимы и танцы на канате были ши
роко распространены до начала 19 века (в 
начале 19 века Сакки, напр., исполняла 
свои балеты «Ваграмская битва» и «Взятие 
Сарагоссы» на канате, протянутом через 
Сену), но затем, принимая все больший и 
больший уклон в чисто трюковую сторону, 
они постепенно утрачивали первоначаль
ный смысл представлений, пока, наконец, 
не выродились в бессюжетные трюки. Не
превзойденным примером А. и. является 
переход по канату через Ниагару, сделан
ный Блонденом на 30-метровой высоте, 
с человеком на плечах.

В последние годы в нек-рых театрах на
блюдается увлечение акробатическим ис
кусством, как методом воспитательным. 

В общую программу студийных занятий, 
наряду с пластикой, ритмикой и пр., вводят
ся, для достижения актерами наибольшей 
пластичности, также занятия акробатикой; 
иногда акробатическими трюками сопрово
ждается даже и сам спектакль. Но особенно 
важна роль А. и. в современном кино (см..).

Лит.: Blanconi, G. L., Descrizioni dei Circhi, 
particolarmente di quello di Caracalla et dei giuochi in 
essi celebrati, Roma, 1789; Lang, H., Kunstreiter 
und Gaukler, MiiDchen, 1881; S t r e h 1 у G., L ’acro
batic et les acrobates, P., 1891. С. Заскальный.

АКРОДОНТНЫЕ ЗУБЫ, зубы некоторых 
ящериц, не имеющие корней; они сидят не 
в отдельных ячейках, как у млекопитающих 
или крокодилов, а в общей бороздке, прохо
дящей по верхнему краю челюстных костей.

АКРОЛЕИН, бесцветная летучая жид
кость, с чрезвычайно резким запахом. При
меняется в смеси с формалином для дезин
фекции; кроме того, в водном растворе— 
для приготовления коллоидных металлов. 
Весьма ядовит, вызывает воспаление всех 
слизистых оболочек. Во время империа
листской войны употреблялся в качестве 
удушающего вещества.

Состав А.—С, Н< О и строение—СН,=СН—
Является простейшим непредельным альдегидом (см.). 
Получается из глицерина при нагревании его с 
кислым сернокислым калием и, вообще, при разложе
нии глицерина под действием высокой температуры. 
Т. к. глицерин содержится в каждом масле и жире, 
то при подогревании масла глицерин разлагается и 
распространяется запах акролеина.

АКРОМЕГАЛИЯ (греч. актов — вершина, 
концевая часть и megas—большой), болезнь, 
впервые описанная Пьером Мари в 1885. 
В основе А. лежит опухоль передней доли 
мозгового придатка (гипофиза) и усиление 
его внутренней секреции. Чаще всего на
блюдается у лиц с законченным ростом тела, 
в возрасте 20—40 лет. Болезнь развивается 
постепенно, длится много лет. Выражается 
утолщением концов конечностей — кистей 
рук и стоп, что зависит от разрастания ко
стей и от утолщения подкожной клетчатки 
и кожи. А. обычно сопровождается резким, 
бросающимся в глаза, утолщением костей 
лица (надбровных дуг, скуловых и че
люстных костей), а также мягких частей— 
утолщаются нос, веки и губы; огромных 
размеров достигает язык, с трудом умещаю
щийся во рту. Кроме перечисленных изме
нений, связанных с расстройством внутрен
ней секреции гипофиза, при А. обыкновенно 
отмечаются головные боли, утомляемость, 
рвота, ослабление умственных способностей, 
расстройства зрения; эти признаки являются 
следствием опухоли гипофиза и вызываемого 
ею повышения внутричерепного давления. 
Сопровождающее зачастую А. расстрой
ство половой деятельности (половое бесси
лие у мужчин и прекращение месячных у 
женщин) указывает на связь между гипо
физом и половыми железами и на роль по
следних при А. Возможно, что причиной А. 
является расстройство не одного гипофиза, 
а целой группы желез внутренней секреции. 
Оперативное удаление опухоли гипофиза в 
ряде случаев дало благоприятные резуль
таты. Иногда оказывается полезным лече
ние рентгеновскими лучами (см. Внутрен
няя секреция и Гипофиз).
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АНРОМИНРИЯ (греч. akron — вершина, 

конц. часть и mikros—малый), в противопо
ложность акромегалии характеризует
ся уменьшением, сужением концевых ча
стей, гл. обр., рук и ног, начиная с колена 
и локтя. Рост часто ниже нормы. У ряда 
больных (в том числе у т. н. шизофреников) 
наряду с низким ростом и тонкими, сужен
ными концевыми частями—широкий муску
листый плечевой пояс.

АКРОН, г. в штате Огайо (С. Америка), 
на канале Огайо-Эри; 208 т. ж. Угольные 
копи, значительная промышленность.

АКРОПЕТАЛЬНЫЙ РОСТ (греч. akron— 
вершина, концевая часть и лат. peto— 
стремлюсь), у растений—нарастание органа, 
совершающееся со стороны свободной вер
хушки оси данного органа. Напр., акропе
тальными листьями называются такие, к-рые 
нарастают своей верхушкой. См. также ст. 
Рост растений.

АКРОПОЛИТ, Георгий (1217 — 82), 
византийский историк. А. был видным 
дипломатом при дворах Никеи, а позже 
Константинополя. Его «Летопись» обни
мает время от взятия Константинополя 
крестоносцами до реставрации Византий
ской империи (1203 — 1263); она являет
ся одним из важнейших источников для 
данной эпохи. В русском переводе — из
дана под редакцией проф. Троицкого 
(СПБ, 1863).

АКРОПОЛЬ (греч. Akropolis — верхний 
город), возвышенная часть древне-греческо
го города (крепость, цитадель, кремль, з&- 
мок), служившая защитой и убежищем от 
неприятеля для жителей нижнего города. 
А.—часто место первоначального поселения, 
центр той или иной общины, из к-рой разви
вается город, нередко с глубоких доистори
ческих времен. Развалины многих античных
A. —микенского, афинского, аргосского, ко
ринфского и др.—подвергнуты археологи
ческому обследованию и описанию и дали 
многочисленные памятники материальной 
культуры древности, характеризующие их 
историю на протяжении многих столетий. 
Об афинском А. см. Афины.

АКРОСТИХ (от греч. akron—край, крае- 
стишие), стихотворение, в котором первые 
буквы строк составляют слово (чаще всего 
имя) или целую фразу. Существуют и та
кие виды стихотворений, где слово обра
зуется либо из конечных букв («телестих») 
либо из средних («мезостих»). А. имеет в 
виду скорее зрительные впечатления, чем 
слуховые. Особенной любовью форма А. 
пользовалась в эпохи александрийского и 
византийского стихотворного мастерства и 
у поэтов Возрождения. Встречается она и 
в новой поэзии (в русской—у К. Бальмонта,
B. Брюсова, М. Кузьмина и др.). Будучи 
пригодным для «стихов на случай», А. дер
жится довольно прочно, как некий поэтиче
ский шаблон.

АКРОТЕРИИ (греч.), вертикальные укра
шения на вершине и над углами фронтона, 
б. ч., в виде пальмет (см.).

АКРОЦЕФАЛИЯ (греч. akron — верхуш
ка и kef ale—голова), башнеобразный череп, 
ненормально развитый в высоту. Отдельные 
кости черепа соединяются между собой по

средством швов, хорошо заметных в юно
шеском возрасте и зарастающих в старости. 
Преждевременное или ненормальное окосте
нение швов влияет на форму черепа, откло
няя таковую от обычной нормы. Если на 
черепе происходит раннее зарастание венеч
ного шва (см. Череп) в его боковых частях, 
то рост головы может совершаться лишь 
кверху. Зарастание боковых частей венеч
ного шва сопровождается иногда весьма 
ранним (ко времени рождения) закрытием 
задней доли стреловидного шва. В резуль
тате такого преждевременного зарастания 
указанных частей венечного и стреловид
ного швов возникает А.—А. чаще встречает
ся у мужчин и нередко соединяется с пора
жением зрительных нервов, что влечет за 
собой слепоту. Однако, до последнего вре
мени причинная связь между этими двумя 
явлениями не выяснена. Если акроцефалия 
ограничена небольшим участком черепной 
крышки и вследствие этого голова получает 
острый выступ кверху, то эта форма но
сит название оксицефалии («сахар
ной головы»).

АКСАЙСКАЯ СТАНИЦА, Донского округа 
Сев.-Кавказского Края, на Дону и на ж. д.; 
6.565 ж.; рыболовство, торговля хлебом.

АКСАКАЛ (турецк. «белобородый»), по
чтенный, уважаемый человек, также форма 
вежливого обращения (у киргизов); старо
ста, выборное должностное лицо (в Сред
ней Азии).

АКСАКОВ, Иван Сергеевич (1823—86), 
славянофил, публицист. В 40-х гг., по окон
чании Училища правоведения, А. был чи
новником в провинции и выполнял служеб
ные поручения в разных местах России. 
Письма его из провинции к родным явля
ются весьма интересным историческим ис
точником эпохи. В 50-х гг., выйдя в от
ставку, А. редактировал «Московский Сбор
ник», обследовал украинские ярмарки, был 
во время Крымской кампании в ополчении 
и в комиссии по расследованию интендант
ских хищений во время Крымской войны. 
По смерти братьев Киреевских, Хомякова 
и своего брата Константина, А. с начала 
60-х гг. выступил как виднейший вождь 
славянофильства. В конце 50-х гг. он был 
последовательно редактором-издателем га
зет «Парус», «День» и «Москва», часто 
подвергавшихся цензурным преследова
ниям. Во время заграничной поездки он 
завязал личные связи с виднейшими пред
ставителями славянского движения. С 1874 
А. состоял председателем Московского ку
печеского об-ва взаимного кредита, полу
чая очень большое содержание. Наиболь
шего влияния А. достиг в 1875—78 в период 
русско-турецкой войны. Он играл тогда 
руководящую роль в Славянском благо
творительном комитете и был ярким вы
разителем националистических кругов бур
жуазии и помещиков, к-рые, прикрываясь 
лозунгом освобождения «братьев-славян», 
фактически добивались завоевания Констан
тинополя, проливов и экономического за
кабаления балканских народов. За свою 
речь в 1878, содержавшую резкую кри
тику политики Александра II на Берлин
ском конгрессе, А. был выслан на не-
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сколько месяцев из Москвы. В теорию сла
вянофильства А. не внес ничего нового; он 
считал себя только верным хранителем то
го, что было высказано К. О. Аксаковым, 
бр. Киреевскими и Хомяковым, и был 
истолкователем славянофильства в приме
нении к различным случаям общественной 
жизни. Отражая интересы среднего барщин
ного дворянства, затронутого капиталисти
ческими веяниями, славянофильская тео
рия предполагала мирное, без классовой 
борьбы, развитие капитализма. После ре
формы, открывшей выход прогрессивно-эко
номическим устремлениям передовых бар- 
щинников и сохранившей, вместе с тем, ряд 
остатков крепостного хозяйства, перед по
мещиками и буржуазией стала вырисовы
ваться та опасность революции, которую 
несло с собою развитие промышленного ка
питализма. Эти настроения отразил А. Если 
в начале 60-х гг. он нередко присоединял 
свой голос к либерально-буржуазным тре
бованиям, настаивал на упразднении дво
рянства, как привилегированного сословия, 
с горячностью говорил о свободе совести, 
свободе печати, возмущался самодурством 
бюрократии, то уже со времени польского 
восстания его позиция (снискавшая А., 
м. пр., большое уважение со стороны рус. 
буржуазии) резко меняется. А. начинает 
проповедывать крайне националистическую 
политику относительно Польши и др. окра
ин. В особенности сильно выразились реак
ционные стороны славянофильства к концу 
жизни А.—в издававшейся им газете «Русь». 
Являясь зачастую простым подголоском 
черносотенных «Московских Ведомостей» 
Каткова, А. в «Руси» стоит на страже «рус
ских интересов» и «защиты православия», 
пишет мракобесные статьи по еврейскому 
и польскому вопросам, обрушивается с не
годованием на либералов, на их буржуаз
но-конституционные стремления. О рево
люционной и социалистической интелли
генции А. говорит с пеной у рта; особенно 
примечательны в этом отношении статьи и 
речи А. после 1 марта 1881. Для обществен
ной позиции А. характерно, что после его 
смерти выразил соболезнование его семье 
в числе прочих и Александр III. Много
численные публицистические статьи А. из
даны в 1886—87, в 7 томах, в к-рых доста
точно полно освещена политическая прак
тика славянофильской доктрины.

Лит.: С. Венгеров, Критико-биографический 
словарь рус. писателей и ученых, т. I, стр 318—344, 
СПБ, 1889; ег о же, Источники словаря рус. писа
телей, т. I; И. С. Аксаков (1839—1851) в его пись
мах, М., 1888; Д. Языков, Лит. деятельность А. 
(«истор. вести.», т. 24, 1886). М. Клевенский.

АКСАКОВ, Константин Сергеевич (1817— 
60), известный публицист-славянофил (см.), 
сын Сергея Тимофеевича и брат Ивана Сер
геевича А. В 30-х гг., будучи еще студен
том Московского ун-та, А. примкнул к 
кружку Станкевича, около 1840 перешел 
в кружок Хомякова и др. Внешняя жизнь 
А. вся сводится к участию в кружковых 
спорах и литературной деятельности, очень 
разнообразной: А. работал по рус. истории 
и филологии, а кроме того писал публици
стические и критические статьи, стихотво
рения и драмы. Общественно-исторические 

взгляды А. стоят в теснейшей связи с на
строениями той части помещиков-барщин- 
ников 40—60-х гг., к-рая была заинтересо
вана в реформе крепостного хозяйства на 
капиталистических началах, но в то же 
время страшилась результатов развития в 
России промышленного капитализма и свя
занного с ним обострения классовой борьбы. 
Для А. Россия и Европа—два разных мира: 
история России ни в чем не похожа на 
западно-европейскую. В рус. истории, вме
сто классовой борьбы, как на Западе, А. 
усматривает стремление к «согласию» и «хри
стианское смирение». Русский народ в изо
бражении А.—народ не государственный, 
не политический. Он предоставляет всю 
полноту власти добровольно признанному 
им правительству, а себе оставляет «свобо
ду духа и жизни» и «силу мнения». Такое 
толкование истории подсказано классовым 
инстинктом поместного дворянства: трепе
ща перед возможной народной революцией, 
оно стремилось создать убеждение, что рус. 
истории не свойственны революционные пу
ти и что помещики всем ходом историческо
го процесса гарантированы от покушений 
крестьянства на самодержавную власть. 
Этим же объясняется возмущение А. диа
лектикой Гегеля, революционное значений 
которой он хорошо понимал. Особенности 
«русского духа» лучше всего выражаются, 
по мнению А., в созданной русским народом 
с незапамятных времен общине, к-рую А. 
понимает как «союз людей, отказывающихся 
от своего эгоизма»,—союз, основанный на 
«нравственном законе». Этот восторг перед 
общиной выражал в скрытой форме взгляды 
определенных помещичьих кругов.

Помещики, главным образом, централь
ной и восточной России в годы, пред
шествующие реформе 1861, возлагали на 
сельскую поземельную общину особые на
дежды. Они надеялись, что после юриди
ческого освобождения крестьян общину 
с ее круговой порукой можно будет легко 
и надежно использовать для обеспечения 
помещику получения прибавочного про
дукта от освобожденных крестьян. Поло
жительное значение исторической теории А. 
заключается в том, что она, выдвигая на 
первый план самодеятельность земли, отри
цала первенствующую роль государства в 
историческом процессе, к-рую приписывали 
государственной власти Б. Чичерин и С. Со
ловьев. А. была сделана попытка приме
нить свою теорию к политической практике 
в «Записке о внутреннем состоянии Рос
сии», поданной им Александру II в 1855: он 
рекомендует царю сохранить в полной неру
шимости свое самодержавие и лишь время 
от времени созывать «земский собор», чтобы 
узнать мнение «земли». Но это мнение дол
жно иметь лишь совещательное значение и 
вовсе не обязательно для царя. Обычно же 
правительство может узнавать мнение на
рода из печати, к-рой нужно дать относи
тельную свободу. В условиях самодержав
ного режима, печать—в схеме А.—должна 
была служить средством для выявления 
перед «земским царем» «нужд народа» (чи
тай: помещиков и смежных с ними социаль
ных групп). Теми же идеями, какими про-
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никнута публицистика А., полны и его 
филологические работы: он старается, во
преки фактам, доказать полную самобыт
ность рус. языка и народной поэзии, и по
этому научного значения его изыскания не 
имеют. Более любопытен А. как литератур
ный критик, т. к. он задолго до публици
стики 60-х гг. провозгласил чисто служебное 
значение искусства, к-рое он вполне подчи
няет общественным интересам. Относясь 
отрицательно к политической борьбе, А. не 
намеревался, однако, отказываться от тако
го мощного орудия власти над массами, как 
искусство. Собственные поэтические произ
ведения А. не показывают в нем художе
ственной одаренности: поэзия его—рифмо
ванное изложение публицистических тем, 
обычных для всего его славянофильского 
мировоззрения (см. Славянофилы).

Лит.: Аксаков К. С., Полк. собр. сочинений, 
3 тт., М., 1861, 1875, 1880; Венгеров, С. А., 
Передовой боец славянофильства. Очерки по истории 
рус. лит., СПБ., 1907; Костомаров, Н. И., 
О значении исторических трудов К. С. Аксакова по 
рус. истории, СПБ, 1861; П ы п и н, А. Н., Харак
теристика литературных мнений от 20-х до 50-х гг.; 
Венгеров, С. А., Критико-биографич. словарь 
рус. писателей и ученых, т. 1,СПБ, 1889; Покров
ский, М.Н., Русская история в самом сжатом очерке 
(дополн. очерк «Кем и как писалась рус. история до 
марксистов», во 2 и след. изд.). М. К левенский.

АКСАКОВ, Сергей Тимофеевич (1791— 
1859), писатель, автор «Семейной хрони
ки»,—художественной автобиографии, явля
ющейся ценным историческим памятником 
эпохи. В то время, как в очерках дру
гих талантливых бытописателей помещичьей 
усадьбы и крепостной деревни—И. С. Тур
генева, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова- 
Щедрина — воспроизведение окружающего 
переходит в критический анализ и эти
ческое осуждение, у А., носителя орга
нического дворянско - помещичьего миро
воззрения, рассказ о жизни барина и му
жика отличается невозмутимой ясностью, 
спокойствием, уверенностью в том, что 
все кругом происходит так, как и долж
но происходить.—А. родился в Уфе, в пат
риархальной помещичьей семье. Страсть А. 
к охоте всех видов,—от собирания" бабочек 
до травли лисиц и волков,—сыгравшая зна
чительную роль в подборе наблюдений и бу
дущих литературных тем, и его удивитель
ное чувство ландшафта развились в усло
виях крупного дворянского поместья эпохи 
крепостничества — обширного владения с 
«собственной» речкой, с «собственными» ле
сами, лугами, полями, болотами... По окон
чании Казанского университета, из к-рого 
А. вынес мало знаний, он поступил на 
службу, сначала в Петербурге, потом в 
Москве, где состоял цензором и директо
ром Межевого института. В молодости 

•А. сблизился с кружком литературных 
консерваторов («Беседа Русского Слова») 
и занимался переводами (из Софокла—по 
переложению Лагарпа, из Буало, Молье
ра). Только на пороге старости А. проявил 
себя крупным писателем. Под несомненным 
воздействием новейшей литературы (прозы 
Пушкина и особенно Гоголя, с к-рым А. 
был связан тесной дружбой) прежний лите
ратурный старовер обращается к реалисти
ческому письму. Четыре работы обеспечили 

А. высокое место в русской литературе: 
«Записки об ужении рыбы» (1847), «Записки 
ружейного охотника» (1852), «Семейная хро
ника» (1856) и «Детские годы Багрова-вну
ка» (1858). В них он дает эпическое изобра
жение старинного дворянского быта, кар
тины народной среды и северного пейзажа, 
а в последней книге перед читателем раз
вертывается внутренний мир ребенка, ра
стущего в условиях помещичьего раздолья. 
Самый литературный жанр семейных хроник 
возникает обыкновенно в среде, имеющей 
много досуга, живущей жизнью ровной и 
спокойной, окутанной фамильными тради
циями. В изображении русской природы А. 
был справедливо признан первоклассным 
мастером. «В ваших птицах больше жизни, 
чем в моих людях»,- говорит ему Гоголь. 
Словарь А. отличается удивительной полно
той, язык его точен, выразителен, прост по 
синтаксическим конструкциям, насыщен 
элементами народной речи.

Лит.: Венгеров, С., Критико-биографиче
ский словарь, т.1, стр. 149—201, СПБ, 1889; Горн- 
фельд, А., О русских писателях, СПБ, 1912, 
стр. 27—47; Д о б р о л ю б о в, Н., Соч., т. I, 288— 
328; Червышевсьнй, Н., < оч., т. II; См и р- 
н о в, В. (Е. Соловьев), Аксаковы, их жизнь и литера
турная деятельность, изд. Павленкова (биографиче
ская библиотека); Остро' орский, В.,С. Акса
ков, СПБ, 1891; Словарь литературных типов, под ред. 
Носкова, Н., ст. Аксаков, СПБ, 1914. Биографиче
ский материал: Ш е н р о к, В., Аксаков и его семья, 
«Журн. Мин. Нар. Проев.» за 1904, кй. 10—12, и за 
1905, кн. 8—10; Павлов, Н., Аксаков, как цензор, 
в журн. «Рус. Архив» за 1898, № 5; Ю ш к о, Н., 
Первый студент Казанского университета, Казань, 
1891; Аксакова, В., Дневник, журн. «Минув
шие Годы», 1908, кн. 8 и 12; библиография в книге 
М е ж о в а, В., С. Т. Аксаков, СПБ, 1888, у И. В. 
Владиславлева, Русские писатели, стр. 5—6, 
у С. Венгерова. Первое полное собрание соч. 
С Аксакова появилось только в 1886 (6 тт., ред. 
И. С. Аксакова и П. А. Ефремова). Из других изд. 
назовем: изд. «Просвещения» (ред. Горнфельда), 
1909; Карцева, 1911^ Сытина, 1916. Кроме полных 
собраний соч., имеются издания отдельных произве
дений А. («Семейная хроника», «Детские годы Багро
ва-внука» и др.). «Записки ружейного охотника» А. 
вышли в 1910 в Москве под ред. проф. Мензбира с 
научными комментариями. Б,

АКСАМИТ, старинное название бархата, 
удержавшееся до сих пор в произведениях 
народной словесности.

АКСЕЛЬРОД, Ида Исааковна, револю
ционный деятель и литературный критик;
р. в начале 70-х гг. прошлого ьека в семье 
раввина. Рано была вовлечена в революцион
ное движение («Народная Воля»), в 1893 эми
грировала в Швейцарию, где примкнула 
к группе «Освобождение труда» и всту
пила в РС-ДРП. Кончила Бернский уни
верситет со званием доктора философии 
(диссертация на тему: «Гете, Гердер, Гаман 
и Лафатер»). В Швейцарии А. работала в 
качестве пропагандиста-лектора. После Фев
ральской революции 1917 вернулась в 
Россию; в том же году умерла. А.—выдаю
щийся литературный критик. Марксистский 
подход совмещается у нее с топким художе
ственным чутьем. В каждом литературном 
произведении А. старается обнаружить его 
социальную значимость, осветить затрону
тые в нем общественные проблемы и ука
зать пути к положительному их разреше
нию. А. протестует против натуралистов 
в литературе, поскольку последние, хотя и 
изображают действительную жизнь, но не 
вскрывают в ней возможностей, ведущих к
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ее конечному преобразованию. Резкой и 
беспощадной критике подвергает А. произ
ведения неоромантиков, «убаюкивающих 
читателя фантастическими сказками, при
зывающих к забвению общественных бед
ствий». А. умела мастерски определять ту 
социальную атмосферу, из к-рой рождается 
творение искусства. Работы А. проникнуты 
бодрым оптимизмом. «Все великое,—пишет 
А.,—совершили не те, к-рые отдаются мечте, 
а также не те, к-рые страдают от совершаю
щегося в мире зла, а умеющие бороться»... 
Эта борьба понималась А. как борьба про
летариата за свое освобождение.

А. сотрудничала в центральном органе 
швейц, с.-д. партии «Berner Tagwacht» (вела 
в нем литературный отдел), в «Neue Zeit» 
(обширная статья—«Революционная партия 
в России с 1898—1903»), в «Vorwarts», 
«Leipziger Volkszeitung». Кроме указанной 
выше диссертации, ее перу принадлежат 
книги: «Революционное движение в России» 
(на дат. яз.), «Герман Зудерман» (брошюра 
на нем. яз.) и ряд очерков и газетных ста
тей, посвященных характеристике зап .-евро
пейских и русских писателей (Готфрида 
Келлера, Зудермана, Руссо, Винкельмана, 
Гауптмана, неоромантической школы, Го
голя, Чехова, Некрасова, Андреева, Горь
кого, Плеханова и др.). Нек-рые ее работы, 
рассеянные раньше по журналам, изданы 
на рус. яз. в 1923 в Минске, под ред. Вольф
сона, отдельным сборником под назв. «Лите
ратурно-критические очерки». Б. Чернышев.

АКСЕЛЬРОД, Любовь Исааковна (род. 
в 1868), литературный псевдоним «Орто
докс», видный философ-марксист. С 1884 
принимает участие в революционном дви
жении. В 1887. после провала Виленской 
организации, в связи с покушением на Але
ксандра III, А. эмигрировала при помощи' 
Л. Иогихеса (Тышко) за границу, где окон
чила в 1900 университет (в Берне) со званием 
д-ра философии. В начале 90-х гг. при
мкнула к социал - демократической партии. 
В 1902—03 сотрудничала в «Искре» (статьи 
в №№ 46, 50, 52,53,72) и в «Заре» (№№ 3 и 4). 
Входила в организацию революционных
с.-д. С этого времени принимала участие 
во многих марксистских журналах, поме
щая статьи по философии. В 1906 по амни
стии вернулась в Россию, где принимала 
участие в меньшевистских центральных 
органах и связанных с ними нелегальных 
организациях. В 1910 жила в Петербурге и 
состояла членом нелегального центрального 
бюро профессиональных союзов и межклуб
ной комиссии. В 1916 вместе с П. Масловым 
и А. Потресовым редактировала с.-д. жур
нал «Дело». В начале революции 1917 была 
членом Центрального комитета меньшеви
ков. Во второй половине 1917 состояла чле
ном редакции и членом Центрального коми
тета «Единство». С 1918 стоит вне партий. 
После революции работает в России в обла
сти разработки теории марксизма.

А. в период первой революции и непо
средственно следовавший за ним была одним 
из наиболее ярких представителей ортодо
ксального крыла русской социал-демокра
тии в борьбе против философского ревизио
низма. В этом отношении значительную 

роль сыграли ее блестяще написанные «Фи
лософские очерки» (СПБ, 1906), в к-рых 
подверглись критике экс - марксисты типа 
Бердяева, Струве и современных нео-канти- 
анцев. Там же давалась оригинальная кри
тика Канта. Все эти статьи являются пре
красным образцом применения марксист
ского метода в деле борьбы с идеализмом 
и пропаганды марксизма как мировоззре
ния. Той же цели служили статьи Орто
докс против эмпириокритиков и Богданова, 
собранные в вышедшем после революции 
сборнике «Против идеализма» (ГИЗ, 1922). 
В своих работах А. показала, как метафи
зический взгляд на познание в новой фило
софии еще у Локка привел к тому, что созна
ние было оторвано от познаваемого предмета, 
и ощущение, вместо того, чтобы мыслиться 
связующим нас с предметом, стало рассма
триваться как непреодолимая преграда 
между ним и сознанием. Этот метафизиче
ский метод дал повод Беркли и Юму прит- 
ти затем к отрица
нию объективного мира 
и объективной причин
ной связи в природе. 
Критическая филосо
фия Канта стремилась 
обосновать научный 
опыт и реабилитировать 
внешний мир и объек
тивную закономерность.
Но т. к. Кант в пони
мании опыта разделял 
точку зрения Юма, по
лагавшего, что опыт не 
может дать самого глав
ного — всеобщности и 
необходимости, то и он, 
борясь с помощью материализма против 
идеализма и с помощью идеализма против 
материализма, оказался не в состоянии 
справиться с поставленной задачей. Орто
докс прекрасно показала борьбу этих двух 
сторон у Канта, красной нитью проходящую 
через всю его «критическую философию» и 
приводящую к целому ряду вопиющих 
противоречий и логических погрешностей 
в ней. Параллельно этой критике А. по
казывает, как единственной подлинной 
философской теорией научного опыта мо
жет быть только диалектический материа
лизм. К тому же выводу приводит ее 
критика ревизионистов и ренегатов мар
ксизма, беспомощно пытающихся опроверг
нуть его, не умея сочетать природу с 
историей, свободу с необходимостью, тео
рию с практикой.

Во время империалистской войны, в свя
зи со своей оборонческой позицией, А., 
вместе с Плехановым, несколько отошла от 
ортодоксальной позиции в статье «Простые 
законы права и нравственности» («Дело», 
1916, I). После революции, вслед за рядом 
изданий своих прежних работ, А. были из
даны: сборник статей «Маркс, как философ» 
и работа по историческому материализму 
«Критика основ буржуазного обществоведе
ния и исторический материализм», 1925 
(вып. I, Ив.-Возн., 1925). В вышедшей части 
А. дает критику буржуазной социологии и 
методологии общественных наук О. Конта,
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Спенсера и Риккерта. Кроме этого, А. из
вестна и в качестве марксиста-литератур
ного критика своими работами о Л. Толстом 
и О. Уайльде («Мораль и красота в произ
ведениях Оскара Уайльда», Ив. - Возн., 
1923). См. также «Этюды и воспоминания», 
Л., 1925. Об. А. см. в «Материалах для био
графического словаря c.-д.», под ред. В. И. 
Невского, выпуск I. Н. Карев,

АКСЕЛЬРОД, Павел Борисович (р. 1850), 
с. - д. меньшевик; сын еврея - корчмаря. 
С раннего возраста А. зарабатывал средства 
к существованию. Первой литературной 
работой А. была статья о положении еврей
ской бедноты в «Могилевских Губ. Ведомо
стях». 16 лет А. познакомился с сочине
ниями Лассаля, оказавшими на него силь
ное влияние. Поступив в Киевский ун-тет, 
А. начал пропаганду в рабочей среде, 
но в 1874 созданный им кружок был раз
громлен полицией, сам А., работавший уже 
среди крестьян Могилевский губ., задер
жан, привлечен к дознанию, но бежал за 
границу. В Женеве А. примкнул к круж

ку «бакунистов», по
поручению кружка 
ездил в Россию для 
того, чтобы завязать 
связи (1875). После 
возвращения в Швей
царию, А. сотрудни
чает в органе баку
нистов «Работник»
(1876) и редактирует 
основанный им жур
нал «Община», где
пишет о германской 
с.-д-тии. В 1879 А.
приехал в Россию и 
после раскола «Зем
ли и Воли» примкнул 
к «Черному Пере
делу»; полицейские 

преследования заставили его в 1880 опять 
уехать в Женеву. Здесь он сотрудничал в 
«Вольном Слове», выступал на Международ
ном конгрессе в Хуре (под именем Алексан
дровича). Эволюционируя от анархизма ба
кунистов к марксизму, А. вместе с Плехано
вым, Л. Дейчем, И. Игнатовым и В. Засулич 
основывает первую группу русских с.-д. 
(группа «Освобождение труда» ,см.). Первые 
с.-д. литературные выступления А. напра
влены против народничества («Рабочее дви
жение и социал-демократия», 1885; «Письма 
к русским рабочим об освободительном дви
жении пролетариата», 1889; статьи в сб. 
«Социал-Демократ», в газете «Рабочий», в 
американской рабочей газете «Знамя» и др.). 
С 1890 А. сотрудничает в журн. «Социал- 
Демократ»; в 1895—96 входит в «Союз рус
ских социал-демократов». С появлением в 
90-х гг. «экономизма» (см.), А. выступает его 
противником. При переиздании известной 
брошюры Кремера «Об агитации» (1896) А. 
пишет к ней предисловие, сотрудничает в 
журн. «Работник», а в брошюрах «Истори
ческое положение и взаимное отношение ли
беральной и соц. демократии» и «По вопросу 
о современных задачах и тактике русских 
социал-демократов» наиболее полно форму
лирует свою позицию в борьбе с «экономиз

мом». В этих брошюрах, наряду с верными, 
с точки зрения революционного марксизма, 
положениями, замечается нек-рое прикра
шивание и преувеличение роли либералов. 
По мнению А., «значительная часть» «выс
ших классов» в России «заражена разруши
тельными (т.-е. революционными) стремле
ниями»; их легальные организации, якобы, 
«заключают в себе огромную революцион
ную силу»; в то же время российский про
летариат, будто бы, «не в состоянии возвы
ситься до роли сознательной революционной 
силы без прямой или косвенной поддержки 
буржуазии» и т. п. С 1900 А., вместе с Ле
ниным, Плехановым, Мартовым, Потресо- 
вым и В. Засулич, входит в состав редакции 
«Искры». На 2 съезде РС-ДРП (Лондон, 
1903) А. выступает сторонником оппортуни
стической (Мартовской) редакции § 1 «Уста
ва», отвергая ленинскую редакцию этого §, 
как закрывающую двери в партию для «лю
дей, хотя бы и не могущих быть принятыми 
непосредственно в организацию, но являю
щихся, тем не менее, членами партии». Как 
пример таких людей А. приводит «профес
сора, к-рый считает себя соц.-дем. и заяв
ляет об этом». Невыбранный .съездом в чи
сло редакторов «Искры», А., однако, вскоре 
(после разрыва с Лениным) был кооптиро
ван Плехановым, вместе с другими членами 
редакции старого состава. В новой «Искре» 
А. первый выступил с наиболее принци
пиальным обоснованием раскола («Объеди
нение российской социал-демократии и ее 
задачи» и «Общереволюционные и проле
тарские тенденции в нашем движении» в 
№№ 55, 57, и др. фельетоны). По мне
нию автора, РС-ДРП является «партией ре
волюционной интеллигенции, опирающейся 
на пролетариат». Организация революцио
неров-профессионалов имеет тенденцию к 
превращению в «якобинский клуб, т.-е. орга
низацию революционно - демократических 
элементов буржуазии, ведущую за собою... 
наиболее активные слои пролетариата». Пар
тия до сих пор воспитывала пролетариат 
только «в обще-революционном, а не со
циально-пролетарском духе». «Классовую 
борьбу» «со всем буржуазным строем» с.-д. 
практика почти-что игнорирует и фактиче
ски исчерпывается одной только «борьбой с 
самодержавием», «связанной с пролетарским 
учением лишь общедемократической фразео
логией». «Политической работы в социали
стическом смысле не видать и не слыхать». 
«Необходимо реформировать нашу практику 
в принципиально-пролетарском смысле». Это 
нелепое противопоставление «обще-револю- 
ционной»и «специально-пролетарской» прак
тики, выдвинутое в момент, когда в порядке 
дня стояла революция против царизма, по
служило меньшевизму ширмой для прини
жения революционных задач пролетариата 
в буржуазно - демократической революции. 
Осенью 1904 А. выдвигает (от имени редак
ции новой «Искры») «план» участия соц.- 
д-тов в земской кампании, начавшейся в 
период министерства Святополк-Мирского. 
Критикуя демонстрации, направленные пря
мо против царизма, как «низший тип» клас
совой борьбы, «план» А. рекомендует «выс
ший тип» демонстраций—перед земскими
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собраниями. Цель этих демонстраций—за
ставить буржуазных либералов «выступать 
от имени народа» (другими словами, пере
дать гегемонию в революции либералам). 
При этом демонстранты должны остерегаться 
привести либералов в состояние «паниче
ского страха», ведя себя мирно и прилично. 
Логическим выводом из этих положе
ний было отрицание меньшевиками не
обходимости для c.-д., в случае победы 
революции, участвовать во временном ре
волюционном правительстве; буржуазной 
революцией должна руководить буржуа
зия, а не пролетариат. В дальнейшем А. 
становится главным выразителем тактики 
меньшевизма. На 4-м (объединительном) 
Съезде РС-ДРП (Стокгольм, 1906) А. вы
ступил с программным докладом о так
тике по отношению к Гос. думе (издан 
отдельной брошюрой «Две тактики», СПБ, 
1906), защищая идею «политического со
трудничества пролетариата и буржуазии в 
абсолютистской России». «Главная тактиче
ская задача» состоит в сочетании «дела раз
вития классового самосознания и полити
ческого объединения рабочих масс» с этим 
требованием сотрудничества с буржуазией. 
С.-д. должны заключать «договоры и согла
шения» с либералами. Условия соглашений 
должны обсуждаться на рабочих собраниях. 
Пролетариат должен отвоевать себе место 
на легальной арене рядом с буржуазией. 
У А. нет даже и следа понимания того, что 
крестьянство представляет собою особый 
слой буржуазной демократии, что с ним, 
а не с буржуазией пролетариату по пути 
в буржуазно-демократической революции. 
Проведение восстания против царизма, по 
мнению А., не дело с.-д. партии. Еще осенью 
1905 А. выдвинул идею созыва «рабочего 
съезда» (в письмах к «Организационному 
Комитету меньшевиков», напечатанных в 
газете «Начало»). Этот «широкий» рабочий 
съезд, по его роли, должен был заменить 
собою с.-д. партию. В 1905, на подъеме 
революции, идея «рабочего съезда» почти 
не имела успеха. На склоне революции, 
в 1907, эта идея ожила в меньшевистских 
кругах (литературные выступления Эль, 
Щегло, Ларина и др.). Ларин договорил ее 
до конца, предложив создать единую пар
тию из c.-д., с.-р. и др. течений, пред
ставленных в рабочем классе. 5-й Съезд 
РС-ДРП (Лондон, 1907) принял резолю
цию с осуждением идеи «рабочего съезда». 
От «рабочего съезда» лежал прямой путь 
к «ликвидаторству» (см.), появившемуся в 
рядах с.-д. с 1908. Являясь идейным вождем 
«ликвидаторства», работая в редакции лик
видаторского «Голоса Социал-Демократа», с 
самого его возникновения, А. ставил пе
ред ликвидаторством задачу «фракционного 
оформления» и «сплочения» с целью «партий
ной революции», к-рая должна «европеизи
ровать, т.-е. коренным образом изменить 
характер русской с.-д-тии,как он сложился 
в дореволюционную и революционную эпо
ху, и организовать ее на тех же началах, 
на каких зиждется партийный строй евро
пейской с.-д-тии» («Наша Заря», № 6, 1912),
т.-е. подпольная революционная партия 
должна быть заменена легальной и рефо(>-

б. с. э. т. п.

мистской. С началом империалист, войны 
А. оказывается в рядах циммервальдской 
правой, участвует как представитель мень
шевистского Организационного Комитета на 
Циммервальдской конференции (1915) и под
писывает, в числе других, ее манифест. 
В 1916 участвует в Бернском междунар. со
вещании и во второй интернациональной 
Кинтальской конференции. Под интернаци
оналистической маской Циммервальда А. 
высказывает социал-шовинистические взгля
ды: «упрекать бельгийских социалистов за 
оборону своей страны» есть «цинизм, а не 
марксизм»; поведение немецких с.-д. тоже 
не было изменой социализму—«пока суще
ствуют отечества», «вопрос о патриотизме 
и самообороне будет существовать» и т. д. 
Ленин характеризует позицию А. в этот 
период, как «двойной поклон: один в сторо
ну немецких социал-шовинистов, другой— 
в сторону французских», а «заявление А., 
что „поражение России, не могущее затро
нуть органического развития страны, по
могло бы ликвидировать старый режим"... 
взятое в связи с оправданием немецких 
шовинистов, представляет из себя не что 
•иное, как попытку подслужиться к Зю- 
декумам» (Ленин, т. XIII, ст. «Русские 
Зюдекумы»). Непосредственного участия в 
революции 1917 А. не принимал, находясь 
за границей. После Октябрьской Революции 
держится на правом крыле меньшевизма. 
В сентябре 1920 А. выступил с резкой 
критикой ЦК меньшевиков за его призна
ние исторической необходимости Октябрь
ской Революции, в к-рой большевики играют 
роль «якобинцев конца 18 в.». По Аксель
роду, «якобинцы достигли власти в резуль
тате стихийного хода революции, больше
вики же узурпировали диктатуру». Исто
рическим материализмом в этой концепции 
даже и не пахнет.

В последнее время А. высказывался за 
вооруженную интервенцию против СССР, 
в полном согласии с погромной брошюрой 
Каутского «Интернационал и Советская 
Россия». А. состоит членом Международного 
Бюро 2-го Интернационала. В августе 1925 
справлял свое 75-летие. В. Астров.

АКСЕНОВ, Иван Александрович (р. 1884), 
поэт-драматург, переводчик и критик. Со
стоял в группе «Центрифуга», ответвлении 
футуристов; затем участвовал в группе «Мо
сковский Парнас». Стихи А. собраны в кни
гах «Неуважительные основания» и «Эйфе- 
лец». Ему же принадлежат: «Елисаветинцы» 
(сборник переводов английских драматургов 
эпохи Елисаветы), монография по искусству 
«Пикассо и окрестности», трагедия «Корин
фяне», перевод пьесы Кромелинка «Вели
кодушный рогоносец».

АКСЕССУАР (франц, accessoire—привходя
щий), предмет, имеющий привходящее зна
чение и служащий дополнением, прибавле
нием к главному.

АКСИЛЛЯРНАЯ ВПАДИНА (в анатомии), 
см. Подкрыльцовая впадина.

АКСИОМА (греч. axioma), положение, 
к-рое по своей ясности, не вызывающей ни
каких сомнений, может быть принято в каче
стве исходной основной посылки какой-либо 
науки. Этот термин- из дошедших до нас
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греческих сочинений впервые встречается у 
Аристотеля. В ср. века, в период господ
ства Аристотелевой философии, это понятие 
получило распространение в области науки, 
а отсюда проникло в обыденную жизнь в 
применении ко всякому утверждению, со
вершенно очевидному, не нуждающемуся 
в доказательствах. По замыслу, к-рый Ари
стотель уже, повидимому, заимствовал от 
своих предшественников, всякая точная 
наука должна была строиться в порядке 
аксиоматизации, т.-е. систематическое из
ложение каждой точной науки (предпола
галось, что со временем все науки станут 
точными) должно было начинаться сово
купностью А., из к-рых весь материал этой 
науки строго логически выводится путем 
умозаключений, уже без пособия каких бы 
то ни было наглядных представлений. Эта 
схема в б. или м. совершенной форме была 
прежде всего применена к наукам матема
тическим, а из них к геометрии, к-рая 
в древней Греции получила наиболее ши
рокое развитие. «Начала» Евклида пред
ставляют собой первое дошедшее до нас 
сочинение, в к-ром этот замысел выполнен. 
Это обширное сочинение начинается рядом 
основных положений, к-рые, однако, де
лятся на две категории: «общие положения» 
(koinai ennoiai), к-рые последователи и ком
ментаторы Евклида обыкновенно называли 
А., и «требования» (aitemata), позже назы
вавшиеся латинским словом того же зна
чения—постулатами. В Греции не только 
распространение научных идей, но и обуче
ние взрослых часто осуществлялось путем 
диалога или диспута. Постулаты, повиди
мому, были теми положениями, признания 
к-рых ведущий диалог требовал от собесед
ника или противника, дабы последний вы
нужден был признать и все дальнейшие 
выводы. Постулаты Евклида представляют 
собой положения чисто геометрические 
(напр., «через каждые две точки можно 
провести прямую линию», «каждую прямую 
можно неограниченно продолжать в обе 
стороны»); А. нее, по большей части, пред
ставляют собою положения более общие, 
относящиеся не только к геометрическим, но 
и ко всяким другим величинам (напр., «две 
величины, порознь равные третьей, равны 
между собой»). Т. к., однако, различные 
переписчики перетасовывали А. и посту
латы, то в наст, время нет возможности 
с точностью установить, как понимал Ев
клид различие между этими двумя катего
риями основных положений. Впоследствии 
от этого деления вовсе отказались, и в паст, 
время оба термина употребляются в одном 
и том же значении.—Внимательное исследо
вание аксиоматики Евклида обнаруживает, 
что при всем ее относительном совершен
стве она не удовлетворяет поставленной 
цели: Формулированных Евклидом А. (вклю
чая и постулаты) недостаточно для строго 
логического обоснования геометрии; Евклид 
почти в каждом рассуждении неявно (т.-е. 
не оговаривая этого) пользуется интуицией, 
т.-е. оперирует соображениями, основанны
ми па наглядных представлениях, а не на 
установленных А. Ученики, последователи и 
комментаторы Евклида на протяжении свы

ше двух тысячелетий устанавливали слабые 
стороны его рассуждений и пытались до
полнить, усовершенствовать аксиоматику 
Евклида (Герои, Гемин, Прокл, Папп, Ана- 
риций, Нассир-Эддин, Адельгарт ф. Бать, 
Боэций и даже Лежандр). Относящаяся 
сюда литература в общем отличается чрез
вычайной схоластичностью и бессодержа
тельностью; но в ней были и очень серьез
ные сочинения, осветившие недостатки Ев
клидовой аксиоматики и пролившие нек-рый 
свет на те пути, к-рые могут привести к их 
исправлению. Эти пути шли через критику 
не только аксиоматики, но и самой Евклидо
вой геометрии по существу, вернее ее логи
ческой необходимости, и привели к созда
нию различных геометрических систем, по 
существу отличающихся от Евклидовой 
(Гаусс, Лобачевский, Больяй, Риман, Кэли, 
Клейн, Клиффорд и др.; см. Основания гео
метрии). Только путем сличения этих гео
метрических систем, т.-е. путем установле
ния положений, отличающих одну из этих 
систем от другой, в конце 19 в. удалось 
установить систему А., из к-рых действи
тельно возможно строго логически вывести 
Евклидову геометрию (Пеано, Фано, Пьери, 
Гильберт; см. Геометрия).

Возникновение новых геометрических си
стем, первоначально казавшихся абсурд
ными, противоречивыми, привело к необхо
димости доказать, что в системе А., поло
женных в основу какой-либо дисциплины, 
нет противоречия. Это достигается тем, что 
обнаруживается существование объектов, 
по отношению к к-рым эти А. все явно спра
ведливы. С другой стороны, естественно 
требовать, чтобы система не содержала 
лишних А., т.-е. таких, к-рые можно выве
сти из остальных,—иными словами, к-рые 
представляют собой такое же следствие 
остальных А., как и теоремы, из них выво
димые. Чтобы доказать, что какая-либо А. 
в этом смысле не зависит от остальных, 
нужно обнаружить существование других 
объектов, к-рые обладают свойствами, тре
буемыми остальными А., но не обладают 
теми свойствами, к-рых требует эта А.; та
ких объектов, конечно, не могло бы быть, 
если бы эта А. представляла собою след
ствие остальных. Материал для подыскания 
такого рода объектов при построении систе
мы геометрических А. дают арифметика и 
алгебра, благодаря той тесной связи, к-рая 
объединяет эти науки с геометрией. Вся 
аналитическая геометрия (см.), в сущно
сти, представляет собою построение такого 
рода объектов при помощи арифметическо
го материала. Это естественно привело и к 
задаче обоснования самой арифметики. К 
этому привели и другие более насущные за
дачи: необычайная быстрота, с к-рой с кон
ца 17 в. развертывалась высшая математика, 
привела к наличности во многих ее частях 
чисто фактических дефектов, коренившихся 
в недостаточной обоснованности начал ариф
метики и алгебры; восполнение этих де
фектов требовало аксиоматики арифметики.

Первые научные шаги в этом отношении 
были сделаны Германом Грасманом в 18G1. 
Его основная идея заключалась в том, что А. 
арифметики, по существу, не отличаются
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от определений: содержа в себе известные 
признаки арифметических понятий, А. тем 
самым их определяют. Основным положе
ниям арифметики можно поэтому с таким же 
правом и с таким же успехом придать форму 
определений, как и форму А. Самые же 
определения-А. в учении о целых числах 
(а это учение составляет основу всей ариф
метики) вводятся Грасманом при помощи 
математической индукции, столь распро
страненной в доказательствах арифметики 
и алгебры. Обе идеи выясняются на сле
дующем примере. Равенство —

а+(п + 1) = (а + п) + 1 
выражает основное свойство суммы, ко
торое можно рассматривать, как аксиому. 
Но можно смотреть и так: если раньше 
было определено, чтб значит прибавить 
1 и чтб значит прибавить п, то это ра
венство определяет, чтб значит прибавить 
(п+1). Если подойти с этой точки зрения и 
считать, следовательно, ранее установлен
ным, чтб значит прибавить к целому числу 
1, то этим равенством определяется, чтб 
значит прибавить (1+1), т.-е. 2, а затем, 
чтб значит прибавить (2+1), т.-е. 3 и т. д. 
Это равенство, т. о., определяет, чтб значит 
придать какое угодно целое число; именно 
это существенно, а рассматривать ли его как 
А. или как определение—безразлично.

В этом порядке идей аксиоматику ариф
метики действительно развили Шредер, 
Пеано, Гамильтон, Штольц и др. (см. Тео
ретическая арифметика). Особенно важным 
это оказалось для выяснения значения от
рицательных, иррациональных и мнимых 
чисел,—вопрос, вокруг к-рого шли споры 
в течение столетий. Но выполнить по отно
шению к системе А. арифметики все требо
вания, к-рые были указаны выше, оказалось 
очень трудным. На пути стояли тонкие ло
гические вопросы, к-рые при обосновании 
геометрии потому и отступили на задний 
план, что были отодвинуты в область ариф
метики. Так, вопрос о математической ин
дукции, о ее роли в аксиоматике встает 
здесь с большой остротой. Это заставило 
математиков, занимавшихся этими вопро
сами, углубиться в область логики, при
дать ей, так сказать, математический облик. 
В этом направлении работали Фреге, Уайт
хед, Пеано, Рёссель, Гильберт и др. Они 
действительно создали своеобразное исчи
сление, известное в наст, время под назва
нием математической логики (см.); но по
пытки дать этим путем самое обоснование 
логики, дать ее аксиоматику встретили 
значительные трудности и вызвали спра
ведливые возражения.

В последние десятилетия много занима
лись также аксиоматикой механики, от
дельных отраслей физики, теории вероят
ностей. Но на этом пути еще сделаны только 
первые шаги, потому что здесь еще остают
ся неясными основные вопросы чисто фак
тического свойства, до разрешения к-рых 
вряд ли можно говорить об аксиоматике.

При разработке аксиоматики точных наук 
большую роль играют вопросы гносеологи
ческие, т.-е. вопросы об источниках, из 
к-рых математические познания почерпну
ты. Вопрос о происхождении математиче

ских А. представлял собою краеугольный 
камень всей теории познания (см.), т.-е. 
учения об источниках и путях, к-рыми при
обретены все наши знания. Исключительная 
достоверность математических А. и всей 
математики вообще, непреложность ее истин, 
сохранившихся в течение тысячелетий, тогда 
как во всех других отраслях наши знания, 
взгляды и теории менялись и еще продол
жают меняться,— ставило математическое 
познание в особое положение, и отсюда— 
настойчивая работа мысли по вопросу об 
источнике этих знаний.

При всем кажущемся разнообразии мне
ний по этому вопросу, взгляды, господство
вавшие до второй половины 19 в., сводились 
к двум основным точкам зрения.

Фактически еще от Платона исходит воз
зрение, что основные математические исти
ны прирождены человеку. Эту точку зрения 
поддерживал в ранний период новой фило
софии Декарт, ее защищал творец исчис
ления бесконечно малых Лейбниц. Даже 
когда эмпирическое происхождение знания 
уже твердо установилось, Кант считал ма
тематические А. априорными, т.-е. предше
ствующими всякому опыту; он смотрел на 
наши представления о пространстве (и вре
мени), как на необходимую форму нашего 
мышления, как на одно из тех средств, 
коими человеческое мышление, по самой 
природе своей, совершается. Хотя сам Кант 
и многие его последователи считали эту 
точку зрения отличной от учения о вро
жденности математического знания, она, по 
существу, с ним совпадает. Учение Канта 
в первой половине 19 в. получило весьма 
широкое распространение. К нему примы
кал, м. пр., известный англ, математик и 
философ Гамильтон, сыгравший очень боль
шую роль в деле установления аксиома
тики арифметики.

Вторая точка зрения на происхождение 
математических А. заключается в томх что 
они, как и все основные положения естество
знания, приобретены эмпирически, т.-е. 
путем наблюдения и опыта. На этой точке 
зрения стоял основатель эмпирической фи
лософии Фр. Бэкон; этой точки зрения 
придерживались и сенсуалисты, не при
знававшие никакого познания, не воспри
нятого путем ощущений от внешнего мира. 
Быстрые успехи эмпирических наук и ог
ромная роль, к-рую в этом процессе играла 
математика, способствовали развитию этого 
воззрения и его укреплению. В 19 в. наи
более настойчивыми защитниками этой точ
ки зрения были Д. С. Милль и Г. Гельм
гольц. Исключительную достоверность, 
к-рая в нашем сознании соединяется с ма
тематическими А., Милль объяснял тем, что 
познание их приобретено не одним или не
сколькими научными экспериментами, а ве
ковыми, изо дня в день повторявшимися 
наблюдениями и опытами, неизменно да
вавшими одни и те же результаты.

Как ни сильно было влияние Канта, во 
второй половине 19 в. и особенно к концу 
его—число сторонников учения об априорно
сти математического познания уже было не 
велико. Безусловными противниками уче
ния о врожденности и априорности были

2*
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материалисты, справедливо находившие, что 
за всеми учениями о заложенных в чело
веческое сознание прирожденных идеях в 
явном или неявном виде скрывается пред
ставление о руке творца, к-рая эти идеи 
заложила; в то же время решительным 
противником учения Канта был величай
ший математик 19 в. К. Ф. Гаусс, к-рого 
отнюдь не могло смущать участие творца. 
Тех же взглядов, что и Гаусс, держался по 
этому вопросу Н. И. Лобачевский. В пер
вой же своей работе, содержавшей его новые 
взгляды на геометрию, Лобачевский гово
рит: «Первые понятия, с к-рых начинается 
какая-нибудь наука, должны быть ясны и 
приведены к самому меньшему числу. То
гда только они могут служить прочным и 
достаточным основанием учения. Такие по
нятия приобретаются чувствами; врожден
ным—верить не должно». Идеи Лобачев
ского, их развитие, обоснование геометрии, 
а затем арифметики и алгебры, к к-рому его 
идеи привели, исследования чисто фактиче
ского свойства, с этими идеями связан
ные,—послужили к углублению вопроса. 
Не может подлежать ни малейшему сомне
нию, что наблюдение, опыт, решение прак
тических вопросов в житейской и научной 
практике имели решающее значение в воз
никновении и развитии математики и пре
жде всего в установлении ее А. И все же ма
тематика существенно отличается от других 
наук, и вопрос о ее происхождении оказал
ся сложнее, чем это первоначально каза
лось. Остановимся для примера на одном 
вопросе в обосновании арифметики.

Простой как-будто вопрос об умножении 
числа на дробь представил как при реше
нии его, так и при его обосновании большие 
трудности. Искали правила, как нужно 
выполнить это действие; и так как речь шла 
о математическом процессе, то требовалось 
неопровержимо доказать, что 
именно так, а не иначе нужно это 
делать. Решение, к-рое после Грасмана и 
Шредера у математиков уже не вызывает 
сомнений, сводится к следующему. Умноже
ние на дробь—не есть процесс, происходя
щий в природе помимо человека, как, напр., 
процесс тепловой или электрический; это не 
есть поэтому процесс, к-рый можно изучить 
и законы к-рого можно установить путем 
наблюдения. Это есть операция, к-рую мы 
сами устанавливаем, и нам необходимо по
этому прежде всего условиться, чтб мы под 
умножением на дробь будем разуметь, т.-е. 
дать определение умножения на дробь. Ко
гда же это определение будет точно устано
влено, то из этого уже проистекут правила, 
как операцию эту совершать, и свойства, 
к-рыми она обладает. И это условие или 
определение сводится к тому, что умножить 
число а на данную дробь значит умножить 
число а на числителя данной дроби и произ
ведение разделить на ее знаменателя (пред
полагается, что правила умножения и деле
ния на целое число уже установлены рань
ше). Но почему же установлено именно 
такое условие, а не иное? Нельзя ли было 
бы разуметь под умножением на дробь 
иную операцию? Ответ заключается в том, 
что установлением именно этого определе

ния достигается очень существенная прак
тическая цель. Практические задачи, к-рые 
решаются умножением при целом множи
теле (напр., вычисление стоимости товара 
по данной цене единицы и по количеству 
единиц) при этом определении умножения 
на дробь решаются той же операцией и при 
дробном множителе (в приведенном примере, 
когда число единиц товара выражается 
дробью). Достигается единство или общ
ность, заключающаяся в том, что устана
вливается общее правило для решения задач 
определенного типа. Это и служит руково
дящим, из опыта почерпаемым указанием, 
какое соглашение для определения умно
жения на дробь наиболее целесообразно 
установить.

Из такого рода операций, вводимых по 
указанию практики, но все же условно 
устанавливаемых, слагается арифметика. 
Условный характер математических опре
делений, конечно, не означает того, что он 
исторически так и возникал в виде сознатель
ных соглашений. Исторически эти основные 
арифметические операции создавались по
степенно, как уже сказано, для решения 
практически возникавших вопросов. То же 
умножение на дробь, к-рым мы пользова
лись, как примером, применялось вначале 
ощупью, на практике доказывая свою при
годность. Но при логическом построении 
математики, при установлении ее аксиома
тики, условный характер ее А. остается вне 
сомнения. В этом отличие математики от 
естествознания. И это коренится в том, что 
А. арифметики, как уже было указано выше, 
в действительности играют роль определе
ний; каждое же определение вновь вводи
мого понятия, по существу, носит в себе 
элемент условности. При строго логиче
ском обосновании арифметики А. и опреде
ления развертываются в ряд соглашений, 
к-рыми устанавливаются орудия (основные 
понятия) и средства (основные операции) 
арифметического метода. По мере того как 
усложняются вопросы количественного ха
рактера, к к-рым приводит практическая 
жизнь и наука, развертываются эти орудия 
и эти средства исследования; арифметиче
ский метод переходит в алгебраический, 
в высший математический анализ; но это 
суть раскидистые ветви мощного дерева, 
корни к-рого остаются в тех определениях, 
коими устанавливаются основные понятия 
и операции арифметики. Учения об отрица
тельных, иррациональных и особенно о мни
мых числах оставались темными до тех пор, 
пока не были с полной отчетливостью вы
явлены те соглашения, коими они и опера
ции над ними введены в математику (Га
мильтон, Грасман).

Воззрение на А., к-рое сложилось в ре
зультате изложенных соображений и ис
следований, сводится к следующему. Зна
ние, касающееся всех явлений природы, 
приобретается только путем их изучения 
наблюдением, опытами, вообще эмпириче
ским исследованием. В процессе этого рода 
исследований у человека образуются особые 
специально приспособленные аппараты и 
методы. Эти аппараты и методы мы сна
чала полусознательно, а потом вполне со-
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знательно подбираем, строим, приспособ
ляем. В этом неизбежно заключается услов
ность, т. к. для выполнения одной и той же 
задачи можно создать в нек-рых пределах 
различные аппараты. Как аппараты техни
ческие, так и аппараты логические бывают 
сначала мало совершенны, и медленным 
приспособлением совершенствуются. Обык
новенная грамота, вернее письмо, уже пред
ставляет собою такого рода аппарат, явно 
построенный на условных соглашениях и 
постоянно эволюционирующий; различные 
народы создали для этой цели аппараты, 
крайне различные по своему достоинству. 
Арифметическая грамота также предста
вляет собой аппарат—средство исследова
ния. Средства, к-рыми она располагала, 
были первоначально чрезвычайно несовер
шенными; чтобы этими средствами вычис
лить отношение окружности к диаметру 
с точностью до 0,01 понадобился гений Ар
химеда, и это исследование занимает целый 
том. В течение тысячелетий, однако, эти 
средства совершенствовались и разверну
лись в чрезвычайно мощную систему, со
ставляющую современную математику. И 
при всей огромной роли, к-рую математика 
играет в естествознании, при всех ее обшир
ных достижениях, она все-таки предста
вляет собою только разветвленный аппарат, 
покоящийся на условной аксиоматике.

Естествознанию в собственном смысле 
этого слова такая условность совершенно 
чужда; но зато ему естественно чужда и 
аксиоматика.

Лит.: Д ж. С т. Милль, Система логики, т. I, 
перев. под ред. П. Лаврова, СПБ, 1865 (там же при
мечания Лаврова к кн. II: «Математические предста
вления и матем. понятия») И.К а н т,Критика чистого 
разума (ч. I., Трансцендентальная эстетика), перев. 
Н. Лосского, П., 1915; Л. Кутюра, Философские 
принципы математики, перев. под ред. П. Юшкевича, 
СПБ, 1913; В. Russel, The principles of Mathe
matics, Cambridge, 1903; Padoa, La logique d£du- 
ctive, Paris, 1912; B.Russel, Introduction to 
mathematical philosophy, London, 1920. В указанных 
сочинениях Кутюра, Рбсселя и Падоа приведен об
ширный библиографический материал. В, Каган.

АКСОЛОТЛЬ, а к с о л о т, личиночная 
форма земноводного—амблистомы (см.).

АКСОН, или осевой цилиндр, от
росток нервной клетки (см. Нервная систе
ма), по к-рому возбуждение распространяет
ся центробежно от нервной клетки к другой 
нервной, мышечной или железистой клетке. 
Каждая нервная клетка имеет только один 
А. и обычно несколько других ветвящихся 
отростков—дендритов (см.). Отделенный от 
тела клетки А. погибает через несколько 
дней, нервная же клетка восстановляет но
вый аксон.

АКСОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ, спо
соб изображения стереометрических объек
тов, гл. обр., тел на одной плоскости, полу
чивший в наст, время значит, распростране
ние в начертательной геометрии. А. п., по 
существу, представляет собою обыкновен
ную параллельную проекцию, отличающую
ся, однако, двумя особенностями: 1) одно
временно с изображаемым телом на пло
скость проектируются оси координат, к 
которым тело отнесено (см. Аналитическая 
геометрия); поэтому проекция и называ
ется аксонометрической (греч. agwv—ось); 
2) кроме проекции каждой изображаемой

точки на чертеж наносится еще проекция 
другой связанной с нею точки, чтобы по чер
тежу иметь возможность определять все три 
координаты изображаемой точки. Это до
стигается след, образом. На рис. 1 изобра
жены оси координат и точка М в простран-
стве; длины отрезков 
On, пт, Мт суть ко
ординаты X, у, Z точки 
М. Выберем теперь про
извольно плоскость изо
бражения и спроек
тируем на нее весь чер
теж в определенном на
правлении. Рис. 2-й со
держит проекции осей и 
точки М. Так как при 
проектировании в опре
деленном направлении 
екция) две параллельные прямые изобра
жаются параллельными же прямыми, то, 
имея на рис. 2 изображение точки М, мы 
можем получить изображение прямой Мт: 
для этого достаточно провести на чертеже 

прямую Мт || OZ. Но 
получить на этой пря
мой точку т непосред
ственно невозможно: 
ее положение зависит 
от положения плоско
сти изображения отно
сительно плоскостей 
координат и от направ
ления, по к-рому мы 
проектируем. Поэтому 
точка т должна быть не
посредственно нанесена 
начертеж(т. н.вторичная 
проекция). При А. п. ка- 

пространстве изображается 
чаще всего для этого слу

жат, как было объяснено, проекции точек 
Ми т; иногда они заменяются проекциями 
точек т и т'. Зная положение точки т на 
чертеже, мы без труда можем определить и 
положение точки ~ 
проводя тп || OY до 
пересечения с изобра
жением оси ОХ. Если 
теперь обозначим через 
I, v), £ длины отрезков 
On, тп, Мт на.черте
же, то отношения 

—8 И — —U
У я

не зависят от поло
жения точки М: они

ждая точка М в 
двумя точками:

п,

X

остаются постоянными

Рис. 1.

(параллельная про-

Рис. з.

для всех точек пространства, пока сохра
няется плоскость изображения и направле
ние проектирования. Числа s, t, и назы
ваются коэффициентами иска
жения. Зная коэффициенты искажения, 
можно по А. п. любой точки определить ее 
координаты.

Иногда расположение характерных точек 
изображаемого предмета таково, что особое 
воспроизведение вторичных проекций ста
новится излишним. На рис. 3 изображен 
куб, стоящий на плоскости XOY так, что 
три его ребра лежат на осях координат. 
Ясно, что точки a, b, с, d представляют со-
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бою одновременно как основные, так и вто
ричные А. п. нижних вершин куба; в то же 
время эти же точки служат вторичными про
екциями верхних вершин. При удачном вы
боре плоскости проекций, направления про

ектирования, коэффициентов искажения и 
характерных точек чертежа А. п. отличается 
большой наглядностью. Это составляет наи

более существенную ее особенность. Рисун
ки 4 и 5 представляют собою изображения 
памятника; первый представляет собою обыч
ное изображение его проекции на две пло
скости (эпюр, см. Начертательная гео
метрия), а второй—А. п. его.

Лит.: Рын ин, Аксонометрия, П., 1922; К у р- 
д ю м о в, Аксонометрич. проекции; П а л ьш а у, 
Начала начертят, геометрии, М., 1924. В. Каган.

АК-СУ, город в Китайском Туркестане на 
реке Ак-су в оазисе Ак-су; 15 тысяч жителей. 
Важный торговый и стратегический пункт 
у южных отрогов Тянь-шаня.

АК-СУ (тюрк, «белая вода»), название рек 
в Средней Азии и на Кавказе. Из них глав
ные: 1) приток Тарима, берущий начало в 
Тянь-шане, 2) река, текущая с Алатауских 
гор в озеро Балхаш, в Туркестане, дл. 
256 км,, 3) приток Джиргалана, впадающего 
в оз. Иссык-куль, 4) приток Куры в Азербай
джане, важный для целей искусственного 
орошения прилегающих местностей, 5) река 
на Памире—один из истоков Аму-дарьи.

А К СУМ, г. в пров. Тигре, в Абиссинии, к 
3. от Адуи; ок. 5 т. ж.; в начале хр. э.—сто
лица обширного Аксумитского царства (см. 
Абиссиния)', от древнего А. в наст. вр. со
хранились развалины—т. н. царское ме
сто (вероятно, алтарь), каменные плиты и 
обелиски с греч. надписями (м. пр., а к с у- 
митская надпис ь—описание по
двигов царя Айзана 333 г.), исследованные 
(1906) германской археолог, экспедицией.

АКСЬОН ФРАНСЭЗ (L'Action Fran$aise), 
франц, монархическая и националистиче
ская организация, являющаяся в совре
менной Франции сильнейшей из реакцион
ных партий и наиболее сплоченной из 
буржуазных партий Франции вообще. Ее 
политическая программа: империализм, на
ционализм, монархия. Она поддерживает 
кандидатуру на престол Филиппа Орлеан
ского «потомка 40 королей, создавших 
Францию» (в противоположность «легити
мистам», поддерживающим кандидатуру 
Дон-Хаиме, и бонапартистам - «плебисцита- 
риям», организованным в «Лигу патриотов»). 
В отличие от других буржуазных поли
тических группировок Франции, А. ф. имеет 
твердую и ясную тактическую линию. При
знавая, что массы сами по себе нисколько 
не сочувствуют монархии, А. ф. предпо
лагает провести реставрацию путем насиль
ственного государственного переворота (вос
стание, военный заговор) силами «избран
ного меньшинства», — в уверенности, что 
большинство примет монархию, когда ста
нет пред совершившимся фактом. В связи с 
этим, А. ф. до 1919 не участвовала в парла
ментских выборах. С 1919, после неудачной 
попытки выставить собственные списки, она 
выступает в блоке с другими национальными 
и монархическими группами под флагом 
«независимых». В палате депутатов 1919— 
1924 фракция «независимых» имела 28 депу
татов, в 1925—18. Организация А. ф. имеет 
трехступенное строение: первой ступенью, 
наиболее широкой, является Alliance 
d 'Action Frangaise, объединяющая «сочув
ствующих»: в программе «объединения»— 
восстановление монархии не выставляется 
непременным требованием, желателен толь
ко интегральный национализм; в силу этого 
в «объединении» едва ли не большинство 
составляют «республиканцы». Следующая 
ступень—Ligue d 'Action Franchise объеди
няет уже только монархистов, при вступле
нии в лигу требуется обещание «всеми сред
ствами бороться против республиканского 
режима и за восстановление монархии». 
Лига основана в 1905, имеет ЦК в Париже 
и секторы в департаментах (председатель 
Бернар де Везин). Наконец, третью сту
пень — боевую монархическую организа
цию составляет F6d6ration des Camelots du
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Roi et Commissaires, вербуемая из членов 
Лиги, преимущественно студентов и моло
дежи. «Федерация» организует демонстра
ции, охраняет роялистских ораторов на 
митингах, пытается проводить «пропаганду 
действием» (разгром типографии «L'Oeuvre», 
нападения на коммунистов и даже социа
листических деятелей и т. д.). Боевые вы
ступления «камло», их ярый национализм, 
проповедь «дозволенности всех средств для 
блага нации и государства» повели к тому, 
что их смешивают иногда с фашистами, с 
к-рыми они на деле не имеют ничего общего 
(см. Фашизм).

Председателем Федерации состоит Ма
ксим Феаль дель Сарте, в 1923 году сме
нивший Мариуса Плато, убитого анархи
сткой Жермен Бертен. Крупнейшими из 
деятелей А. ф. являются: Леон Додэ (сын 
писателя Альфонса Додэ), Шарль Моррас, 
Г. Вожу а, Ж. Бэнвиль, Морис Пюжо, 
Ж. Валуа. А. ф. ведет довольно широкую 
пропаганду при посредстве печатных ор
ганов: 1) «L'Action Fran^aise» (ежедневная 
газета с 1908, до того времени выходила 
еженедельно, под тем же названием); 2) еже
недельник для крестьян, «L'Action Fran- 
Caise»; 3) «La Revue Universelle» (c 1920); 
4) «L'Almanach Royaliste». Имеет собствен
ное издательство «La Nouvelle Librairie 
Nationale». Устная пропаганда ведется путем 
курсов и отдельных докладов, читаемых 
при «Institut d'Action Fran^aise» в Париже.

АКТ, или «действие» 1) в драме, завершен
ная часть пьесы, законченная часть драма
тического процесса, отграниченная антрак
тами. Такое дробление пьесы связано 
с отсутствием единства места и времени 
(см. Единства): античная трагедия, знаю
щая эти единства, развивается как один не
прерывный акт (деление на акты внесено 
позднее—переводчиками и режиссерами). 
Европейская драма,—спектакль, занимаю
щий целый вечер,—делится обычно на три, 
четыре и пять А. При бблыпем количестве 
частей, разделенных опусканием и подня
тием занавеса, такие части называются 
картинами, сценами или эпизодами. В таких 
случаях А., разделенные антрактами^ вме
щают несколько картин. Деление на А. 
имеет множество теоретических обоснова
ний. Наиболее распространенное—сводится 
к расчленению драматической борьбы на 
«завязку», «развитие», «катастрофу», «па
дение» (или «нисхождение»), «бедствие и раз
вязку», т.-е. на 5 фазисов борьбы, на 5 ак
тов. В трехактной пьесе, согласно этому 
делению, первый А. вмещает «завязку» и 
«развитие», в четырехактной—в последнем 
акте будет «нисхождение» и «развязка». 
Практика показывает, что расчленение на 
А. чрезвычайно условно и может варьиро
ваться в зависимости от замысла режиссера, 
от ритма и темпа спектакля и от толкова
ния главных ролей. Полновесным А. являет
ся во всяком случае только А., изображаю
щий существенный момент борьбы.

Лит.: Волькенштейн, В., Законы драматур
гии, изд. Московской ассоциации драматургов, 1925.

2) В изобразительном искусстве — поло
жение обнаженной живой модели и рису
нок с нагого натурщика.

АКТ ЮРИДИЧЕСКИЙ, имеет несколько 
значений: 1) действие, влекущее юридиче
ские последствия; в этом смысле А. ю. про
тивополагается юридическому событию (см. 
Событие юридическое); 2) часто А. ю. упо
требляется в более узком смысле, а именно 
в смысле действия государственного органа, 
фиксируемого в письменной форме и влеку
щего за собой возникновение известных пра
воотношений или констатирующего факт, 
имеющий юридическое значение; в этом 
смысле говорят об А. законодательной вла
сти, А. гражданского состояния, А. нота
риальных, А. крепостных (т.-е. А. по пере
даче и укреплению прав на недвижимость в 
дореволюционное время); 3) письменный до
кумент, выражающий и удостоверяющий 
указанные выше действия.

На транспорте А. ж е л е з н о-д о р о ж- 
ный коммерческий составляется 
начальником железно-дорожной станции по 
требованию заинтересованных лиц или по 
собственной инициативе в случаях: отказа 
в принятии к перевозке пассажира, багажа 
или груза, удаления пассажира из поезда, 
невыдачи прибывшего груза, обнаружения 
неправильного наименования, утраты, пор
чи и недостачи груза. Так. обр.,А. ж.-д. к. 
является документом, удостоверяющим фак
ты, могущие повлечь за собою материальный 
ущерб для железной дороги и ее контраген
тов по договору перевозки, хранения и др. 
А. ж.-д. заменяет административный прото
кол (см. Протокол). Правила составления А. 
изложены в уставе железных дорог, ст. 14.

АКТАУ (тюрк. «Белые горы»), 1) одна 
из двух наиболее значительных гряд полу
острова Мангышлака; дл. ок. 130 км, выс. 
790 м, идет с С.-З. на Ю.-В. между зали
вами Кайдак и Качак; сложена раковистым 
известняком. Изрезана лощинами и овра
гами, к-рые весной наполняются времен
ными потоками; растительность бедная; 
2) ветвь хребта Нура-тау, протянувшаяся 
к 3. от него в широтном направлении, на 
10. граничит с долиной Зеравшана; 3) воз
вышенность между долинами Вахша и Ка- 
фирнигана; 4) горы в верховьях р. Сары- 
су, в Акмолинском уезде.

АКТЕ A, Actaea, воронец, волчьи ягоды, 
многолетние травянистые растения из сем. 
лютичных; листья на длинных черешках, 
тройчато-двусложные с зубчатыми листоч
ками; цветки мелкие, белые в конечных 
многоцветных кистях; плод—черная ядо
витая ягода. Всего 13 видов, распростра
нены в Европе, Сибири,Центр. Азии, Япо
нии и Сев. Америке. Обычный вид—A. spi- 
cata L. растет, начиная от средней Европы 
до Японии. В Сев. Америке A. racemosa, с 
мясистым корневищем, прежде употребляв
шимся в медицине, как слабительное. Не
которые виды разводятся, как декоративные.

АКТЕР (лат. actor), важнейший активный 
участник театрального представления. 3 а- 
д а ч а А. —художественное изображение 
в действии отдельных персонажей театраль
ного зрелища при помощи имеющихся в его 
распоряжении выразительных средств: го
лоса, мимики, жеста, костюма и грима; до
стигается это путем предварительных твор
ческих процессов оформления сценического
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образа в сознании А., искания формы его, 
выявления и отделки ее на репетициях. 
Мастерству А. присущи нек-рые характер
ные особенности: 1) А. является одновре
менно и субъектом и объектом творчества, 
формовщиком и материалом; 2) исполнение 
А. роли сопряжено с восприятием зрителей, 
нуждается в нем и от него получает завер
шение; 3) исполнение роли каждым отдель
ным актером подчинено ансамблю, т.-е. со
гласовано с мастерством и сценической 
деятельностью других соучаствующих в 
представлении А. Обычно разделяют. А. по 
их принадлежности к различным видам 
театра: на драматических, оперных, балет
ных, мимов (пантомима), эстрадных и цир
ковых, при чем внутри каждой группы су
ществуют подразделения на специальности 
или амплуа (см.). Т. к. общей задачей А. 
является сценическое изображение кого- 
либо, то к ним не могут быть отнесены лица, 
демонстрирующие лишь силу и уменье, 
напр., атлеты, жонглеры, гимнасты, пля
суны. О профессиональном образовании А.—; 
см. Театральные школы. Об А. оперном см. 
Опера, о балетном А.—см. Балет, Панто
мима, Мим; о цирковом А.—см. Цирк.

Лит.: Б ер гео н, Г., Смех в жизни и на сцене, 
СПБ, 1900; Боборыкин, П. Д., Театральное 
искусство, СПБ, 1872; Волконский, С., От
клики театра, П., 1914; его же, Человек на сцене, 
СПБ, 1912; Г а л ь т о н, Ф., Наследственность талан
та, СПБ 1875; Гарин, Д., Театральные ошиб- 
ки, М., 1901; Д а л ь к р о з, Жак, Ритм, СПБ; 
Ирвинг, О драматическом искусстве, М., 1888; 
Ко к лэ н-С т а р ш и й, Искусство А., М.—Киев, 
1910; Льюис, Дж., А. и сценическое искусство, 
Варшава, 1876; Неткачев, Г. Д., Психопатоло
гия театральной игры, М., 1910; Ретшер, Фер
стер и Гербер, Принципы сценического искус
ства, СПБ, 1899; Р и с т о р и, А., Этюды и воспо
минания, СПБ, 1904; Серебряков, П., Учение 
о душевных движениях в применении к сценическому 
искусству, М., 1891; С т е п у н, Ф. А., Природа 
актерской души, М., 1923; Т а л ь м а, О сценическом 
искусстве, М., 1888; Филиппов, В. А., Беседы 
о театре, М., 1924; Щепкин, М. С., Записки, 
СПБ, 1914; Э р б е р г, К., Цель творчества, П., 
1919; Сборники: Арена, Л., 1924; В спорах о театре, 
М., 1914; Статьи: С а л ь в и н и, Т., Несколько 
Мыслей о сценическом искусстве («Артист», № 14); 
Станиславский, К., Ремесло («Культура 
Театра», № 5—6, 1921); С т е п у н, Ф., Об А. и 
творимом им образе («Маски», № 3, 1913); Оге- 
g о г i, Das Schaffen des Schauspielers, Berlin, 1899; 
Hagemann, Schauspielkunst und Schauspiel- 
kunstler, Leipzig, 1903; Loewenfeld, Hypnose 
u. Kunst, Wiesb., 1904; P о s s a r t, E., Der Lehr
gang des Schauspielers, Stuttg., 1901; S о u r i a n, 
P., L’imagination de Г artiste, Paris, 1901; Winds, 
A., Die Technik der Schauspielkunst, Dresden.

Исторический путь мастерства 
драматического А. определялся экономиче
ской зависимостью А. от зрителей или госу
дарства, оплачивающих его работу, а также, 
в известной степени, и тем литературным 
материалом, оформлять который приходи
лось А. Греческая трагедия требовала от А. 
монументальности, максимальной экономии 
жестов, скульптурной позитуры, пения мо
нологов и т. п. Гиперболизм греческого тра
гика выродился в Риме в затверженно-ус
ловную игру по канону. Еще большее из
вращение его происходит под влиянием 
ложно-классических литературных тенден
ций во Франции 17 в., отвечавших вкусам 
придворного общества и превративших мо
нументальность—в напыщенность, скульп
турность позитуры—в манерность с кано
низированной условностью «сценического 

шага», положения рук, пальцев, головы, 
пение—в изысканную певучесть. Сцениче
ская игра Клерон, Леке па (18 в.), Тальмы 
и др.—пример постепенного перехода к но
вым, романтико-реалистическим принци
пам игры, к-рые отвечали литературным и 
общественным тенденциям поднимающего 
голову «третьего сословия». Буржуазно
мещанский уклад европейской жизни сере
дины 19 в., вызвавший бытовую драму, тре
бует и соответствующих натуралистических 
приемов игры, жизненной правды и просто
ты сценических воплощений. Устремления 
российской интеллигенции начала 20 в. в 
психологизм, эстетизм и т. д., требуют от 
А. нового мастерства: тонких психо-нату
ралистических нюансов, передающих «на
строение» чеховских пьес, четкой, вырази
тельной и ритмизированной нео-реалисти- 
ческой пластики и дикции, отвечающих 
задачам эстетического репертуара, и т. д. 
Требования, предъявляемые к революцион
ному после-октябрьскому театру, вызывают 
попытку создать новые принципы сцениче
ского мастерства и отвечающую им новую 
драматургию. Наряду с мастерством А., 
оформляющим материал литературный, су
ществовало мастерство, в значительной мере 
от литературы независимое—мастерство бро
дячих комедиантов, пользовавшихся мето
дом импровизации и заимствовавших от ли
тературы только то, что казалось наиболее 
отвечающим вкусам зрителей: мастерство 
необычайно гибкое, всегда принимающее 
ярко-национальную окраску, близкое шиг 
роким народным массам. Его принцип— 
простота и естественность, соединенные с 
комедийным гиперболизмом и акробатикой. 
Греческие комедианты, ателланы, мимы, 
Комедия масок, французский ярмарочный 
театр 17—18 вв.—важнейшие этапы его 
развития.

Лит.: Сборники: «Европейский театр», изд. 
Academia, П., 1923; «Театр», изд. Шиповник, СПБ, 
1908; «Кризис театра», изд. Проблемы Искусства, М., 
1908; В а р н е к е, Б. В., проф., История русского 
театра, изд. 2; Видман, В., Театр и революция, 
П., 1923; Гвоздев, А. А., Из истории театра 
и драмы; 3 о л а, Э., Натуралистический театр, П., 
1923; Игнатов, И. Н., Театр и зрители, М., 
1916; J u 1 1 i е n, A., La com£die et la galanterie au 
18 sidcle, Paris, 1879. См. также Театр и приведенную 
там литературу.

Попытки теоретической разра
ботки техники и методики сценического ма
стерства начались в древней Греции и Риме 
(Платон, Аристотель, Квинтиллиан, Цице
рон и др.), но законченных работ того вре
мени, дающих стройную систему, до нас не 
дошло. Первые обстоятельные труды отно
сятся к 18 в.: D'Aub ignac, La pratique 
du th6atre (Amsterdam, 1715), Du Bos, 
Inflexions critiques, Paris, 1719, дающий 
сводку принципов сценической игры в ан
тичности; Lang, Dissertatio de actione 
scenica, 1727, разрабатывающий принципы 
сценической игры школьного театра; L. 
Rice ob on i, Deirarte rappresentativa, 
1728, посвященный сценическому искус
ству итал. комедиантов; de Saint Al
bi n е, Le comMien, Paris, 1747 и мн. др. В 
1778 появляется первый учебник: М. D han- 
net a i г е, Observations sur Tart du сотё- 
dien. Теоретизация сценической игры дра
матического А. вызвала ряд разногласий.
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при чем основным, до наст, времени не 
утратившим остроты, является вопрос о 
действительном переживании А. исполняе
мой им роли. До энциклопедистов (см.), в 
частности до Дидро, господствовал заимство
ванный от древне-греческой школы посту
лат, что «внушить зрителям А. может только 
то, что испытывает сам»,почему для А. счита
лось необходимым, кроме ума (intelligence), 
обладать даром чувствования (sensibilitG). 
Энциклопедисты, отрицая необходимость 
дара чувствования, утверждали, что пережи
вание роли А-ом—фикция зрителей, и что 
А. должен создавать эту фикцию тонким, со
знательным мастерством. Первая точка зре
ния в начале текущего столетия получила 
наиболее полное методологическое развитие 
в «системе» К. С. Станиславского, указываю
щей, какими приемами А. может найти и за
крепить нужные для создания сценического 
образа переживания; вторая—получила раз
витие в работах А. Я. Таирова, стремящегося 
выработать А., рассудочно воплощающего 
театральные (а не реальные) образы, на
сыщающего их найденной театральной (а не 
заимствованной из жизни) эмоцией, чуждо
го стремлению представлять «жизненную 
правду» и творца правды внежизненной, 
театральной.

Другой современный сторонник чистого 
мастерства актера — В. Э. Мейерхольд — 
рассматривает сценическую игру, как одну 
из форм труда, где так же, как и во вся
ком труде, должны быть сохраняемы общие 
принципы разумной и экономной затра
ты энергии для достижения максималь
ного результата: учет движений, наиболь
шая производительность каждого, точность 
и чистота работы, полное использование ка
ждой единицы времени для отдыха или труда 
ит. д.; сценические «переживания» и «эмо
ции» могут только мешать и отвлекать А. от 
его прямого назначения: быстро и правильно 
выполнять задания старшего мастера— 
режиссера. Подробнее см. Театр Художе
ственный, Театр Камерный, Театр Мейер
хольда, Станиславский, Таиров, Мейерхольд, 
а также Дикция, Декламация, Жест, Пла
стика, Мимика, где приведены и соответ
ствующие указания на литературу.

Лит.: Сборник «Арена», изд. Время, Л., 1924; 
Броневский, С.,О форме в сценическом искус
стве, Киев; Б р у к с о н, Театр Мейерхольда, М., 
1925; Всеволодский, В. (Гернгросс), 
История театрального образования в России, т. I, 
1913; Гвоздев, А. А., Из истории театра и 
драмы, П., 1923; Дидро, Д., Парадокс об актере, 
М., 1922; Евреинов, Н. Н., Театр, как тако
вой; его же, Театр для себя; Комиссаржев- 
с к и й, Ф., Творчество актера и теория Станислав
ского; Крэг, Гордон, Искусство театра, СПБ; 
Марков, П. А., Новейшие театральные течения, 
М., 1924; Писарев, А., Общие правила театра, 
выбр. из полн. собр. соч. Вольтера, СПБ, 1809; 
Смышляев, Теория обработки сценического зре
лища; Таиров, А., Записки режиссера, М., 1921; 
Путли ц, М., О сценической теории Станиславского 
(«Маски», № 2—3, 1913—14); см. лит. в ст. Театр.

Социально-экономическое 
и правовое положение А. в разные 
времена—различно и в значительной мере 
зависит от степени его мастерства, от господ
ствующих в обществе взглядов на театр, а 
также часто и от того, принадлежит ли А. 
к театру государственному или частному, 
существующему выручкою кассы. В Греции 

ремесло А. уважалось, заслуги А-ов отмеча
лись памятниками, сами они нередко зани
мали значительные государственные долж
ности; труд их оплачивался государством, 
при чем, кроме условленного (иногда очень 
высокого) гонорара, они получали денеж
ные награды и подарки. Обычная форма 
организации труда греческих А.—артель. 
В Риме, наоборот, ремесло А., хотя труд их 
и оплачивался государством, считалось на
столько позорным, что занятие им запреща
лось римскому гражданину под угрозой 
лишения общественно-политических прав, и 
А. были б. ч. рабы и вольноотпущенники. 
Организация труда римских А.—обычно ан
треприза частных лиц, в большинстве слу
чаев выдающихся А. В ср. века и в эпоху 
раннего Возрождения ремесло А. подвер
галось, вместе с театром, жестокому госу
дарственному и церковному гонению; А. 
лишались прав, отлучались от церкви; на
селению внушалась мысль о величайшей 
греховности «лицедейства»; профессиона
лизм А. падал и вытеснялся легальным 
любительством (мистерии, церковные дра
мы); А. влачили жалкое существование, 
пробавляясь скудно оплачиваемыми пред
ставлениями, обычно непристойного содер
жания, продажей «чудодейственных средств» 
мелкими плутнями и попрошайничеством. 
Весь дальнейший путь А. от 16 до 19 в.— 
путь медленного завоевания общественного 
уважения, к-рое росло по мере роста ува
жения к театру, как к учреждению социаль
но-полезному и воспитательному.—Обыч
ная форма организации труда современных 
А.—или образование постоянных коллек
тивов при государственных театрах, с годо
вой оплатой труда и пенсией за выслугой 
определенного количества лет, или—обра
зование трупп под частной антрепризой на 
договорных началах (контракты), при чем 
последние бывают обычно не в пользу А. и, 
налагая на А. обязанности, сводятся к за
щите прав антрепренера. О социально- 
экономическом положении А. в отдельных 
странах см. Театр. О правовой защите А. в 
СССР см. Всерабис.

Женщины в качестве профессиональных 
А. появляются на сцене поздно: в Риме— 
при императорах, во Франции, Англии, 
Германии—в 17 в., в России—указывается 
точная дата—1757; имена первых русских 
актрис—Мария и Ольга Ананьины и Агра
фена Мусин-Пушкина. С. Заскальный.

АКТИВ, совокупность прав хозяйства 
на материальные ценности и его прав тре
бования к отдельным лицам. См. Баланс.

АКТИВ КОНКУРСНОЙ МАССЫ, имуще
ство несостоятельного должника, посту
пающее на удовлетворение требований кре
диторов (верителей) его. См. Конкурс.

АКТИВАЦИЯ (от лат. activus—деятель
ный), процессы, способствующие накопле
нию энергии в организме человека и т. о. 
делающие его активным, деятельным, или 
увеличивающие его активность. Физиоло
гически накопление энергии осуществляется 
путем процесса ассимиляции вещества (см. 
Обмен веществ), и А. может быть определе
на поэтому, как совокупность процессов, 
способствующих успешному ходу ассимиля-
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ции. В этом смысле активаторными состоя
ниями являются все состояния покоя, от
дыха или рекреации, во время к-рых проис
ходит восстановление сил организма,—и 
прежде всего сон, как состояние естествен
ного и наиболее полного отдыха. Актива
торными положениями могут быть названы 
положения, при к-рых организм отдыхает: 
стояние, сиденье прямо или с опорой крест
ца, полулежачее положение, лежание на 
спине или на боку и пр. Специальные иссле
дования показывают, что эти положения 
весьма неодинаковы в отношении достиже
ния быстрой и полной А. Так, напр., непо
движное стояние (на вытяжку, как солдат 
по команде «смирно») дает очень несовер
шенную А. вследствие значительной ста
тической работы мышц туловища и конеч
ностей для сохранения полной неподвиж
ности; положение полулежачее дает почти 
такие же результаты, как и лежание. Под 
именем активаторных установок подразу
меваются все те приспособления, к-рые 
имеют целью наилучшее использование ак
тиваторных состояний: сюда относятся раз
ного рода скамьи, кресла, кушетки для от
дыха, рекреационные гимнастические упра
жнения, общие условия жизни работающего 
и пр., а также те приспособления, к-рые 
вырабатываются в самом организме, как, 
напр., способность по произволу устранять 
ту или другую группу мышц из общей ра
боты или ту или другую сенсорную зону, 
способность подавлять чувство боли, устра
нять неприятные мысли, способность бы
стро засыпать и т. п. Интересно отметить, 
что эти способности могут развиваться в ор
ганизме в зависимости от упражнения. См. 
Отдых, Трудовая утшювка.

Лит.: Гастев, А., Трудовые установки, изд. 
ЦИТ’а, М., 1924; J. Amar, Organisation physio- 
logique du travail, Paris, 1917; Ch. S. Myers, 
Mind and Work, London, 1920. Jf. Кулябко.

АКТИВИЗМ, литературное и общественное 
направление, возникшее еще до империа
листской войны—сначала в Германии, потом 
и в нек-рых других странах Запада, претер
певшее во время и после войны значительные 
изменения. Носителем А. была лево-бур
жуазная интеллигенция. В противопо
ложность учению о «чистом» искусстве, А. 
проповедывал идею «до конца ополитизиро- 
ванного искусства». По своему общественно
философскому мировоззрению, А—идеалисти
чен, исходит из Гегеля и Фихте и учит, что 
«не человека следует изменить через изме
нение общества, а общество через изменение 
человека» (К. Пинтус).

Во время войны активизм проникся паси- 
фистскими и антимилитаристскими настрое
ниями, а после революции 9-го ноября объя
вил себя, в лице нек-рых левых членов груп
пы, сторонником революции и даже идеи 
«немедленного освобождения рабочего клас
са». Пионером А. в Германии был писатель 
Генрих Манн, его главным теоретиком—ре
дактор активистских сборников «Цель» К. 
Гил лер. В рядах А. стояли также поэты 
И.Голлъ и Фр. В ер ф ель (см.).В Чехии А.тесно 
связан с борьбой за национальное освобожде
ние (С. Нацман, П. Безруч и др.). В Юго
славии А. носит название «зенетизма»(группа 

Любомира Мачича), в Венгрии активисты 
примкнули к коммунистич. партии. К А. 
в Германии близко примыкает группа интел
лигенции, сотрудничавшая во время войны 
в издававшемся в Швейцарии Пфемфертом 
антиимпериалистском журнале «Дейст
вие» («Aktion»). После 9 ноября (1918) жур
нал, раньше отводивший много места ху
дожественной литературе, сосредоточил свое 
внимание на политической пропаганде, стоя 
на позиции спартаковцев и ориентируясь на 
Советскую Россию; печатал переводы статей 
Ленина и др. русских коммунистов. В 1920 
группа распалась, часть растворилась в бур
жуазных литератур, группировках, другие,— 
поэты И. Бехер (см.) и Фр. Юнг (см.),—при
мкнули к коммунистической партии, а жур
нал стал органом анархосиндикалистов.

АКТИВИРОВАНИЕ, необратимый про
цесс превращения недеятельного фермента 
(см.) — зимогена—в деятельное состояние.

АКТИВИРОВАНИЕ КИСЛОРОДА, превра
щение атмосферного молекулярного ки
слорода в такое состояние, при к-ром он 
соединяется с телами, не окисляющимися 
при обыкновенной температуре. По своему 
отношению к атмосферному кислороду хим. 
тела разделяются на два класса. Одни из 
них соединяются с кислородом — о кис
ля ю т с я—сами по себе, без участия по
сторонней энергии в виде тепла, электриче
ства или света; другие—могут соединяться 
с кислородом лишь тогда, когда посторон
няя энергия предварительно устранит хим. 
инерцию данной системы тел. Фосфор, ме
таллический натрий, железо, ненасыщенные 
органические соединения, как скипидар 
(терпены) и т. д., окисляются более или ме
нее быстро при обыкновенной температуре; 
золото, серебро, дерево, каменный уголь 
окисляются лишь при высокой температуре. 
Такие окислительные процессы, к-рые про
исходят сами по себе, без предварительного 
участия посторонней энергии, называют 
самопроизвольным окисле
нием (автоксидацией) или м е- 
д ленным сгоранием; процессы 
второго рода обозначаются названием в ы- 
ну ж денного окисления или 
быстрого сгорания.

При изучении явлений самопроизволь
ного окисления было еще в половине про
шлого в. сделано замечательное наблюдение, 
что тела, самопроизвольно окисляющиеся 
на воздухе, могут одновременно вызвать 
окисление таких тел, к-рые сами по себе 
при обыкновенной температуре с кислоро
дом не соединяются. Известно, напр., что 
при взбалтывании на воздухе скипидар до
вольно быстро поглощает из него и хими
чески связывает кислород. С другой сто
роны, раствор индиго, при взбалтывании 
на воздухе, не поглощает кислорода и очень 
долго сохраняет неизменным свой синий 
цвет. Но если к раствору индиго прибавить 
немного скипидара и продолжать взбалты
вание, то синий цвет смеси быстро исчезает 
и заменяется оранжевым: индиго окисляет
ся и превращается в изатин (см.). Чем 
объясняется это явление? Тут возможны 
только два предположения: или прибавле
ние скипидара так изменяет свойства инди-
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го, что делает его способным к самопроиз
вольному окислению; или же под влиянием 
скипидара меняются свойства молекуляр
ного кислорода. Первое предположение опы
том не подтверждается: скипидар на индиго 
никакого действия не оказывает. Остается 
второе предположение: скипидар действует 
на кислород, выводя его из инертного, 
недеятельного состояния, активируя его. 
Как это происходит? Несколько десятиле
тий работала над этим вопросом исследова
тельская мысль, было создано несколько 
теорий, к-рые одна за другой оказывались 
при поверке несостоятельными. Только в 
конце прош. в. он получил окончательное 
разрешение вт. н. перекисной тео
рии А. к., к-рая теперь является обще
признанной. Сущность ее заключается в сле
дующем. Основной предпосылкой всякого 
окисления посредством свободного молеку
лярного кислорода является устранение его 
инертного, недеятельного состояния. По го
сподствующим теперь воззрениям, свободный 
кислород существует в виде молекул, к-рые 
состоят из двух связанных друг с другом 
двувалентных атомов. Инертность свобод
ного кислорода объясняется тем, что в его 
молекуле 0=0 хим. сродства атомов—О— 
и—О—полностью насыщают друг друга, 
при чем выделяется энергия. Переход кисло
рода из недеятельного состояния в деятель
ное мыслим лишь, как разрыв или ослабле
ние связей, к-рыми атомы удерживаются в 
молекуле. В этом и состоит А. к.

Т. к. соединение атомов кислорода в мо
лекулу сопровождается выделением энер
гии, то и обратный процесс, ослабление или 
полный разрыв связей, соединяющих атомы 
в молекулу, требует соответственной затраты 
энергии. В процессах вынужденного окис
ления или быстрого сгорания эта энергия 
вначале привносится извне (напр., уголь, 
дрова нужно зажечь), а затем доставляется 
высокой температурой реакции. Напротив 
того, при самопроизвольном окислении 
первоначальная энергия, необходимая для 
выведения кислорода из его недеятельного 
состояния, может быть доставлена лишь 
самим окисляющимся телом. Другими сло
вами, самопроизвольно *окисляться могут 
лишь тела, обладающие определенным запа
сом свободной энергии. Хим. реакции идут 
по линии наименьшего сопротивления, т.-е. 
из возможных реакций в первую очередь 
происходят те, к-рые требуют наименьшей 
затраты энергии. Для разрыва одной из 
связей, соединяющих атомы кислорода, или 
превращения молекулы 0=0 в группу 
—О—О—, требуется меньше энергии, чем 
для разрыва обеих связей и превращения 
молекулы в свободные атомы—О—и—О—. 
Поэтому первым актом самопроизвольного 
окисления всегда является разрыв одной 
из связей молекулы кислорода и присоеди
нение к окисляющему телу группы—О—О— 
с образованием перекиси (см.). Так, метал
лический натрий образует на воздухе пе
рекись натрия Na—О—О—Na, выделяю
щийся водород образует перекись водорода 
Н—О—О—Н и т. д. и т. д. Правильность 
этого умозаключения была доказана на 
сотнях опытов.

Далее, изучая свойства перекисей, напр., 
перекиси водорода, мы видим, что она со
держит одним атомом кислорода больше, 
чем вода, и потому является соединением 
неустойчивым, к-рое распадается на воду 
и кислород: Н2О2=Н2ОЧ—О—. Кислород 
при этом выделяется в атомном, активном 
состоянии и может поэтому окислять тела, 
на к-рые молекулярный кислород никакого 
действия не оказывает. То же применимо ко 
всем другим случаям самопроизвольного 
окисления. Всякий раз, когда ненасыщен
ное тело приходит в соприкосновение с 
кислородом, оно поглощает молекулу его, 
связывает один атом для образования проч
ной окиси, другой же атом легко выделяет 
в активном состоянии. В вышеприведенном 
примере скипидар потому вызывает окисле
ние индиго, что образует перекиси, отдаю
щие свой активный кислород красящему ве
ществу. Т. о.,в процессах самопроизвольно
го окисления кислород активируется путем 
промежуточного образования перекисей.

Процессы самопроизвольного окисления и 
сопряженное с ними активирование кислоро
да играют огромную роль в экономии приро
ды. Достаточно указать на то, что дыхание 
животных и растений есть не что иное, как 
самопроизвольное окисление или медленное 
сгорание органических веществ, входящих в 
состав их тел и доставляющих им ту кине
тическую энергию, которая им необходима 
для выполнения жизненных отправлений.

Лит.: Бах, А., 0 роли перекисей в процессах 
медленного сгорания, «Журнал Русского Физико-Хи
мического Об-ва», т. XXIX, 1897; его же, Химизм 
дыхательных процессов, «Журнал Русского Физико- 
Химического Об-ва», т. XLIV, 1912. Б(1Х.

АКТИВИРОВАНИЕ СЕМЯН, или с т и- 
мулирование, обработка их, пре
имущественно, путем погружения в различ
ные растворы, с целью вызвать более 
быстрое прорастание и лучшее развитие 
растений. Активирующее влияние на расте
ние различных солей впервые более по
дробно было обследовано германским уче
ным проф. Левом (Loew), опыты к-рого 
были затем продолжены его учениками 
в Германии, Франции и Японии (Schulze, 
Bertrand, Aso, Sava, Uschiyama). Исходным 
пунктом в этих работах было хорошо из
вестное в медицине наблюдение, что мно
гие яды, введенные в организм в малом 
количестве, не только не убивают его, но 
оказывают иногда благотворное, возбу
ждающее влияние. Изучаемые соли вводи
лись в опытах Лёва в почву, чаще всего в 
форме поливки последней соответствующи
ми растворами. Наилучшие результаты бы
ли получены с солями марганца; так, в од
ном опыте с сеянцами криптомерии, расте
ния, поливавшиеся в течение 14 месяцев 
раствором сернокислого марганца, оказа
лись вдвое более мощными по сравнению 
с контрольными, к-рые поливались тем же 
количеством чистой воды (средний вес 733,8 е 
против 316,9 г). Необходимо отметить, что 
подобное активирующее (стимулирующее) 
влияние оказывали такие соединения, к-рые 
ни в каком случае не могут считаться пита
тельными, необходимыми для жизни расте
ния; нек-рые из них даже не поступают в 
ткани растения в сколько-нибудь заметном
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количестве. Чтобы подчеркнуть их прин
ципиальное отличие от удобрительных ту
ков, Бертран предложил (1905) называть их 
«каталитическими удобрениями» (см. Ка
тализаторы). Несколько иным путем по
дошел к тому же вопросу софийский проф. 
Мефодий Попов. Он долгое время работал 
над изучением искусственного партеногене
за (развития из неоплодотворенных яиц) у 
нек-рых морских животных и пришел при 
этом к выводу, что механизм явления сво
дится здесь к переходу в активное или дея
тельное состояние живых клеток, находя
щихся в состоянии покоя и неспособных к 
дальнейшему развитию без определенного 
толчка извне. Активирующее влияние дол
жны оказывать соединения, способные лег
ко окисляться и тем самым отнимать избы
ток кислорода, к-рый имеется в белковых 
молекулах покоящихся клеток; это создает 
возможность возникновения окислительных 
процессов, к-рыми сопровождаются все жиз
ненные явления.—В дальнейшем, опыты 
производились с почками и семенами. Се
мена намачивались в растворах определен
ной концентрации, высушивались и затем 
высевались; после высушивания они могли 
нек-рое время (до 1 года) сохраняться без 
исчезновения явлений активирования. Для 
каждого вида растений и для каждого акти
вирующего соединения требовались опре
деленные концентрация и время действия. 
Иначе или не получалось никакого эффек
та или действие оказывалось слишком силь
ным, и семена погибали. Наиболее выгод
ная концентрация для солей—1%—3%; вре
мя же намачивания для кукурузы—4 часа, 
пшеницы 6—8 час., овса—10 час., коноп
ли—2 часа и т. д., меняясь в зависимости от 
состава раствора. Лучшие результаты часто 
давали не отдельные соли, а смеси несколь
ких солей, напр.,

MgCL2+MgSO4+MnSO4+KCl и т. д.
Во многих случаях удавалось получить 

увеличение мощности растения, а следо
вательно, и его продуктивности, в два — 
три раза.

Такой результат может быть достигнут 
другими методами лишь с затратою зна
чительных средств, А. же семян, по ме
тоду М. Попова, является очень простою 
и дешевою операцией. Не довольствуясь 
опытами в сосудах и горшках, Попов поста
вил работы в Болгарии при полевых усло
виях, где учетная делянка равнялась 1 де
кару (1.000 м2); многие из этих опытов, по 
сообщению М. Попова, также дали значи
тельное повышение урожая, достигавшее 
100% и более по сравнению с контрольными 
делянками. Интерес этих опытов, однако, 
сильно подрывается как методикою поста
новки (отсутствие повторности), так осо
бенно умолчанием о том, какие соединения 
применялись в отдельных случаях. В наст, 
время (1925), очевидно в связи со взятым 
Поповым в Германии патентом на активи
рующие соединения и начавшимся произ
водством их для продажи, автор приводит 
только номера своих смесей и число часов 
намачивания, не сообщая дальнейших по
дробностей. При желании повторить и про
верить работы М. Попова приходится зано

во подбирать наиболее действительные сме
си, устанавливать для каждого растения 
наиболее выгодную концентрацию раство
ров, определять время намачивания се
мян ит. д. В нек-рых лабораториях у нас и 
за границей такая работа производится.

Лит.: Zellstimulations-Forschungen, herausgege- 
ben von M. Pop off und W. Gleisberg, 
Bd. I (1924—25), Parey, Berlin (вышло три издания); 
Статьи Loew, Popoff, Kern в «Biologisches 
zentralblatt». Q, Жегалов.

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ, древесный 
уголь, подвергнутый особой обработке 
с целью увеличения его поглотительной по
верхности, что достигается обжигом угля 
при определенных условиях, пропусканием 
водяного пара над раскаленным углем, об
работкой различными веществами. А. у. об
ладает способностью поглощать в большом 
колич. целый ряд газов и потому незаменим 
при изготовлении противогазов в газовой 
войне. Кроме того, он оказывает каталити
ческое действие при многих химических 
реакциях, напр., при образовании фосгена 
из хлора и окиси углерода, и др.

АКТИВНАЯ МАССА, понятие физич. хи
мии, заменившее в законе действия масс 
понятие массы, предложенное Бертолле.

Бертолле называл массой химического вещества, 
принимающего участие в реакции, произведение его 
количества на силу химического сродства. Гульберг 
и Ваге ввели вместо этого понятие А. м., равной отно
шению количества участвующего в реакции вещества 
к объему всей реагирующей системы или фазы и равно
значной с концентрацией. В растворах электролитов 
А. м-ой является не полная концентрация электроли
та, а только часть, диссоциированная на ионы. В по
следние годы вместо А. м. предложено понятие ак
тивности (см.), не связанное с концентрацией так 
просто, как активная масса.

Лит.: Дж. Уокер, Введение в физическую 
химию, ГИЗ, 1922.

АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО, 
право избирать представителей в орга
ны законодательной власти (советы у нас, 
парламенты—на Западе), в органы муници
пального управления (городские думы), про
фессиональные организации и пр. По во
просу о природе А. и. п. у буржуазных 
государствоведов, философов и политиков 
существовало два взгляда. По одному из 
них избирательное право есть прирожден
ное и естественное право человека, по дру
гому—оно представляет собой обществен
ную функцию, отправляемую в целях и 
интересах государства. Первый взгляд раз
вивался деятелями и теоретиками фран
цузского Национального собрания и Кон
вента в эпоху Великой французской рево
люции. Этот взгляд проистекает из теории 
естественного права, провозглашавшей су
ществование прирожденных и неотъемле
мых прав, и в наст, время оставлен всеми; 
второй взгляд является общепринятым в 
буржуазной теории конституционного пра
ва. В целом ряде буржуазных конституций 
устанавливается различие требований для 
обладания правом избирать (А. и. п.) и пра
вом быть избранным (пассивное изби
рательное право); это различие чаще всего 
выражается в установлении различного воз
растного ценза для одного и другого вида 
избирательного права. Так, напр., консти
туция Польши 17/Ш 1921 требует достиже
ния 21 года для права избирать и 25 лет, 
чтобы быть избранным (ст. ст. 12 и 13); кон-
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ституция Чехии 29/П 1920 устанавливает 
21 год для А. и. п. и 30 лет для пассив
ного (§§ 9 и 10) и т. д. Установление 
более высокого возрастного ценза для пра
ва быть избранным преследует цель не 
допустить к участию в работах органов 
законодательной власти молодежь, в осо
бенности рабочую, обычно более импуль
сивно и революционно настроенную, в то 
время как более взрослые люди, часто 
уже обремененные семьей, представляются 
элементом более консервативным. Совет
ское законодательство не знает различий 
в условиях для активного и пассивного 
права.

По конституции РСФСР 1918 года изби
рательным правом в целом (т.-е. и правом 
избирать и быть избранным) обладают 
все трудящиеся, не эксплоптирующие чу
жого труда и занимающиеся обществен
но-полезным трудом, по достижении ими 
18-летнего возраста (ст. 64). Точно также 
нашему законодательству неизвестны огра
ничения в избирательных правах военных 
и работников милиции, в то время как в 
буржуазных конституциях армия и поли
ция, как общее правило, устраняются от 
участия в выборах. Лишая прежние экспло- 
ататорские классы активного и пассивного 
избирательного права, наша конституция, 
кроме того, объявляет лишенными изби
рательных прав на срок, установленный 
законом и судебным приговором, лиц, опо
роченных по суду (ст. 65, п. «ж»). Согласно 
постановлению Совнаркома от 5/V 1921 
(С. У. 1921, № 39, ст. 209), такие лица ли
шаются активн. и пассивн. избират. права 
в местные советы, в союзные и др. органи
зации. Срок лишения избират. прав не 
может превышать 5 лет, при чем это пора
жение в правах назначается судом, как 
дополнительное наказание (см. ст. ст. 40— 
42 Уголовного кодекса).—См. также Изби
рательное право. Н. Челяпов.

АКТИВНО-ПАССИВНЫЙ СЧЕТ, см. Счет 
(бухгалтерский).

АКТИВНО - ТРУДОВОЙ МЕТОД, см. Тру
довое воспитание.

АКТИВНОСТЬ, понятие, заменяющее по
нятие концентрации молекул и ионов в це
лом ряде уравнений физической химии.

Закон действия масс и многие выводимые из него 
выражения не точно оправдываются на опыте, ес
ли пользоваться ими в классической форме, данной 
Гульбергом и Ваге. Льюис предложил ввести вместо 
концентрации другую величину А., которая всегда (в 
разбавленных растворах и разреженных газах) остает
ся меньше концентрации и равняется ей лишь при бес
конечном разбавлении: a=fa , с. Здесь а—активность, 
с—концентрация, fa—коэфф, или множитель, пока
зывающий, во сколько раз А. меньше концентрации: 
/а= £-• Он называется фактором А. или коэффи
циентом А. Термодинамически введение А. вполне 
оправдывается, но физический смысл ее еще не совсем 
выяснен; очевидно, она определяется притяжением 
между молекулами газа, электростатическими си
лами между ионами и взаимодействием между раство
ренным веществом и растворителем. В последние годы 
разработано несколько методов определения активно
сти ионов и электролитов в растворе, основанных на 
измерении парциального давления, электромоторных 
сил и осмотического давления, которое связано 
с активностью более сложным образом, чем с кон
центрацией ионов по теории Аррениуса.

Лит.: Lewis and Randall, Thermo
dynamics and the Free Energy of Chemical Sub
stances, New-York, 1923.

АКТИВНОСТЬ, способность организма 
реагировать на внешние раздражения, дей
ственное состояние организма. Как способ
ность реагировать, А. присуща всякой жи
вой материи, ио по мере эволюции и разви
тия периферической нервной системы А. пе
реходит в свои наиболее сложные формы— 
т. н. «нервно-психическую А.». А. давно инте
ресовала психологов, и они долгое время 
склонны были смотреть на нее, как на осо
бое качество, принадлежащее «душе», или 
как на особое самостоятельное свойство 
психической жизни (учение б «воле», «аппер
цепция» Вундта). В настоящее время этот 
взгляд заменился новым, согласно кото
рому А. есть элемент каждой реакции орга
низма; даже такие будто бы пассивные 
функции, как память, восприятие и др., 
происходят с участием активных устано
вок человека; так, человек склонен обычно 
воспринимать и запоминать то, что окра
шено для него активным интересом, нахо
дится под влиянием его влечений или преж
него активного опыта. Психологическое 
учение об А. нашло себе приложение в прак
тике воспитания, и на А. ребенка стали об
ращать большое внимание (см. Трудовые 
процессы в школе). Изменение характера 
А. лежит в основе классификаций отдель
ных характеров на характеры активные и 
пассивные.

Лит.: О’Ши, Роль активности в жизни ребенка; 
Лай, Школа действия, 1914.

АКТИВНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, 
банковые операции, при к-рых банк выдает 
средства, приобретая право требовать их 
возврата, напр., при учете векселя, выдаче 
ссуд и пр. А. к. о. противопоставляются 
пассивным к. о. или сделкам, связанным 
с известными обязательствами для банка, 
когда последний выступает, следов., в роли 
должника (напр., выпуск банковых биле
тов, прием вкладов и др.). См. Банки.

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ, в химии, аллотропи
ческие (см. Аллотропия) модификации эле
ментов, особенно легко вступающие во взаи
модействие с другими веществами. Из них 
имеет наибольшее значение и лучше всего 
изучен активный кислород или озон (см.).— 
Активный азот, открытый Стрет
том, образуется при действии электриче
ского разряда на обыкновенный азот, нахо
дящийся под уменьшенным давлением. В 
этом случае, после прекращения разряда 
наблюдается характерное свечение («after 
glow»), сопровождающее, повидимому, про
цесс распада молекул активного азота (N3?). 
Активный азот реагирует с водородом с обра
зованием аммиака, с органическими соедине
ниями с образованием синильной кислоты и 
т. д. Последующие опыты показали, что азот 
активируется только в присутствии следов 
кислорода или некоторых других веществ, 
совершенно же чистый азот не активирует
ся.—А ктивный водород. Целый 
ряд реакций восстановления (см.), к-рые 
при обыкновенной температуре не идут с мо
лекулярным водородом, легко могут быть 
выполнены с помощью веществ, при взаи
модействии к-рых водород выделяется, 
напр., с помощью цинка и соляной кислоты. 
Обычно принимается, что эти восстана-
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вливающие свойства зависят от промежу
точного образования активного атомар
ного водорода (Н) или, как говорят, водо
рода в момент выделения (in statu nascendi). 
Однако, хотя такое объяснение и вполне 
правдоподобно, непосредственных доказа
тельств правильности его мы до сих пор 
еще не имеем. Впервые возникновение ак
тивного атомарного водорода было строго 
доказано Лангмюиром, к-рый получил его 
действием накаленной вольфрамовой нити 
на обыкновенный водород. Атомарный во
дород получается также при пропускании 
струи влажного водорода через зону элек
трического разряда при низком давлении. 
При соприкосновении с металлами он пре
вращается в обыкновенный молекулярный 
водород (Н2) с огромным выделением тепла. 
По данным некоторых авторов, активный 
(не атомарный Н3?) водород может быть по
лучен из обыкновенного водорода и при 
более низких температурах под действием 
тихого разряда, а-лучей, при пропуска
нии через нагретую платину и палладий и 
т. д. Эти опыты нуждаются еще в оконча
тельной проверке. Были описаны также 
А. ф. и других элементов: активный хлор, 
активная сера и др. Из спектроскопических 
данных мы можем заключить о существо
вании активного гелия.—Активными назы
вают часто и элементы, находящиеся не 
в свободном виде, а в виде соединений, если 
элементы эти непрочно связаны и легко мо
гут вступить в химические реакции. Так, 
напр., активным хлором называют то ко
личество содержащегося в белильной из
вести хлора, к-рое может быть использо
вано при реакции окисления.—Наконец, 
термин А. ф. применяют и по отношению к 
изомерным формам соединений, обладаю
щим особенно большим запасом свободной 
энергии. А. Фрумкин.

АКТИВНЫЙ (лат. activus), проявляю
щий деятельность, действенный, энергич
ный (в противоположность пассивному). 
Напр., А. оборона—способ обороны, когда 
в целях обороны предпринимаются насту
пательные действия; А-е вещества (в хи
мии), легко вступающие в реакцию.

АКТИВНЫЙ БАЛАНС, см. Баланс.
АКТИВНЫЙ ИЛ, ил, очищающий сточ

ные воды при посредстве биологических 
процессов. Для получения этих свойств ил, 
смешанный с водою, взятой из пруда, сеп
тика (см.) или с биологического очисти
теля, продувается продолжительное время 
(до 30 суток и более) воздухом. См. Биоло
гическая очистка, Сточные воды.

АКТИВНЫЙ НАЛЕТ, твердый радиоак
тивный осадок, получающийся на плати
новой проволоке, внесенной в атмосферу 
эманации радия (см.). Он получается в та
ких ничтожных количествах, что невидим. 
Тем не менее, Резерфорду удалось не толь
ко доказать его материальную природу (он 
может быть удален с проволоки соскабли
ванием наждачной бумагой или растворе
нием в кислоте), но и обнаружить в нем 
присутствие, по меньшей мере, трех радио
активных элементов: радия A (RaA), рас
падающегося на половину в течение 3 ми
нут, радия В (RaB), распадающегося в теч. 

26,8 мин., и радия С (RaC) с периодом в 19,Г» 
мин. Кроме этого быстро распадающегося 
А. н., известен более медленно распадаю
щийся А. н., содержащий дальнейшие члены 
ряда радиоактивных превращений.

Лит.: С о д д и, Ф., Химия радиоэлементов, 
СПБ, 1913; Ф а я н с, К., Радиоактивность, М., 1922.

АКТИВНЫЙ СЧЕТ, см. Счет.
АКТИНИИ, Actiniaria, подотряд много

щупальцевых кораллов (Zoantharia). Не 
имеют скелета, сидячие (за немногими 
исключениями) одиночные формы с боль
шим количеством перегородок и щупа
лец. По большей части, очень красиво и 
пестро окрашены («морские анемоны»). От-

Слева—актинии Sagartia parasitica на раке- 
отшельнике. Справа—продольный разрез: 1— 
щупальца, 2 — глоточная трубка, 3 — желу
дочные перегородки, 4 — пищеварительные 

(мезентериальные) нити.

личаются большой продолжительностью 
жизни. Встречаются во всех морях, па 
всех глубинах. Легко и долго могут жить 
в аквариумах. Питаются исключительно 
животной пищей, захватывая иногда свои
ми щупальцами маленьких рыб; предва
рительно оглушают добычу своими стрека
тельными нитями (аконтиями). Род Adam- 
sia (см. Адамсия) живет в симбиозе с 
раками - отшельниками (см. Кишечнополост
ные, Коралловые полипы).

АКТИНИЙ, хим. зн. Ас, радиоактивный 
элемент, выделенный в 1899—1900 Дебир- 
ном и Гизелем из смоляной обманки вместе 
с металлами редких земель. По своим хи
мическим свойствам А. занимает (89) место 
в последнем горизонтальном ряду III груп
пы периодической системы (см.) после 
радия. А. чень медленно распадается (пе
риод полураспада ок. 20 лет), давая гелий и 
след, продукты радиоактивн. превращения, 
с периодами полураспада от 4 сек. до не
скольких дней. Конечным продуктом акти
ниевого ряда является, повидимому, 
а кт и н и о с в и нец (AcD). Атомный вес 
его неизвестен так же, как и для самого 
А. До последнего времени существовали 
лишь более или менее вероятные догадки о 
происхождении А. из урана Y (UY). Было 
известно, что между ними должен быть еще 
какой-то промежуточный элемент. Теорети
ческие соображения, указывавшие, что это 
должен быть элемент V группы, аналог 
тантала, направили поиски по правиль
ному пути, и, действительно, недавно уда
лось найти новый элемент—протактиний.
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(Ра, см.) и непосредстЕзенно доказать его 
превращение в А. Протактиний в свою оче
редь происходит, вероятно, от урана Y (UY) 
(см.). Этот элемент ответвляется от урано
вого ряда и служит связью между двумя 
важными рядами радиоактивных превра
щений. См. Радиоактивные превращения.

Лит.: Фаянс, К., Радиоактивность, М., 1922; 
С о д д и, Ф., Химия радиоэлементов, СПБ, 1913.

АКТИНОГРАФ, самопишущий актич ю- 
метр (см.). А. Ришара построен на прин

ципе Араго-Деви: на цилиндре с часовым 
механизмом перо записывает разность тем
ператур двух шариков—черного и блестя
щего. Температура шариков, наполненных 
спиртом, передается давлением жидкости 
манометрическим коробкам, деформации 
к-рых передаются рычагу с пером (см. рис.). 
А. Крова с термо-электрическим спаем и 
пишущим гальванометром значительно усо
вершенствован Савиновым, и успешно ра
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ботает на нек-рых русских метеоролог, 
станциях. Для точного перевода записи 
на абсолютную меру — калории в одну ми
нуту на 1 см2—требуются систематические 
сравнения с надежным актинометром.

АКТИНОЛИТ, минерал, см. Роговая 
обманка.

АКТИНОМЕТР, прибор для измерения 
радиации солнца (см. Актинометрия). Для 
выявления и измерения ее заставляют па
дающие лучи всех длин волн нацело погло
щаться на хорошо зачерненной поверхно
сти, и все выделяющееся при этом тепло 
обмеряют либо непосредственно калориме
трическим методом, учитывая и ту часть, 
к-рая может теряться охлаждением, либо 
оценивая какой-либо односторонний эффект 
получающегося нагревания. А., позволяю
щие оценить результат в калориях, назы
вают абсо
лютными
A. Таковы 
ледяной к а- 
лорпмет р
B. А. Михель
сона и т. н. 
«компен с а~ 
ц и о иные» 
А.Онгстрема; 
в них нагре
вание одной 
тонкой по
лоски к о м- 
пенсируется 
нагреванием 
электрическ. 
током другой 
такой же по
лоски, находящейся рядом, по в тени, 
так, чтобы температуры их были точно 
одинаковы; тогда сила тока дает меру ра
диации. Более простые А. с ртутными 
термометрами—Крова, Виоля и др.—тре
буют попеременных наблюдений нагрева
ния на солнце и охлаждения в тени. Ныне 
их вытеснил пластинчатый А. Михельсона. 
Приемная часть его—очень тонкая биме
таллическая пластинка (см.) с длинным ука
зателем, наблюдаемым в микроскоп с раз
деленной окулярной шкалой (см. рис.).— 
Наиболее простой А. - а к т и н о с к о п 
Араго-Деви: два термометра, один с зачер
ненным шариком, другой с блестящим, за
щищенные стеклянными оболочками с вы
качанным воздухом, выставлены на солнце; 
разница их показаний, зависящая от боль
шего поглощения тепла черным шариком— 
может служить приближенною мерою ра
диации, идущей от солнца, а отчасти от 
небесного свода и облаков. Наконец, су
ществуют А., отмечающие сумму тепла, 
полученную от солнца за известный проме
жуток времени, напр., за день; это А. кон
денсационные, в к-рых нагревание от солн
ца вызывает усиленное испарение эфира 
или спирта в одной части прибора, осве
щаемой солнцем, и конденсацию паров в 
виде жидкости—в другой, затененной. Кон
денсированная жидкость собирается в труб
ку с делениями, откуда после отсчета, на
клоняя прибор, жидкость можно снова пе
релить в нагревающийся сосуд. Д. Смирнов.
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АКТИНОМЕТРИЯ (от греч. aktis—луч 

и metreo—измеряю), отдел геофизики (см.), 
занимающийся изучением приходо-расхода 
лучистой энергии для земного шара в целом 
и для отдельных мест. А. занимается, гл. 
обр., исследованием следующих родов ра
диации: 1) солнечной, 2) диффузной (рас
сеянного света) и 3) земного излучения 
в пространство.

Наиболее изучена непосредственная солнечная ра
диация. Существует целый ряд приборов: актино
метров, пиргелиометров, а в последнее время и акти
нографов (самописцев), сконструированных для изме
рения и записи напряжения солнечной радиации.— 
Напряжение солнечной радиации (Q) измеряют в ма-. 
лых калориях в минуту на один см* перпендикуляр
ной к солнечным лучам поверхности. Измеряемое око
ло земной поверхности напряжение солнечной ради
ации зависит от расстояния между землею и солнцем, 
длины пути солнечного луча в атмосфере (высоты солн
ца над горизонтом) и прозрачности атмосферы. В сред
нем для Ленинграда, для момента летнего солнцестоя
ния в полдень Q=l,32 кал./мин., в момент зимнего 
солнцестояния Q = l,78 кал./мин. Наибольшие из
меренные величины солнечной радиации (приведены 
к среднему расстоянию между землею и солнцем 
и к высоте последнего в 90°) такие: 1,72 кал., полу
ченная на высоте 4.420 м над ур. моря 3/IX 1909 
на горе Витней в Америке, и 1,76 кал., полученная 
при подъеме на аэростате в 1913 Пепплером для вы
соты 7.500 м над ур. моря.—Измерения напряже
ния солнечной радиации позволяют вычислить вели
чину т. н. солнечной постоянной,—т.-е. напряжение 
солнечной радиации на границе атмосферы. Эта по
стоянная по последним определениям в СССР и Аме
рике получилась одинаковой и равной 1,95 кал. Имея 
непрерывные измерения солнечной радиации, можно 
подсчитать, суммы тепла солнечной радиации. Оказы
вается, что для Ленинграда в год на один см* поверх
ности, перпендикулярной солнечным лучам, падает 
82.600 кал., а горизонтальной—39.800 кал.—К сожа
лению, в наст, время не имеется еще цифр действи
тельного распределения солнечного тепла по земному 
шару; такие данные имеются только для нескольких 
пунктов, среди к-рых первое место (по имеющемуся 
материалу) принадлежит г. Слуцку (б. Павловск)— 
магнитно-метеорологическая обсерватория.

К систематическому изучению радиации диффуз
ного света (солнечная радиация, рассеянная атмосфе
рой и облаками) приступлено только в самое последнее 
время. Наблюдения показали громадное значение 
энергии диффузного света, особенно в сев. широтах, 
где благодаря значит, облачности непосредственная 
солнечная энергия до земной поверхности доходит 
редко. В некоторых исключительных случаях ра
диация диффузного света может достигать */г солнеч
ной. Для РСФСР при ярко освещенной облачности и 
большой высоте солнца это количество может дости
гать 0,70 кал./мин. на один см* горизонтальной по
верхности. Величина излучения земли в пространство 
зависит почти исключительно от облачности (сплош
ная низкая облачность совсем прекращает излучение). 
Для района Ленинграда потеря тепла в пространство 
для безоблачных суток может достигать 200 кал. на 
1 см* горизонтальной поверхности. Для отдельных 
случаев величина излучения в пространство может до
стигать 0,16 кал./мин. на 1 см* горизонт, поверхно
сти.—В последнее время все большее распространение 
получают методы исследования радиации для разных 
длин волн лучей или для разных участков спектра.

Лит.: Любославский, Г., Основания уче
ния о погоде, изд. Лесного института, СПБ, 1912; 
W. J. Humpreys, Physics of the air, Phila
delphia, 1920. Л. Фридман.

АКТИНОМИКОЗ (от греч. actis — луч, 
mycos—гриб), хроническая заразная бо
лезнь, свойственная, преимущественно, ро
гатому скоту, но наблюдающаяся также у 
лошадей и свиней, а иногда и у человека. 
Возбудителем болезни являются особые 
паразиты—актиномицеты (см.) или лучи
стые грибки. Актиномицеты отличаются 
большой стойкостью по отношению к де
зинфицирующим веществам (сулеме и кар
боловой кислоте), но довольно быстро по
гибают при действии высокой температуры 
(при 70° в 10 минут). У рогатого скота бо
лезнь выр жается в том, что на челюстях и 

в окружающих их мягких частях появляют
ся опухоли, к-рые, размягчаясь, приводят 
к разрушению челюстных костей, а также 
и мягких частей полости рта и носа. На 
языке образуются плотные утолщения 3— 
4 см в диаметре. У лошадей бывали случаи 
А. семенно о канатика (после кастрации), 
а также на костях конечностей и подче
люстных железах. У человека А. протекает 
б. ч. тяжело и проявляется глубокими 
нагноениями и гнойными затеками на шее, 
затылке, ребрах или позвонках, доводя

щих больного до крайней степени истоще
ния. В некоторых случаях актиномикоз 
поражает и внутренние органы: легкие, 
дыхательное горло, плевру, кишки, брю
шину, печень, и может кончиться смер
тью. Гной содержит характерные скопле
ния актиномицетов в виде радиально рас
ходящихся нитей, оканчивающихся була
вовидными утолщениями (друзы, см. рис.).

Заражение акти
номикозом происхо- Q
дит через рот, дыха- ЖсЙ
тельные пути и ки- 
шечный канал. Жи- 
вотные обыкновенно 
заражаются при упо- 
треблении корма, по- 
.раженного лучистым 
грибком. По наблю- 
дениям, произведен- и
ным на московских 
бойнях, даже механическое занесение грибка 
в ранку может вызвать заболевание живот
ного. Туши, пораженные А., рекомендуется 
не выпускать в продажу в виду опасности 
заражения. Установлены также случаи за
болевания у людей, к-рые имеют привычку 
грызть колосья и зерна злаков.—Опухоли, 
образуемые грибками, ничем не отличаются 
от других опухолей и точно определить бо
лезнь можно только микроскопическим ис
следованием. Лечение, гл. обр., хирурги
ческое. В случае его невозможности, при
ходится ограничиться применением иода 
внутрь: 6 г йодистого калия на пол-литра 
воды.—Из А. растений известна «парша 
картофеля»; она состоит в том, что на ко
жице картофельного клубня образуются 
корочки, содержащие нити А. Корневые 
желваки на ольхе тоже являются резуль
татом актиномикоза

АКТИНОМИЦЕТЫ, Actynomycetes, груп
па низших растительных организмов, со
вмещающих в себе, с одной стороны, черты 
организации бактерий, а с другой—про-
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стейших грибов. В типичном виде тело А. 
представляется в виде чрезвычайно тонкой 
(1—2 pi) ветвящейся ниточки, разрастаю
щейся лучеобразно по субстрату (откуда 
название А. — лучистые грибки). 
Кончики нитей, иногда поднимающихся от 
субстрата кверху, распадаются на отдель
ные овальные членики—о и ди и, как и у 
грибов служащие для размножения. А. не
редко развиваются в виде отдельных, лишь 
иногда ветвящихся палочек, напоминая этим 
некоторых бактерий (напр., туберкулезные 
палочки, с к-рыми они сходны и по размерам 
и по общему строению нитей). А. широко 
распространены в природе (в почве, есте
ственных водах). Большинство их является 
сапрофитами (т.-е. живут на разлагаю
щихся органических веществах), но некото
рые А. паразитируют на животных и ра
стениях (см. Актиномикоз).

Лит.: Lieske, Die Strahlenpilze, 1918.
АКТИНОМОРФНЫЙ ЦВЕТОК (от греч. 

aktis — луч и morphe — форма), в проти-
, воположность зи-

\ i гоморфному (см.)
\ И асимметРичН0~

МУ (см.), симме- 
трично построен- 

„ ный цветок с лу-
<-----ЧИС ЫМ Располо" же нием частей. А.

имеет не менее 
/ \ двух плоскостей

/ \ 4 симметрии, т.-е.
плоскостей, про
веденных верти

кально через центр цветка и делящих его 
каждый раз на две равные половины (см. 
рис.). Термин «актиноморфный»применяется 
и к другим частям растения, обладающим 
указанным свойством.

АКТИНОСКОП, см. Актинометр.
АКТИНОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, 

см. Фотоэлектрические явления.
АКТИНУЛА, личинка некоторых гидро

идных полипов (Tubularia), см. Гидроидные 
полипы.

АКТОН, предместье Лондона, см. Лондон. 
АКТОР, см. Индукция химическая.
АКТУАЛЬНЫЙ (лат. actualis), проявляю

щийся в действии (в противоположность 
потенциальном у—способному про
явить действие, но еще не проявляющему); 
имеющий значение для настоящего момента.

АКТУАРИЙ (лат. actuarius, от actus— 
протокол), лицо, ведущее протоколы, пи
сец, регистратор, канцелярский чиновник (в 
Англии—клерк, во Франции—грефье). В 
России термин начал употребляться со вре
мен Петра I, когда учреждались коллегии, 
в к-рых регистраторы были заменены А. 
В современном значении слова — специа
лист по технике страхования жизни. Он 
стоит во главе особой технической части 
страхового предприятия, актуарна- 
т а, в круг работ которого входит построе
ние тарифов премий—взносов по страхо
ванию, составление технического баланса 
предприятия, определение степени соответ
ствия между действительными убытками 
и ожидаемыми, вычисленными зара
нее, определение качества заключаемых

Б. С. Э. т. II.

страхований, расчеты по ликвидации стра
хований. Объем знаний, которыми должен 
располагать А., определяется, примерно, той 
программой экзаменов, какая установлена 
Лондонским институтом А. для получе
ния диплома А.; главные предметы этого 
экзамена: высшая математика, статистика, 
теория долгосрочных финансовых опера
ций и страховых расчетов. Для выработки 
общих методов деятельности А. в между
народном масштабе с 1895 были установле
ны периодические интернациональные кон
грессы А., к-рые созывались особым посто
янным комитетом конгрессов, заседавшим 
в Брюсселе. Всех конгрессов было до 1925 
семь; последний — в Амстердаме (в 1912). 
Восьмой конгресс, программа и организа
ция к-рого были почти закончены, должен 
был собраться в 1915 в Петрограде; однако, 
война помешала сделать это, и междуна
родное общение А. до сего времени (1925) 
еще не налажено. В России научная дея
тельность А. была объединена при Обществе 
страховых знаний, учрежденном в 1909 в 
Петербурге. Независимо от этого объедине
ния в 1911—1916 особая комиссия А-ев 
работала над построением таблиц смертности 
среди русских застрахованных. Работа этой 
комиссии закреплена в труде: «Русские та
блицы смертности 9 страховых обществ», 
опубликованном в 1916. В. Я.

АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, 
унаследованный от буржуазного права тер
мин, означающий акты по регистрации ро
ждений, смертей, безвестного отсутствия, 
браков, разводов, заявлений о происхо
ждении зачатых детей и перемене фами
лий, прозвищ и имен. Ведению А. г. с. по
священ первый раздел первого по времени 
Кодекса, изданного Советской властью (Ко
декс об А. г. с., брачном, семейном и опе
кунском праве, 1918). Внимание, уделенное 
этому предмету, объясняется политическим 
значением, какое придавалось введению 
гражданского брака и разрушению влияния 
церкви. По действующему Кодексу, А. г. с. 
ведутся волостными столами записей А. г. с. 
(ЗАГС), а в отношении населения уездных 
и губернских городов—уездными и губерн
скими подотделами; книги записей рожде
ний и смертей ведутся, кроме того, укруп
ненными сельсоветами (С. Уз. 1925, № 5, 
ст. 31). Для записи упомянутых событий 
в каждом из названных учреждений ве
дется особая книга. На центральный отдел, 
губернские и уездные подотделы ЗАГС воз
ложено ведение реестров, основанных на 
сведениях, поступающих к ним от подчи
ненных им органов, выдача справок и пр. 
См. Безвестное отсутствие, Брачное право, 
Развод, Перемена фамилий.

АКТЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ, см. Дипло
матические акты.

АКТЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ, акты текущего 
делопроизводства, переставшие иметь прак
тическое применение, но сохраняющие исто
рическое значение. В исторической науке 
слово А. употребляется в том же значении, 
как памятники (письменные), документы, 
грамоты. Наряду с памятниками повество
вательного характера (летописи, хроники, 
воспоминания), А. являются одной из глав-

3
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ных групп источников, из к-рых история 
почерпает знание прошлого. Своеобразие А. 
состоит в том, что они, возникнув из прак
тических потребностей, имеют непосред
ственное отношение к известному событию,’ 
являются как бы частью его и, т. о., обеспе
чивают значительную объективную достовер
ность заключающихся в них сведений, тогда 
как памятники повествовательного характе
ра содержат позднейшее изложение событий 
и, следов., степень их достоверности зависит 
от субъективного восприятия явлений и ис
толкования их автором. Но, с другой сторо
ны, показания А. ограничены в том смысле, 
что они относятся к какому-нибудь отдель
ному факту, а не отражают течения и связи 
событий; следов., для восстановления исто
рического процесса является необходимым 
наличие целого ряда А. одинакового по
рядка и хронологическая их последователь
ность. По отношению к повествовательным 
памятникам А. служат надежным пособием 
для установления дат и для проверки по
следовательности событий. Далее, важность 
А. заключается в том, что, гл. обр., из них 
мы получаем сведения о хозяйственных и 
социальных отношениях, о государствен
ном устройстве и юридическом быте, тогда 
как повествовательные памятники преиму
щественно изображают внешнюю сторону 
исторического процесса. А. разделяются на 
1) государственные (выражающие действия 
государственных учреждений), 2) частные 
(торговые и арендные договоры, купчие, 
завещания и т. д.). До нас дошло значитель
ное количество подложных А., имеющих, 
тем не менее, значение, как выражение тен
денций их составителей; известны случаи, 
когда такие подделки принимались за под
линники и оказывали влияние на ход со
бытий. Подлинность А. устанавливается 
путем критики как их содержания (хроно
логическая проверка, сопоставление с дру
гими историческими данными), так и формы 
(правильность с точки зрения существовав
шего в данной местности и в данную эпоху 
делопроизводства, состояние материала, на 
к-ром они написаны, почерк и т. д.); по
следнее является предметом вспомогатель
ных исторических наук—дипломатики и 
палеографии (см.).

Под названием А. изданы многочислен
ные сборники разнообразных актов; напр., 
относящиеся к русской истории и исто
рии соседних народов: а) А. археографи
ческой комиссии, б) А. Виленской архео
графической комиссии, в) А. Кавказской 
археографической комиссии (на русском, 
армянском, грузинском, татарском и др. 
языках), г) серии А., изданных Киевской 
археогр. комиссией («Архив Юго-Западн. 
России»), д) отдельные издания, как, напр., 
«А., относящиеся к истории тяглого населе
ния Моск, государства», изд. М. Дьяконо
вым (1895 и 97), «А. историч. и юридич. 17 
и 18 вв.», изд. М. Семевским (1870), «Между
народные договоры и А. нового времени 
(1815—1924)», изданы Е. А. Коровиным (1925); 
один из новейших сборников экономических 
А. издан Рос. академией наук в 1922 под 
названием: «Сборник грамот Коллегии Эко
номии», т. I («Грамоты Двинского уезда»). 

Из собраний А. по истории зап.-европ. 
государств можно указать «Acta imperii se- 
lecta» Бемера (А. по ист. средневеков. Гер
манской империи) 1870, «Acta Borussica» (А. 
по истории Пруссии в 18 в.), «Acta historica 
res gestas Poloniae illustrantia» (А. по ист. 
Польши) 1878—92 и т. д. Н. Г-н.

АКТЮБИНСК, адм. ц. Актюбинской губ. 
и у. в Казанской Авт. ССР (раньше у. г. 
Тургайской обл.), на р. Илеке и ж. д. 
Оренбург—Ташкент; в 272 км от Орен
бурга; 14,5 т. ж. Помимо своего админист
ративного значения, А. является также и 
торгово-промышленным центром для всего 
более плотно заселенного и земледельчески 
развитого с.-з. района Актюбинской губ. 
Осенняя ярмарка с 14/IX по 14/Х имела 
в довоенное время свыше 10 милл. руб. 
оборота (скот, мануфактура).

АКТЮБИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ, часть вхо
дящей в РСФСР Казанской АССР, об
разована из Актюбинского у. прежней Тур
гайской обл. и части Темирского у. Ураль
ской обл., состоит из 4 уу.: Актюбинского, 
Темирского, Тургайского и Челкарского. 
Административный центр—Актюбинск.

Основные экономические 
показатели.

Площадь км2....................................... 277.868

Население.......................................... 449.39 9
Плотность на 1 км*.......................... 1,4

% город, населен................................. 5,3
Посев в т. га....................................... 397,7

(364,9 т. дес.)
Га посева на 100 ч. сельск. населения 91

(84 дес.)
Ф.-зав. раб........................................... 3.525
% ф.-зав. раб. к населен.................... 0,8
Жел.-дор. км .................................... 570 __ i
На 1.000 км2 ж.-д. кл1....................... 2,0 i

Ф и з.-г еографические усло
вия. За исключением гористой с.-з. части 
и Мугоджарского хребта (со сред, высотой 
в 250 м), идущего в зап. части губ. с С.-С.-В. 
на Ю.-Ю.-З. полосою в 20—35 остальная
территория равнинная. Мугоджары отде
ляют Каспийский бассейн от Аральского; 
к первому в пределах губернии относятся 
верховья Эмбы, Сагиза и левых притоков 
р. Урала, ко второму—Иргиз, проходящий в 
нижнем течении систему озер и впадающий 
в большое озеро Челкар-Тениз. Вода не 
только в озерах, но часто и в реках горько- 
соленая. Все реки мелководные, летом пере
сыхают, вообще орошение скудное. Кли
мат резко континентальный. В Актюбинске 
средняя годовая t°4-3°,9, зимой—12°,9, ле
том 4-21°,6. Осадков в год 300—100 мм с 
понижением с С.-З. на Ю.-В. В с.-з. углу 
губернии за Актюбинском имеются слабые 
черноземы, сменяющиеся к Ю. и Ю.-В. сна
чала каштановыми, затем бурыми почвами. 
На Ю., ближе к Аральскому м., значитель
ные пространства песков; на всем протяже
нии много солонцов.

Пути сообщения. Единственным 
ж.д. путем является участок Ташкентской
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дороги, пересекающей губернию с С.-З. 
на Ю.-В. Судоходных рек нет, также и 
шоссейных дорог.

Население. По плотности населе
ния А. г. занимает одно из последних мест 
среди губерний Казанской республики, во
обще очень редко населенной. Более густо 
населен с.-з. угол, прилегающий к Орен
бургской губ., куда единственно и шла рус
ская земледельческая колонизация. В Ак
тюбинском у. плотность доходит до 5 чел. 
на 1 км2, в Темирском спускается до 1,7; 
в Челкарском и Тургайском—ниже 1.

Национальный состав населения А. г. по 
переписи 1920 в %%:

Население Кир
гизы

Вели- 
кор. Украин. Татары] Проч.

В городах 
В селах . 
Всего . .

9,0
74,2
70,9

56,8
4,9
7,6

18,0
19,2
19,2

13,3
0,4
1,1

2,9
1,3
1,2

Поуездное соотношение национальностей 
наглядно видно из распределения воло
стей: русских волостей в Актюбинском у. 
из 35—13, в Темирском из 19—5, в Чел
карском и Тургайском русских волостей 
нет ни одной. На 100 мужчин—94,2 жен
щин (в городах—106,2, в селах—93,8). Гра
мотность очень низкая — 8,9 %.

Сельское хозяйство является 
почти исключительным занятием населения, 
при чем на С.-З. в с. х-ве преобладает земле
делие, на Ю. у Аральского м. и к В. от 
Иргиза—кочевое скотоводство, а в проме
жуточной полосе—переходный скотоводче
ско-земледельческий тип хозяйства.

Соотношение этих районов по переписи 
1920 в %% таково:

Районы Земледел. Полувемл. Скотоводч.

По площади . . . 22 20 58
По числу хоз. . . 48 25 27

По переписи 1920 хозяйств с посевом име
лось в с.-з. части губернии (Актюбинский у.) 
86%, в остальных же уездах—только 31%. 
Система земледелия залежная, в с.-з. углу 
губ. залежно - паровая. Урожаи невысокие: 
пшеница—40 п. с 1 дес. (600кг с 1 га), просо 
25—30 п. (375—450 кг с 1 га), и резко колеблю
щиеся год от году. Главные виды хлебов— 
пшеница (58,9%) и просо (22,4%)—излю
бленная продовольственная культура у кир
гизов; потребительские посевы проса у зим
них кочевьев делаются даже кочевыми 
киргизами; в кочевых Челкарском и Тургай
ском уу. просо является единственной поле
вой культурой. Состав стад по переписи 1920 
в тыс. голов: лошадей—168, верблюдов— 
60, крупного рогатого скота—390, овец— 
403, коз—38, свиней—33. В Актюбинском 
у., где более развито земледелие, преобла
дающим видом скота является крупный 
рогатый скот, а в кочевых уездах—Челкар
ском и Тургайском—овцы; Темирский у. 
занимает промежуточное положение; вер
блюды концентрируются, гл. обр., в коче
вых уездах, где их число сравнивается с 
числом лошадей, а иногда и Превосходит 
его. И земледелие и скотоводство отлича

ются весьма малой устойчивостью. Послед
ний с.-х. кризис 1917—22, в той или иной 
мере коснувшийся всей Казанской респу
блики, в пределах А. г. проявился с особою 
силой.—Изменения посевной площади,скота 
и населения по Актюбинскому окр. (к-рый 
проектируется по новому адм. делению и 
представляет собой расширенный Актюбин
ский у.) выражается след, данными:

Годы Посевы, площ. в т. га Скот в 
т. гол.

Насе
ление 
в тыс.

1913 373 (341 т. дес ) 1.563 395
1917 522 (478 т. дес ) 2.066 382
1920 335 (307 т. дес.) 541 306
1923 179 (164 т. дес.) 337 234

Из мелких отраслей более развито бах
чеводство и местами фруктовое садовод
ство. Рыболовство имеет местное значение, за 
исключением лишь Эмбинских промыслов. 
Кустарные промысла сводятся к обработке 
шерсти. Хозяйств с промыслами 2—3%.

Промышленность почти отсут
ствует. Хотя в пределах губернии имеется 
ряд месторождений ископаемых богатств, в 
том числе и минерального топлива (уголь 
в Мугоджарах, а также нефть и сланцы), 
но ни одно из них не разрабатывается. Пе
реписью 1920 зарегистрировано 439 про- 
мышл. завед. с 3.525 раб., в том числе с чис
лом рабочих более 30 ч.—17 зав. с 2.027 раб. 
Подавляющее большинство промышленных 
заведений занято обработкой с.-х. сырья 
(мельницы, кож. заводы, мыловаренные за
воды, маслодельные) и имеет узко местное 
значение. Сосредоточена промышленность 
почти целиком в одном Актюбинском у.

Торговля преимущественно ярма
рочная. В прежнее время на ярмарки в 
Актюбинск, Ак-Булак, Темир (с общим 
оборотом до 14 милл. р.) скот сгонялся со 
всей губ., а также и из Адаевского уезда. 
Кроме скота и продуктов скотоводства— 
шерсти, кожи, мяса—земледельческая часть 
губернии в урожайные годы имела также и 
избытки хлеба. Предметамй ввоза из центр, 
части РСФСР служат продукты обрабаты
вающей промышленности, гл. обр., дешевая 
мануфактура, также чай, с.-х. орудия и пр.

Местный бюджет за 1923—24: 
доходы 538,9 т. р., расходы 1.244,7 т. р., 
дефицит 705,8 т. р.

Народное просвещение и 
общественность. Расходы по на
родному образованию составляют ок. 27% 
местн. бюджета. Профсоюзы насчитывают 
(1924) 6.750 членов, в том числе рабзем- 
лес — 527, промышл. — 477, транспорт и 
связь — 3.372, совработников и раб. ум
ственного труда—2.283, прочих—93. В ор
ганизации РКП на 1/IV 1925—1.167 членов 
и 1.524 кандидата; в РЛКСМ—2.856 членов 
и. 487 кандидатов, что составляет ок. 4% 
молодежи комсомольского возраста (от 14 
до 23 лет). Газет 2, по 1 разу в неделю: 
«Степная Крестьянская Газета», тираж 1.350 
и «Кедей», тираж 900. Н. Б.

АКУЛЫ, Selachoidei или Squalidae, круп
ные хищные морские рыбы из отряда акуло- 

I подобных (Selachii). Веретеновидное тело
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с острой мордой, на заднем конце сильный 
несимметричный хвост. Рот в виде попереч
ной щели—на нижней поверхности головы. 
По бокам головы—5 (реже 7) жаберных 
щелей. Скелет—исключительно из хряща. 
Очень мелкие чешуи или кожные зубы (см. 
табл., рис. 1) сидят глубоко в коже, наружу 
торчит только эмалевый шипик. Зубы А., 
представляющие собой сильно развитые 
чешуи кожи,—кинжаловидны, с острыми 
режущими краями, своими концами обра
щены внутрь полости рта, расположены 
несколькими рядами (табл.,рис. 2) и предста
вляют страшное орудие нападения. Глаза 
ночью светятся. Около глаза расположено 
т. н. брызгалъце (см.). А. кладут небольшое 
число крупных, покрытых толстой роговой 
оболочкой яиц, к-рые они прикрепляют к 

составляющих 10 семейств. Главнейшие: 
1. Сем. настоящих A. (Carchariidae), к к-рым 
принадлежат А.- людоед (голубая А. 
или мокой, Carcharias glaucus,табл., рис. 3), 
до 5 jk длины, сверху окрашена в голу
бой аспидный цвет, снизу—в белый; силь
ный пловец теплых морей, опасный хищник; 
область распространения—Средиземное м.— 
Атлантич. океан; странная по форме м о- 
лот-рыба (Zygaena malleus, см. табл., 
рис. 4), до 4 м длины, голова имеет форму мо
лотка, на концах к-рого находятся глаза 
(значение такой формы головы неизвестно); 
живородяща, очень опасный хищник, живет, 
гл. обр., в тропич. и субтропич. частях океа
нов, изредка у берегов Европы. 2. Сем. «кунь
их А.» (Mustelidae), к нему относятся неболь
шие (до 1,5 м) А., из них гладкая и

1. Кожа акулы с кожными зубами. 2. Челюсти акулы с зубами. 3. Акула-людоед 
(Carcharias glaucus). 4. Молот-рыба (Zygaena malleus). 5.'Морская собака (Acanthias 

vulgaris).

подводным предметам. Многие А. живородя
щи— яйца развиваются в половых путях; 
вылупляющиеся из них зародыши прикре
пляются к стенке тела матери при помощи 
желточного пузыря,—образуется своего ро
да плацента (см.), посредством к-рой уста
навливается питание кровью матери. Все 
А.—обитатели морей, лишь изредка захо
дящие в устья больших рек (Тигр, Инд), 
живут во всех широтах, большинство ви
дов, однако, встречается в тропиках; боль
шая часть А.—пелагические формы, живут 
в открытых морях, не спускаясь ниже 
1.000 м, только немногие виды ведут при
донный образ жизни. А. необычайно про
жорливые хищники; пищей их являются, 
гл. обр., рыбы, немногие формы (придон
ные) питаются слизняками и раками; неко
торые очень крупные виды нападают и на 
млекопитающих (дельфинов, тюленей, ки
тов, человека). Сила челюстей А. громадна. 
Ископаемые остатки А. известны с силура. 
В настоящее время известно до 150 видов А., 

обыкновенная А. (М. laevis и vulga
ris)—обычные европейские виды. 3. Сем. 
дельфиновых A. (Lamnidae), сюда отно
сятся: исполинская A. (Seiache 
maxima) до 10 м длины, — сев. и юж. Ле
довитые моря, сев. часть Атлантического 
океана; кархародон (Carchar od on 
rondeleti), до 13 м длины, зубы ее достигают 
5 см в длину; морская лисица 
(Alopecias vulpes), до 6 м длины, из к-рых 
2 м приходятся на длинный саблеобразный 
хвост; сельдевая A. (Lamna cornu- 
bica), до 3 л,зубы приспособлены не краз- 
резыванию, а к задерживанию пищи, вслед
ствие чего она питается только мелкой ры
бой, так же, как и все остальные виды этого 
семейства, к-рые, несмотря на свой гигант
ский рост, представляются наименее опасны
ми. 4. Сем. нокотниц (Scyllicidae), сюда отно
сятся морской кот (Sc. catulus) и м о р- 
ской пес (Sc. canicula),—мелкие донные 
А., водящиеся у берегов Европы, кормят
ся ракообразными и слизняками. 5. Сем.
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колючеперых A. (Spinacidae), из их числа 
у нас в Черном, Белом и Балтийском морях 
и на Мурмане очень распространена мор
ская собака (Acanthias vulgaris, табл., 
рис. 5), до 1 м; в громадных количествах 
встречается в Ледовитом море и у Мур
манского побережья, гренландская А. 
(Laemargus borealis), до 7 м, необычайно 
прожорливая, поедает тюленей, нападает на 
китов; оба вида истребляют массу рыбы, пор
тят сети и улов. 6. Сем. Rhinodontidae, сюда 
принадлежит наиболее крупная из А.—Rh. 
typicus Smith, достигающая 15—20 м, во
дится у мыса Доброй Надежды, подобно 
китам питается очень мелкими морскими 
беспозвоночными животными, обитающими 
в верхних слоях воды. 7. Сем. рашпильных 
A. (Rhinidae), известны морской ангел 
(Squatina angelus), до 2 м, распространен
ный во всех морях и океанах, и пило
нос (Pristiophorus), с длинным вытянутым 
носом, усаженным поперечными зубьями, 
замечателен своим сходством с пилой-ры
бой, относящейся к скатам. 8. Сем. мно
гожаберных A. (Notidanidae), к нему отно
сятся наиболее примитивные и древние из 
А., и вообще из рыб: Hept anchus 
cinereus, с 7 жаберными щелями, 
Hexanchus griseus, с 6 жаб. ще
лями и др.—Техническое значение А. не ве
лико, хотя они и составляют кое-где предмет 
промысла. Мясо, по большей части, невкусно, 
в пищу употребляется преимущественно мя
со молодых А., но в Европе вообще редко. 
Из печени А. вытапливают рыбий жир. Кожа 
(спец, гренландской А.) идет на обувь и 
разные поделки. В Китае и Японии из плав
ников А. добывают рыбий клей, идущий в 
пищу. У нас на мурманском берегу суще
ствует акулий промысел для добывания 
жира из печени акул.

АКУЛЬШИН, Родион Михайлович, пи
сатель, р. 1896 в с. Виловатове Самарской 
губ. в семье крестьянина. Детство провел 
в деревне. По окончании учительской семи
нарии в течение 9 лет преподает в народной 
школе. Писать начал с 1911, печататься— 
с 1924. В своем творчестве А.—больше фоль
клорист, чем лирик или беллетрист. Его сти
хи и очерки—почти всегда жанровые кар
тины, дающие изображение быта современ
ной, послереволюционной деревни со всеми 
его противоречиями. Очерки А.: «О чем шеп
чет деревня» (М., 1925) и «Развязанные сно
пы» (ж. «Красная Новь», № 10, 1925); сти
хи—в журналах и альманахах. А. работает 
также в области детской литературы.
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Акустика (от греч. akuo—слушаю), уче
ние о звуке, одна из самых древних отраслей

физики. Эмпедокл (492—432 до хр. э.) объ
яснял происхождение звуков движениями 
чрезвычайно тонкого вещества, исходящего 
из звучащего тела и попадающего в ухо. 
Аристотель (384—322 до хр. э.), однако, по
нимал уже, что звучащее тело вызывает 
сжатия и разрежения воздуха, и объяснял 
эхо отражением; основы же музыкальной 
А. были положены еще школой Пифагора 
Самосского (582—500 до хр. э.). К началу 
хр. эры вполне сложились верные взгляды 
на А.; так, Витрувий ясно понимает, что 
«звук распространяется в воздухе кругами, 
подобно волнам на воде», и обсуждает аку
стические свойства театров, чем кладет на
чало архитектурной А. В дальнейшем, од
нако, развитие А. останавливается, в связи 
с общим научным застоем средних веков, 
и только с 16 в. А. снова начинает дви
гаться вперед. Галилей (1564—1642) уста
навливает, что высота тона определяется 
числом колебаний; Мерсенн (1588—1644) 
измеряет число колебаний струн и ско
рость звука, находя последнюю равной 
414 м/сек.; около 1715 начинается и мате- 
матич. разработка А., а именно, Тейлор 
вычисляет по длине, весу и натяжению 
струны число ее колебаний; д’Аламбер, 
Эйлер и Д. Бернулли дают полное реше
ние задачи о струне (1740—50) и объяс
няют происхождение известных уже со вре
мени Мерсенна обертонов; Эйлер (1739) дает 
пределы слышимости звука между 20 и 
4.000 колебаний. В конце 18 в. появляется 
ряд трактатов по А.; устанавливаются за
коны колебаний стержней, перепонок, труб; 
и, наконец, Хладни (1756—1827) опублико
вывает в 1802 трактат по А., в к-ром описы
вает множество опытов по изучению коле
баний пластинок, определению скорости зву
ка в газах; отличает колебания продольные, 
поперечные, вращательные. Около этого вре
мени становятся известны стоячие волны 
(бр. Вебер, Савар, ок. 1825), интерференция, 
определяется скорость звука в воде (Колла- 
дон и Штурм, 1827); затем интерес к А. па
дает, и только с 1856, благодаря замечатель
ным работам Гельмгольца, вновь возро
ждается. Гельмгольц производит звуковой 
анализ речи и воспроизводит гласные при 
помощи особого прибора, изучает состав 
звука музыкальных инструментов, объ
ясняет тембр наличием добавочных тонов, 
открывает т. н. комбинационные тоны, дает 
теорию резонаторов и т. д. Наконец, в 1877 
Релей в книге «Теория звука» дает полную 
картину и теорию А. После этого развитие 
А. заметно останавливается, но под влиянием 
потребностей империалистской войны инте
рес к А. вновь необычайно возрастает, и 
создается новая ее отрасль—техническая А. 
Современная А. может быть разделена на: 
1) общую, 2) физиологическую, 3) техниче
скую, 4) атмосферную, 5) архитектурную, 
6) музыкальную.

I. Общая акустика.
Общая А. изучает процессы возникнове

ния и распространения звука. Звук возни
кает всегда при колебаниях какого-нибудь 
тела (струна, связки нашего горла) и пере
дается по воздуху, воде или иному веще-
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ству, находящемуся между источником зву
ка и приемником (ухо, микрофон). Наличие 
такой передающей среды необходимо: если, 
напр., удалить воздух из сосуда, заключаю
щего звучащий звонок, то звук последнего 
перестает передаваться нашему уху.

Скорость звука различна в различных 
телах:

Вещество Скорость 
в м/сек.

Воздух при 0°..........................
Водород при 0°..........................
Вода при 8° .............................
Морская вода при 15°.............
Дерево .......................................
Сталь ..........................................

331,5
1.263
1.441
1.4 93
3.000—4.000
5.100

С возрастанием температуры скорость зву
ка в воздухе возрастает; так, при 15° она 
равна 340, при 30°—349 .м/сек.; изменения 
атмосферного давления заметного влияния 
на скорость звука не оказывают. Пока сила 
звука не очень велика, скорость его распро
странения не зависит ни от силы, ни от ха
рактера звука и является постоянной вели
чиной, характеризующей среду, в к-рой звук 
распространяется. Но очень сильные зву
ки—взрыв, пушечный выстрел—обнаружи
вают целый ряд особенностей, заставляю
щих выделять А. очень сильных звуков в 
особый отдел, пока еще почти совершенно 
не разработанный и, тем более, не вошед
ший в трактаты по А. Скорость распростра
нения очень сильных звуков тем больше, 
чем звук сильнее. Так, при изучении ско
рости распространения звука от взрыва 
1.500 кг пороха, Вольф в 1899 нашел, что на 
расстоянии 10 м от места взрыва скорость 
звука равна 866 м/сек. и по мере удаления 
от места взрыва, т.-е. по мере ослабевания 
звука,—падает; на расстоянии 100 м она 
составляет 364 м/сек,, на расст. 250 м— 
357 м/сек, и т. д. В лабораторных усло
виях, при распространении звука от взрыва 
по трубе, Бекер в 1923 находил скорости 
распространения в воздухе до 13.000 л/сек. 
Другая важная особенность распростране
ния очень сильных звуков—изменение фор
мы звуковой волны по мере ее удаления от 
источника,—что стоит в связи с несоблю
дением для сильных звуков принципа су
перпозиции (см. ниже).

Все наше дальнейшее изложение относит
ся к А. не очень сильных звуков. Объектив
ным признаком такого звука является не
зависимость скорости его распространения 
в среде от его силы. Основные по
нятия А. Колебание любой точки звуча
щего тела характеризуется: 1) Амплиту
дой, т.-е. размахом, величиною наиболь
шего отклонения точки от положения ее 
равновесия. Измерения показывают, что 
чем сильнее, на наше ощущение, звук, тем 
больше амплитуда звучащего тела. 2) Ч и с- 
лом колебаний в секунду. Одним 
(полным) колебанием считается движение 
точки от нек-рого положения (напр., поло
жения ее равновесия) в одну сторону, затем 
в другую и до возвращения в прежнее поло
жение. Время, уходящее на одно колебание, 
называется его периодом. Обозначив 

число колебаний в 1 сек. через А, а период 
через Т, имеем NT=1 сек. Чем больше чис
ло колебаний в сек., тем выше кажется нам 
звук. 3) Формой колебания, под 
к-рой подразумевают характер изменения 
положения и скорости колеблющейся точки 
за время, равное периоду. Простейшая фор
ма колебания—синусоидальная, для к-рой 
изменение, с течением времени, отклонения 
точки от положения равновесия выражает-, 
ся формулой: u=asin—где и—отклоне
ние, а—амплитуда, t—время, для к-рого 
мы хотим определить и. Звук, издаваемый 
телом, колеблющимся по такому закону, 
называется простым звуком или чистым 
тоном. Все другие звуки—сложные. Назва
ние «форма колебания» произошло от спо
соба изображения характера колебания: 
откладываем на прямой от определенной 
точки отрезки, длины которых пропорцио
нальны временам, для к-рых мы хотим знать 
отклонения, а самые отклонения—на пер
пендикулярах, восставленных из концов со
ответствующих отрезков; получим ряд то
чек, соединяя к-рые сплошною линией, по
лучим рисунок, вполне характеризующий 
колебание (см. рисунки 1—6). От формы коле-

Рис. 1. Чистый тон. Т—период, 
а—амплитуда.

Рис. 2. Т—период.

Рис. 5. Форма звукового импульса 
артиллерийского орудия. Ординаты— 

давление, абсциссы—время.

бания зависит оттенок или тембр звука,—та 
его особенность, благодаря к-рой мы отли
чаем, напр., звук голоса от звука скрипки, 
хотя бы оба имели одинаковую амплитуду 
и число колебаний в сек. Так, чистые тона
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имеют глуховатый тембр, сложные—более 
или менее резкий; звуки непериодического 
характера (точки звучащего тела колеблют
ся нерегулярно) имеют характер шумов, 
как, напр., согласная «ш» (рис. 4).

Рис. 6. Затухающее колебание. Т—период.

Вышеприведенные кривые могут быть по
лучены опытным путем; способы их получе
ния весьма разнообразны; один из них опи
сан ниже: это — мембрана с зеркальцем.

Звуковые волны. Движение ко
леблющегося тела передается окружающей 
среде (воздуху, воде); напр., колебание мем
браны телефонной трубки вызывает в при
лежащем к ней слое воздуха сжатия и раз
режения, которые, стремясь выровняться, 
разбегаются от телефона во все стороны со 
скоростью звука (рис. 7). Если мембрана

а по веревке и на воде колебания перпенди
кулярны к направлению распространения 
(поперечные колебания, рис. 8, 9). Напра
вление, в к-ром распространяются звуко
вые волны, называется лучом.

Рис. 8. Распространение волн в упру
гой среде. Продольные колебания.

Рис. 9. Распространение волн по ве
ревке. Поперечные колебания.

Звуковая энергия. Звучащее тело, 
подобно светящемуся, излучает энергию в 
окружающую среду; эта энергия распростра
няется со скоростью звука во всех направле
ниях. Расчет показывает, что направление, 
в к-ром протекает звуковая энергия через 
какую-либо точку среды, совпадает с пря
мой, по к-рой колеблется частица этой среды 
(если это газ или жидкость, как обыкновен
но и бывает). Поток энергии, т.-е. количе
ство (в эргах) энергии, протекающей за 
1 сек. через 1 см2 поверхности, перпендику
лярной к направлению потока, равен ,
Где р — плотность среды, v — скорость звука 
в ней, а А—амплитуда колеблющейся в дан
ном месте частицы среды; ту же величину 
можно вычислить и по амплитуде давления 
Р в данной точке среды по формуле • 
Если звуковая энергия распространяется во 
все стороны, то поток энергии уменьшается

Рис. 7. Звуковые волны, расходящиеся 
от телефонной трубки. X длина волны,— 
расстояние от разрежения до разреже

ния (или от сгущения до сгущения).

телефона совершает за секунду N колебаний, 
то в воздухе за то же время создаются N 
сжатий и разрежений, к-рые, одно за дру
гим, распространяются вперед, так что пер
вая пара сжатие-разрежение успеет распро
страниться на расстояние, проходимое зву
ком за 1 сек., пока возникнет последняя 
пара; поэтому на протяжении этого рассто
яния разместятся N таких пар; длина, за
нимаемая парой сжатие-разрежение, назы
вается длиной волны и обозначает
ся 1. Очевидно, чем больше N, тем больше 
длин волн укладывается на протяжении 
пути звука за 1 сек. Это приводит к соотно
шению N 1=7, где V—скорость звука. От
сюда же видно, что чем больше число коле
баний звучащего тела в сек., тем меньше 
длина звуковых волн, от него исходящих, а 
также, что длина волны тем меньше, чем 
меньше скорость звука. Совершенно те же 
явления мы наблюдаем на поверхности воды 
или по длине веревки (струны), один конец 
к-рой приведен в колебание рукой, или в 
упругой спирали,—с той только разницей, 
что в воздухе и в пружине колебания совер
шаются по той же прямой, по к-рой распро
страняются волны (продольные колебания),

пропорционально квадрату расстояния от 
звучащего тела, т. к. энергия распределяет
ся на все увеличивающиеся шаровые поверх
ности; закон этот верен при отсутствии по
глощения энергии в самой среде, что для 
воздуха и воды практически соблюдается. 
Общее количество звуковой энергии, испу
скаемой телом в 1 сек., называется его зву
ковой мощностью.

Отражение и преломление 
звука. Луч звука, падающий на границу 
двух сред (напр., воздуха и воды), обыкно
венно раздваивается: часть его отражается 
от границы, другая проходит через нее, пре
ломляясь (рис. 10). Законы, управляющие
этим явлением, следую
щие: угол отражения 
а' равен углу падения 
а; отношение синуса 
угла падения к сину
су угла преломления /9 
есть постоянная вели
чина, равная отноше
нию скорости звука 
в среде I к скорости 
звука в среде II. На
конец, отношение энер
гии отраженного луча 
к энергии падающего

Рис. 10. Отражение и 
преломление звука.

зависит и от угла падения и от «акустиче
ской жесткости» обеих сред, определяемой
как произведение плотности среды на ско-
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рость звука в ней. Чем более различаются 
акустические жесткости двух сред, тем за
труднительнее переход звуковой энергии из 
одной среды в другую, и тем бблыпая часть 
энергии отражается от границы двух сред. 
Напр., для воды акустич. жесткость = около 
140.000 (в абс. ед.), а для воздуха около 40; 
поэтому, звук из воды проникает в воздух 
(или обратно) в совершенно ничтожном ко
личестве. Это обстоятельство имеет большое 
значение для подводной А., к-рая должна 
разрабатывать особые средства для осуще
ствления такого перехода. Как и в оптике, 
возможно полное внутреннее отражение зву
кового луча; но, сверх того, при определен
ном соотношении между жесткостями и по
казателями преломления двух сред возмож
но и полное преломление, т.-е. отсутствие 
отраженного луча. От твердых непоглощаю
щих поверхностей звук отражается нацело.

Диффракция звука. Если по пу
ти звуковой волны встречается препятствие, 
то у края его ход звукового луча иска
жается, загибаясь в сторону препятствия 
тем сильнее, чем больше длина звуковой 
волны, — явление диффракции, известное 
и по отношению к световому лучу 
(см. Диффракция).

Интерференция; стоячие волны. 
Если в одном месте среды встречаются две 
звуковые волны, то смещение точек среды 
есть геометрическая сумма (см.) смещений, 
обусловленных каждою из волн в отдель
ности; напр., если под действием одной вол
ны точка среды оказывается в определенный 
момент времени отклоненной на известную 
величину а от положения равновесия, а под 
действием другой волны—в тот же момент 
времени—на величину b, то отклонение точ
ки под действием обеих волн мы найдем, сло
жив отдельные отклонения по тому же пра
вилу, по к-рому две силы заменяются одною 
(параллелограмм сил). Наиболее важный 
случай интерференции, это — т. н. стоя
чие волны, образованные двумя встреч
ными волнами равной частоты и амплитуды; 
такие волны получаются, напр., при отра^ 
жении плоской звуковой волны, падающей 
перпендикулярно на плоскую стенку; па
дающая и отраженная волна взаимодей
ствуют между собой, в результате чего об
разуются т. н. узлы и пучности: 
в узлах точка среды неподвижна, в пучно
стях она совершает колебания удвоенной 
амплитуды. С узлами колебания совпадают 
пучности давления, т.-е. здесь изменения 
давления наибольшие; узлы же давления— 
места неизменного давления—совпадают с 
пучностями колебаний. Если поместить ко
нец слуховой трубки в узле давления, то 
ухо, приложенное к трубке, не услышит 
звука; звук будет усиливаться по мере того, 
как слуховая трубка будет перемещаться к 
пучности давления, где звук будет наиболее 
громким. Примером стоячих волн могут 
служить волны поперечных колебаний, рас
пространяющиеся по веревке, один конец 
к-рой закреплен, а другой приводится в ко
лебание рукою; на рис. 11 пунктиром пока
зана отраженная волна. Места, отмеченные 
буквами ху, представляют пучности коле
баний, между ними — узлы. Другой при

мер— т. н. трубка Кундта: стоячие волны 
(рис. 12) образуются здесь взаимодействием 
волн, идущих от источника звука, и волн,

*--------- X----------- *
Рис. 11. Отраженные волны.

отраженных от дна трубы; насыпанные в 
трубке пробковые опилки собираются куч-

Рис. 12. Трубка Кундта.

ками в узлах колебаний, что дает наи
простейший способ измерения длины зву
ковой волны.

Передатчики и приемники 
звука. Всякое тело, способное совершать 
колебания, может быть передатчиком (источ
ником) или приемником звука; тело, колеб
лясь, попеременно сжимает и разрежает 
окружающую его среду (воздух,воду) и, т. о., 
служит причиной возникновения (передачи) 
звуковых волн. Обратно, сжатия и разреже
ния, несомые звуковыми волнами, произво
дят на встречаемое ими тело переменные да
вления и вызывают колебания тела (прием
ник). Колебания передатчика могут быть 
свободные, вынужденные и с обратной свя
зью. Напр., струна, по к-рой ударил моло
точек рояля, колеблется затем свободно, 
при чем вследствие отдачи звуковой энергии 
окружающей среде и др. причин это коле
бание—затухающее, т.-е. размахи его по
степенно уменьшаются. Таково же и коле
бание свободного камертона. Но если коле
бания тела поддерживаются внешней силой, 
то они называются вынужденными: так, мем
брана телефона колеблется под действием 
магнитной силы (см. Телефон). Примером 
колебаний передатчика с обратной связью 
может служить молоточек электрического 
звонка: здесь колебание молоточка вызы
вает перерывы тока, к-рый, в свою очередь, 
поддерживает эти же колебания. Началь
ная амплитуда свободных колебаний тем 
больше, чем бблыпий запас энергии сооб
щен колеблющемуся телу; частота коле
баний определяется массой и упругостью 
тела. Так, напр., амплитуда струны тем 
больше, чем больше мы ее оттянули,—на 
что идет работа оттягивающей силы; часто
та колебаний тем меньше, чем толще и тяже
лее струна, и тем больше, чем сильнее стру
на натянута, но совершенно не зависит от 
амплитуды. Амплитуда вынужденных коле
баний зависит от двух обстоятельств: во- 
первых, от величины вынуждающей колеба
ния силы. Если, напр., мы поем перед мем
браной микрофона (см.), то амплитуда ее 
колебаний тем больше, чем громче мы поем, 
т.-е. чем значительнее те сгущения и разре
жения воздуха, к-рые мы вызываем, и к-рые 
заставляют мембрану выгибаться то в одну, 
то в другую сторону. Но, кроме того, имеет 
большое значение и высота производимого 
нами звука. Можно заметить, что мембрана
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особенно сильно колеблется при звуке опре
деленной высоты и значительно слабее при 
звуках более низких или, особенно, более 
высоких. Период звука, при к-ром наблю
даются наиболее сильные колебания, со
впадает с собственным периодом мембраны, 
т.-е. с периодом свободных коле
баний мембраны. В этом случае 
говорят, что тело (в данном слу
чае мембрана) находится в резо
нансе с возбуждающей колебания 
силой (пение), а само тело полу
чает название резонатора. Часто
та колебаний с обратной связью 
почти точно равна собственной ча
стоте свободных колебаний систе
мы; амплитуда же тем больше, 
чем, так сказать, крепче эта связь, 
например, в электрическом звон
ке, чем большее изменение вызы
вает перерыв тока, создаваемый 
движением молоточка, в силе 
электромагнита, притягивающего 
молоточек, а также, чем сильнее ток, про
пускаемый по обмотке электромагнита.

Связанные колебания и ре
зонанс. Если два совершающих колеба
ния тела тем или иным способом связаны 
между собой, то мы имеем связанные коле
бания системы, состоящей из этих двух 
тел; напр., если два маятника соединить 
тонким резиновым шнуром, то они получат 
возможность через этот шнур действовать 
друг на друга и образуют связанную систе
му. Каждое из соединенных в систему тел 
совершает тогда сложное колебание, пред
ставляющее собою наложение двух простых, 
периоды к-рых слегка отличаются от соб
ственных периодов каждого из маятников 
отдельно. Если один из маятников имеет 
большую массу, и связь между обоими маят
никами слаба (натяжение шнура слабо), то 
колебания второго маятника не вызывают 
заметных колебаний первого; но, наоборот, 
первый маятник заставляет второй совер
шать простое колебание с периодом, свой
ственным первому: колебания второго маят
ника обращаются тогда в вынужденные 
колебания; амплитуда последних—наиболь
шая, если собственный период второго маят
ника равен периоду первого, или, как гово
рят, когда он настроен с первым в резонанс.

Главнейшие примеры пере
датчиков и приемников. Стру
на, камертон, колокол являются наиболее 
известными передатчиками; они совершают 
свободные,затухающие колебания; обратно, 
если на них падают звуковые волны, то они 
раскачиваются, хотя и слабо, и т. о. являют
ся приемниками звука. Важный тип прием
ников звука—т. н. воздушные резонаторы: 
резонатором м. б. всякий пустой сосуд с не
большим отверстием наружу, напр., бутыл
ка. Воздух, находящийся в отверстии бутыл
ки, двигаясь вперед и назад под действием 
звуковых волн, играет роль колеблющейся 
массы; а сжимаемый им, при движении, 
воздух, находящийся в самой бутылке, иг
рает роль пружины, колеблющей массу воз
духа в отверстии; т.о., мы имеем перед собой 
систему, напоминающую тяжелое тело на 
тонкой пружине, т.-е. простую колебатель

ную систему, к-рая может служить пере
датчиком и приемником; в последнем слу
чае, ее удобно снабдить особым отверстием 
для слушания принимаемого им звука (ре
зонатор Гельмгольца, рис. 13). Конечно, ре
зонатор особенно сильно колеблется под

Рис. 13. Набор резонаторов Гельмгольца.

действием звука, период к-рого равен пе
риоду его свободных колебаний. Форма 
объема и отверстия для величины собствен
ного периода резонатора существенной роли 
не играют, важна их величина. Такими ре
зонаторами являются корпуса струнных 
инструментов, объемы воздуха в духовых 
инструментах; тон резонатора иногда изме
няется открыванием отверстий(напр.,флей
та, кларнет).

Обертоны. Т. о., главное свойство вся
кого приемника и передатчика состоит в том, 
что тот и другой имеют нек-рую массу, удер
живаемую в положении своего равновесия 
нек-рой упругой силой; но, по большей части, 
нельзя строго разделить, в каких частях 
тела сосредоточена колеблющаяся масса, в 
каких—упругость. Это можно, напр., сде
лать в системе, состоящей из тяжелой гири, 
подвешенной на легкой, но упругой сталь
ной пружине; но в струне и мембране теле
фона масса и упругость распределены по 
всей длине (поверхности); в этом последнем 
случае в теле могут возникать стоячие вол
ны, и оно будет в состоянии колебаться не 
с одним единственным периодом, как гиря 
на пружине или маятник, но также и с пе
риодом вдвое, втрое и т. д. меньшим; звук, 
издаваемый им, будет поэтому состоять не 
только из одного «основного» тона, но из 
добавочных «обертонов»; такое тело, служа 
приемником, будет резонировать (т. е. наи
более сильно звучать) всегда, когда период 
падающего на него звука будет равен пе
риоду его основного тона или обертонов.

К передатчикам, совершающим выну
жденные колебания, относятся граммофон, 
телефон, все электромагнитные передатчи
ки, о к-рых будет итти речь ниже, и отчасти 
термофон; последний прибор есть тонкая 
проволочка или полоска, питаемая пере
менным током, и потому попеременно нагре
вающая окружающую ее воздушную ру
башку, расширение и сжатие к-рой создает 
звуковые волны. Термофон представляет 
пример передатчика, не имеющего соб
ственного периода колебаний; если нагретой 
проволочке термофона предоставить сво
бодно остывать, то температура ее без ко-
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лебаний постепенно приближается к темпе
ратуре окружающей среды, почему и сжа
тие в воздухе вокруг проволочки постепен

но ослабляется. Поэтому 
термофон не является ре
зонатором.

К передатчикам, рабо
тающим на обратной свя
зи, относятся струна, по 
к-рой ведут смычком, сви
сток, все духовые инстру
менты и наше горло. Для 
уяснения их действия рас
смотрим, напр., органную 
трубу (рис. 14). Вдувае
мый в отверстие воздух по
падает на лезвие языка 
трубы и раздваивается; но 
его первый толчок приво- 

Рис. 14. внешний дит в колебание воздух в 
па?п1зП₽ ооганвдй Корпусе Трубы, ЯВЛЯЮЩИЙ- 
Р ₽ трубы. “ ся резонатором, а пото- 

му имеющий определенный 
период колебаний; эти колебания обратно 
действуют на струю воздуха, толкая ее то 
внутрь, то наружу трубы, 
чем создаются толчки, под
держивающие эти колеба
ния, и труба равномерно 
звучит. Так же возникает 
звук в так. наз. химической 
гармонике—трубе, в к-рой 
горит пламя (рис. 15).

Детекторы звука. 
Для обнаружения звуковых 
волн служат различного ро
да приборы, к-рым можно 
дать общее название детек
торов. Наиболее распростра
ненным является микрофон, 
состоящий из двух уголь
ных пластинок, одна из ко
торых очень тонкая и по
тому упругая; между пла
стинками насыпан крупно- 
зернистый угольный поро- , Химиче. 
ШОК, через пластинки И ПО- с„ая гармоника, 
рошок пропускается ток от 
гальванического элемента. Звуковые волны, 
действуя на упругую угольную пластинку, 

заставляют ее сжимать
угольные зерна, сопро
тивление к-рых току по
этому меняется, что, в 
свою очередь, вызывает 
колебания проходящего 
через микрофон тока; 
колебания тока обнару
живаются тем или иным 
электрическим прибо
ром. Одним из наиболее 
удобных детекторов яв- 

с манометрическим ляется манометри- 
пламенем. Ч 6 С КОС пламя (рис.

16): горелка, к к-рой газ 
подводится через полый сосуд; одна сторона 
этого сосуда представляет упругую мембра
ну; звуковые волны, действуя на мембрану, 
колеблют ее в обе стороны; под действием 
мембраны газ выдавливается из отверстия 
то сильнее, то слабее, и поэтому пламя газа 
колеблется вверх и вниз. Рассматривая пла

мя во вращающееся зеркало, видим зубча
тую черту (рис. 16 а), если есть звуковые 
волны, и ровную полосу, если их нет. Дру

гие. 16а. Манометрич. пламя, рассма
триваемое во вращающемся зеркале 
(ось вращения зеркала параллельна 

пламени).

гой детектор—чувствительное пламя: высо
кое тонкое пламя газа, выходящее из узкого 
отверстия под значительным давлением; та
кое пламя под влиянием малейшего шороха 
(и вообще высоких звуков) резко укорачи
вается. Любая мембрана может служить для 
обнаружения звуковых волн. Для этого 
к ней приделывают небольшой столбик, тол
кающий край зеркальца, которое вращает
ся на оси (рис. 17); поэтому от звуковых 
колебаний зеркальце вращается вперед и

Рис. 17. Мембрана с зеркальцем для 
изучения формы звуковой волны.

назад, и зайчик от какого-либо источника 
света, отброшенный зеркалом на стену, ко
леблется; если же луч света, отбрасывае
мый зеркальцем, предварительно отразить 
другим зеркалом, вращающимся на оси, 
перпендикулярной оси вращения зеркальца, 
то на стене получаем полную картину ко
лебаний звуковой волны.

Давление звуковых волн. 
Звуковые волны, падающие на плоскую стен
ку, оказывают на нее давление; это давле
ние можно обнаружить, если часть этой 
стенки легко подвижна. Сила давления на о плоскую отражающую стенку равна — > где 
Е—количество звуковой энергии, падающей 
в 1 сек. на 1 елг2 стенки, a v—скорость зву
ка. На этом принципе основаны нек-рые 
приборы для измерения количества звуко
вой энергии.

II. Физиологическая акустика.
'Физиологическая А. занимает

ся изучением восприятия звуков органами 
слуха и образования звуков органом речи, 
при чем объектом изучения является почти 
исключительно человек.

Восприятие звука. Наше ухо 
(рис. 18) состоит из наружного уха, в к-рое 
поступают звуковые волны, среднего уха, 
к-рое отделено от наружного т. н. барабан
ной перепонкой, колеблющейся от действия 
звуковых волн, системы косточек, находя
щейся в среднем ухе и передающей эти ко
лебания внутреннему уху; в последнем на-
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ходится жидкость, изменения давления в 
к-рой передаются, при помощи еще неизве
стных физико-химических процессов, нер
вам. Чувствительность нашего уха к звукам 
различной высоты, т.-е. различного числа

Рис. 18. Ухо человека (схематический 
разрез). Наружное ухо: 1—ушная раковина; 
2—наружный слуховой проход; 3—барабан
ная перепонка. Среднее ухо: 4, 5, б—слу
ховые косточки (молоточек, * наковальня, 
стремячко) в полости среднего уха (бара
банной полости). Внутреннее ухо: 7—полость 
его, наполненная жидкостью (перилимфой); 
8—полукружный канал; 9—улитка; 10—слу

ховой нерв; 11 — Евстахиева труба.

колебаний в сек., чрезвычайно различна; 
так, нормальное ухо не воспринимает совер
шенно звуков до 16 и от 20.000 и выше ко- 
леб. в сек. Но и в промежутке 16—20.000 
ухо воспринимает разные тоны с разною си
лою, даже если несомая ими звуковая энер
гия одинакова. Поэтому сила звука, 
т.-е. количество несомой им звуковой энер
гии, не соответствует громкости, т.-е. 
степени раздражения слуховых нервов. Ни
жеследующая таблица показывает силы зву
ков, воспринимаемых ухом, как звуки оди
наковой громкости, и именно еле слышные.

Число колебаний 
в секунду.

Наименып. слышимая 
энергия в эргах на сл*1 
в сек. в точке, где по

мещено ухо

200 1.10-*
500 з.ю-’

1.000 3 10—*
1.500 1.10-’
2.000 1 10-*
2.500 1.10“•
3.000 1.10-*

Выше и ниже указанных пределов сила 
звука, еле воспринимаемого ухом, чрезвы
чайно возрастает. Т. о., наибольшую чув
ствительность ухо имеет к тонам 1.500— 
3.000, при чем эта чувствительность колос
сальна: если энергию, запасенную в одном 
грамме, поднятом на высоту 1 см, превра
тить в энергию звука, длящегося 1 сек. с 
числом колебаний 2.000, и эту звуковую 
энергию разделить на 1012 (миллион мил
лионов) равных частей, то одной такой части 
еще достаточно, чтобы человеческое ухо вос
приняло ее как звук. Надо отметить, что вы

шеприведённые результаты—средние: раз
личные люди и даже правое и левое ухо 
одного человека обладают нередко весьма 
различной чувствительностью. Если в ухо 
попадают два звука различной частоты, то 
более сильный тон заглушает иногда более 
слабый, если сила последнего не достигает 
известного предела, тем большего, чем силь
нее сильный тон, при чем низкие звуки легче 
заглушают высокие, чем наоборот. Это яв
ление называется маскировкой одного зву
ка другим. Изменения высоты и силы звука 
ощущаются ухом, лишь когда эти изменения 
значительны; здесь приблизительно верен 
т. н. закон Вебера-Фехнера (см. Вебера- 
Фехнера закон): отношение изменения звуко
вой энергии, еле ощущаемого ухом, к пол
ной величине энергии приблизительно оди
наково для звуков разной силы; также и 
отношение изменения числа колебаний в 
секунду к полному числу колебаний.

Слушание двумя ушами. На
личие у человека двух ушей дает ему воз
можность определять направление, откуда 
идет звук. Если голова не повернута по на
правлению звука, то ухо, более обращенное 
к звуку, слышит его несколько лучше, но, 
кроме того, несколько раньше; это послед
нее обстоятельство и помогает, гл. обр., 
определять направление звука, т. к. уши 
чрезвычайно чувствительны к разности вре
мен прихода звука, и именно улавливают ее, 
если она не менее 3,10-5 сек.; ассоциации, 
вызванные в мозгу этой разницей, и создают 
чувство направления. В комнате напра
вление звука определить невозможно вслед
ствие наличия многих отражений от стен.

Горло и речь. Горло представляет 
трубу (рис. 19), закрытую двумя голосовыми 
связками, образующими т. н. голосовую

Рис. 19. Горло человека. Слева—фрон
тальный разрез (спереди, сверху вниз), 
справа — вид сверху (ограниченный вверху 
корнем языка, внизу—стенкой глотки). 1—над
гортанник, 2—верхняя и 3—нижняя голо

совые связки, 4—голосовая мышца.

щель; натяжение связок может изменять
ся мускулами горла. Воздух, выходящий 
из легких, колеблет связки, и они издают 
поэтому звук. Это есть колебание с обратной 
связью. Но, кроме колебательной системы, 
представляемой связками, имеются еще по
лости рта и носа, представляющие собой ре
зонаторы, т.-е. другие колебательные си
стемы, связанные с первой. Эта сложная 
колебательная система совершает, поэтому, 
сложное колебание, состоящее из несколь
ких колебаний с различными периодами:
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к основному тону присоединяются более 
высокие дополнительные, т.н. форманты. На
личие этих дополнительных тонов обуслов
ливает не только тембр звука, но им объяс
няется и происхождение гласных и соглас
ных звуков речи. В наст, время достаточно 
установлен состав гласных; основной тон 
всякой гласной может быть различен, и вы
сота его определяет музыкальное ощущение; 
к основному тону добавляются характерные 
форманты, наличие к-рых определяет про
износимую гласную, и высота к-рых почти 
неизменна при изменениях основного тона; 
для О и У форманты имеют около 400 кол. 
в сек., для А—около 800; для Е имеются два 
форманта, около 400 и около 3.000; для И— 
около 400 и около 4.000. Наконец, недавно 
(1924) Тренделенбург обнаружил присут
ствие и более высоких формант, различных 
у различных людей и придающих звуку 
индивидуальную окраску, по к-рой мы от
личаем голоса разных людей. У хорошо 
вышколенных певцов эти форманты почти 
отсутствуют, и весьма ослаблены форманты, 
характеризующие гласные, что придает их 
пению полноту й чистоту, но затрудняет по
нимание слов. Если искусственно создать 
основной тон и его форманты, то мы услы
шим соответственную гласную. Гельмголь
цу удалось подбором камертонов с резо
наторами искусственно создать различные 
гласные. В наст, время производятся много
численные попытки создать говорильную 
машину, в к-рой нажимом соответственных 
клавишей производились бы звуки, соста
вляющие разные гласные и согласные; од
нако, трудность воспроизведения согласных 
еще не преодолена. Вообще, состав чистых 
тонов, определяющих ту или иную соглас
ную, еще недостаточно известен, и является 
даже сомнительным, можно ли подходить к 
их изучению с теми же методами, какими 
изучаются гласные.

III. Техническая акустика.
Техническая А. занимается во

просами о получении, передаче и приеме 
звуков, имеющих значение в технике, и раз
деляется на воздушную и подводную. К во
просам воздушной технической А. отно
сятся вопросы о рациональном устройстве 
телефона, громкоговорителя, микрофона, 
граммофона, автомобильных гудков, сирен 
и т. п. Почти во всех этих приборах играет 
главную роль мембрана—упругая, закреп
ленная по краям пластинка, обыкновенно 
круглая; мембрана или воспринимает звуко
вые волны (микрофон), или же сама служит 
их источником (телефон); почти всегда дело 
идет о превращении акустической энергии 
в электрическую или наоборот; напр., в те
лефоне переменный электрический ток со
здает переменное усиление и ослабление 
магнетизма электромагнита, а потому притя
жение и отпускание находящейся против 
него железной мембраны, колебания к-рой 
создают звук. Мембрана имеет определен
ный собственный период, поэтому наблю
дается явление резонанса, и телефон зву
чит особенно громко, когда период колеба
ния мембраны совпадает с периодом тока. 
В этих условиях коэффициент полезного 

действия телефона (и всех других приборов 
с мембраной) наибольший, т.-е. наибольшая 
доля электрической энергии преобразуется 
акустическую. Лучшие телефоны имеют 
коэфф, полезного действия до 10—25% в 
области резонанса, а в других областях 1— 
4%. Поэтому характер звука искажается 
телефоном; особенно плохо передаются вы
сокие частоты. То же приходится сказать 
и о микрофоне. В последнее время, вслед
ствие развития радио-передач, было сделано 
много работ по изучению способов чистой 
передачи звука, и построены микрофоны, 
почти совершенно не искажающие переда
ваемого ими звука. Мембраны подобных 
приборов имеют чрезвычайно высокий 
(3.000—10.000 кол. в сек.) собственный пе
риод и большое затухание, а потому чрез
вычайно хорошо передают все тона. К по
добного рода приборам, если они служат 
передатчиками, обыкновенно присоединяют 
рупор, подобный граммофонному и пред
ставляющий собою, по существу, резона
тор с очень большим отверстием; рупор и 
мембрана совместно представляют сложную 
систему, выполняющую связанные колеба
ния, имеющую несколько собственных пе
риодов, а потому резонирующую на не
сколько разных частот. Коэффициент по
лезного действия всех этих приборов обык
новенно не более 10%.

Граммофон и. фонограф (рис. 
20) — приборы с мембраной и рупором, в 
к-рых колебание мембраны создается вслед
ствие того, что штифт, к ней прикрепленный, 
скользит по канавке с углублениями и воз
вышениями, нанесенной на цилиндрическом 
валике (фонограф), или же по канавке, изги-

Рис. 20. Фонограф. Над цилиндром для 
записи колебаний—коробка с мембра

ной; рупор снят.
бающейся то в одну, то в другую сторону 
(граммофон), нанесенной на плоскую пла
стинку спиралью. Колебания мембраны, пе
редаваемые ей штифтом, в точности повто
ряют колебания формы канавки.

Почти все приборы с мембраной обратимы; 
т.-е., если на мембрану падают звуковые 
волны, то они преобразовываются в при
боре в ту энергию, к-рая ранее вызывала 
колебания мембраны; в телефоне, напр., 
в энергию тока.

В фонографе колебания мембраны, под дей
ствием звуковых волн, заставляют штифт 
(снабженный для этой цели особым острием) 
вырезать на валике, по к-рому он скользит 
канавку, углубления и возвышения к-рой
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соответствуют звуковым колебаниям. Потом 
этот валик, вращаясь, колеблет опертую на 
него штифтом мембрану совершенно так, 
как она колебалась при записи, а потому пе
редает в точности записанную речь.

В сиренах звук получается вслед
ствие перерывов струи воздуха или пара; 
эти перерывы создаются вращением перед 
соплом, из к-рого выходит воздух или пар, 
диска с рядом отверстий. Этим способом 
можно получить очень сильные звуки, но 
коэффициент полезного действия сирен не 
высок, около 1%.

Подводная акустика очень 
развилась за последние 10 лет: она зани
мается, гл. обр., подводной звуковой сиг
нализацией при помощи электромагнит

ных аппаратов типа 
телефона (рис. 21), даю
щих необычайно мощ-

Рис. 21. Звуковой передатчик системы Ха- 
немана. Общий вид (слева) и разрез (справа). 
М—мембрана; F и А—сердечники мягкого 
железа; RXR — соединяющая их упругая 
трубка; G — корпус. Вследствие намагни
чивания переменным током, проходящим по 
вложенной в F обмотке, F и А притяги

ваются и передают колебание мембраны.

ные звуки (до 500 WA), слышные под во
дой весьма далеко (до 120 км), а потому 
весьма удобные для сигнализации в тума
не и для устройства подводных звуковых 
маяков. Последние представляют обыкно

венно тяжелую тре
ногу (рис. 22), уста
навливаемую на дне 
моря недалеко от бе
рега. К треноге под
вешивается звуковой 
передатчик, питае
мый переменным то
ком береговой стан
ции, соединенной с 
ним кабелем (рис. 23). 
Для передатчиков 
обыкновенно поль-

Рис. 22. Подводный зуются звуками в 
звуковой маяк. 1.000 периодов в се

кунду Коэфф, полез
ного действия этих приборов весьма зна
чителен,—около 50%. Для приема этих 
звуков служат т. н. гидрофоны (рис. 24),— 
круглые коробки, одно из доньев к-рых есть 
упругая мембрана, снабженная с внутренней 
стороны микрофоном. Два таких гидрофона, 
размещенные по бортам в подводной части 
судна и соединенные с двумя телефонами, 

приложенными к ушам наблюдателя, дают 
возможность определять и направление, от
куда идет звук, т. к. совершенно подобны

Рис. 23. Подводный звуковой маяк, 
установленный в море.

двум ушам в воздухе. Точность определения 
направления этим способом очень велика; 
подводные маяки и подводная сигнализация 
в тумане получили по
этому за последние годы 
значительное распро
странение. Из других 
областей подводной А.
укажем подслушивание 
при помощи тех же 
гидрофонов подводных 
шумов, исходящих от 
идущего судна; т. о. 
открывается приближе
ние мины или подвод
ной лодки. Наконец,за 
самое последнее время 
развилось акустическое 
определение глубин; 
для него пользуются 
определением времени, 
потребного на прохо
ждение звуком рас
стояния до дна и отра
женного ОТ дна звука Рис. 24. Гидрофон, 
обратно. Акустический 
способ очень быстр, точен и надежен, и его 
уже применяли для промера глубин Атлан
тического океана.

Военная А. За время империалист
ской войны развилась новая отрасль тех
нической А.—А. военная. По разности вре
мен, в к-рые доходит звук выстрела к двум 
точкам, находящимся на значительном рас
стоянии (база) одна от другой (100—150 м), 
определяется направление, откуда донесся 
звук; два таких определения, произведенные 
с разных баз, дают возможность установить 
положение стреляющего орудия (звуковая 
разведка). Существуют затем приборы для 
подслушивания с большого расстояния при
ближающихся аэропланов и для определе
ния направления на летящий аэроплан. 
Главный тип последнего прибора—широко 
(2лс) расставленные рупоры, сообщенные 
трубками с ушами наблюдателя и заме
няющие т. о. широко расставленные уши 
(см. выше—слушание двумя ушами). О при
менении подводной А. к военным целям 
мы уже говорили.

IV. Атмосферная акустика.
Атмосферная А.занимается, гл. обр., 

изучением распространения звука свобод-
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ной атмосфере. Опытом установлено, что по 
ветру звук распространяется значительно 
дальше, чем в безветрие или против ветра. 
Это объясняется не переносом звука ветром 
(скорость ветра незначительна по сравнению 
со скоростью звука), но тем, что обыкновен
но скорость ветра над самой землей меньше, 
чем на нек-рой высоте. Поэтому по напра
влению ветра звуковые волны несколько на
клоняются верхними частями вперед, а по
тому лучи звука, так сказать, прижимаются 
к земле, чем создается усиление звука; иду
щие против ветра звуковые волны верхними 
концами отстают, а потому звуковой луч 
отходит от земли. Вообще искажение хода 
звукового луча, вследствие различной зву
ковой преломляемости его в воздухе, вызван
ной изменениями температуры и скорости 
ветра на различных высотах, может приве
сти к тому, что источник звука окажется 
окруженным зоной молчания, да
лее к-рой звук снова слышен. Особенно за
мечательны явления, наблюдаемые при гро
мадных взрывах, какой был, напр., в Мо
скве в 1920. Звук взрыва был слышен на 
50 клг, затем от 50 до 160 км была зона мол
чания; далее звук был снова слышен. По
добные явления объясняются отражением 
звука от границы, где воздух начинает за
метно отсутствовать, и начинается т. н. во
дородная атмосфера. Вопросы эти еще не 
окончательно разъяснены. Явление эхо, ко
торое бывает нередко многократным, объяс
няется отражением звука от больших по
верхностей, напр., леса, горы, стены боль
шого здания и т. д. Для наличия более или 
менее правильного отражения волн всякого 
вида (звуковые, световые, на поверхности 
воды) необходимо, чтобы шероховатости от
ражающей поверхности имели размеры, ма
лые по сравнению с длиной волны падающей 
на них энергии, а размеры самой отра
жающей поверхности были велики по срав
нению с длиной волны. Вот почему сте
на частых и густых деревьев хорошо отра
жает звуки, длина волн которых, обыкно
венно, около 0,5—2 м.

V. Архитектурная акустика.
Архитектурная А. имеет целью 

исследование помещений с точки зрения их 
пригодности для ясной передачи речи, пе
ния, музыки и установление правил проек
тирования наилучших в этом смысле соору
жений. Для того, чтобы помещение, напр., 
театр, наилучшим образом удовлетворял 
своему назначению, необходимо: 1) чтобы 
звуки муз. инструментов, пения и речи 
передавались возможно сильно и равно
мерно во все места помещения, 21 чтобы 
была устранена излишняя ревербера
ция*. Под последней понимается про
дление звука вследствие отражения его от 
стен; напр., в одном американском театре 
звук был слышен в течение 6 сек. после его 
прекращения; поэтому отдельные слова и 
музыкальные ноты сливались в один общий 
гул. Мерой реверберации является время, 
в течение к-рого замирает внезапно прекра-

* Этот термин заменяет за последнее время тер
мин «резонанс», устареваний в этом значении слова 
и двусмысленный (см. выше о резонаторах). 

щенный звук определенной силы; при силе 
звука, равной приблизительно средней силе 
звука певца, наилучшая реверберация—ок. 
1,1 сек.; если звук замирает скорее, то по
мещение кажется глухим, в противном слу
чае—слишком гулким. Реверберация тем 
больше, чем меньше в помещении предметов, 
поглощающих звук,—и наоборот. Опытами 
американца Сабина установлено, что стены 
различного материала имеют различную по
глощающую способность; особенно сильно 
поглощают звук: ковры, материи, мягкие 
кресла и скамьи, а также люди, находя
щиеся в помещении. Выбором материалов 
стен (специальные штукатурки) и количе
ства мягкой мебели можно придать каждо
му помещению наилучшую реверберацию, 
чем в наст, время и пользуются широко 
для улучшения А. помещений. Кроме наи
лучшей реверберации, помещение должно 
удовлетворять требованию возможно равно
мерного распределения звука по всей пло
щади, по которой расположены слушатели. 
Это распределение обусловлено как звуко
выми волнами, достигающими слушателя 
непосредственно от источника звука, так 
и волнами, один или несколько раз отра
женными от стен и предметов помещения. 
Необходимо такое расположение стен, что
бы нигде не образовалось звуковых волн, 
сходящихся по одной линии или в точке; 
опыт показывает, что, напр., большие глад
кие куполы не удовлетворяют этому усло
вию и дают резкие скопления звуковой энер
гии в нескольких точках, а потому куполов 
следует избегать, или снабжать их круп
ными углублениями или возвышениями. 
Для улучшения плохих, в вышеуказанном 
смысле, помещений, отражающие места стен 
покрывают мягкими, поглощающими звук, 
веществами (пробка, ковры, войлок) или за
вешивают материей. Так, для улучшения 
равномерности распределения звука в боль
шой аудитории Иллинойсского университета, 
пришлось свесить с потолка шатер из четы
рех громадных полотнищ. Чтобы избежать 
акустических ошибок, при проектировании 
новых помещений в наст, время изучают их 
свойства на модели. Для этого сгибают из 
толстой металлической ленты разрез (верти 
кальный и горизонтальный) плана здания 
и кладут в плоскую ванну со стеклянным 
дном; внизу помещается сильный источник 
света; произведя толчок на поверхности во
ды в месте, соответствующем положению ис
точника звука, наблюдают разбегающиеся и 
отраженные звуковые волны и по их ходу 
судят об А. помещения. Этим способом 
удается заранее установить акустические 
особенности будущего здания. Н. Андреев.

VI. Музыкальная акустика.
Музыкальной А. обыкновенно назы

вают тот отдел А., в к-ром рассматриваются 
музыкальные системы, т.-е. определенные со
отношения между звуками, служащие для 
художественных целей. Кроме того, к музы
кальной А. естественно отнести теорию му
зыкальных инструментов, включая сюда и 
человеческий голос. Но вследствие ряда при
чин, в особенности вследствие того, что му
зыканты редко владеют знанием А., и об-
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ратно—физики редко в достаточной степени 
компетентны в вопросах музыки,—теория 
музыкальных инструментов разработана 
чрезвычайно слабо, а то, что изучено, отно
сится обыкновенно к А. общей и техниче
ской. Основой всех музыкальных систем 
являются звуковые скачки или интервалы 
(разница между двумя звуками разной вы
соты), т. к. непрерывно изменяющийся по 
высоте ряд тонов, не разбитый на опреде
ленные части, не может служить материалом 
для музыки. Вледствие закона Вебера-Фех- 
нера в качестве «равных» интервалов ощу
щаются такие, для к-рых равны не разности 
чисел колебаний, соответствующих тонам, 
ограничивающим интервал, а их отношения. 
Напр., интервалы между тонами в 100 и 120 
колебаний в сек. и тонами в 200 и 240 коле
баний в сек. ощущаются как равные, т. к. 
100 200 чт z-— — —. Употребительные в музыке интер
валы отличаются простыми численными со
отношениями, что было отмечено и изучено 
еще школою Пифагора. Интервалы, встре
чающиеся в современной музыке, следующие:

Название 
интервалов

Отно
шение

Обозначение 
тонов Примечания

Италь
янок.

He- 
мецк.

Прима.......................
Малый полутон. . . 
Большой полутон . 
Малая секунда . . . 
Большая секунда. . 
Малая терция . . . 
Большая терция . . 
Кварта . . , . ... 
Квинта...................
Малая секста .... 
Большая секста . . 
Малая септима . . 
Большая септима. . 
Октава ..................

1/1
25/24 
16/15 
10/9 
9/8 
6/5 
5/4 
4/3 
3/2 
8/5 
5/3 
9/5

15/8 
2/1

do, ut

re
mi
fa

sol
la
si

do1, ut1

c

d

e 
f 
s
a 
b 
h 
c1

Повышение каждо
го тона в отношении 
25/24 обозначается 
знаком Ц (диез).

Понижение каждо
го тона в отношении 
24/25 обозначается 
знаком b (бемоль).

Последовательность тонов, разделенных 
вышеприведенными интервалами, охваты
вающая октаву, называется гаммой; вся со
вокупность употребительных в музыке то
нов разделяется, т. о., на ряд гамм. В 
зависимости от выбора числа колебаний ос
новного тона (прима) определяются и тона 
гаммы. Обыкновенно употребляемые в му
зыке гаммы исходят от основного тона N= 
=261, к-рый и получает название ut или do, 
а другие интервалы—названия, приведен
ные в таблице. При этом большая секста 1а 
получает А=435, каковая высота тона счи
тается стандартной; употребляемые для по
верки музыкальных инструментов камерто
ны имеют как раз эту высоту тона. Гаммы 
с удвоенным, учетверенным и т. д. числом 
колебаний обозначаются теми же буквами 
со штрихами вверху, гаммы с половинным 
и т. д. числом колебаний обозначаются боль
шими буквами со штрихами. Вместо вы
шеприведенной чистой гаммы, для рояля 
и многих др. музыкальных инструментов 
употребляется т. н. темперированная гам
ма, в к-рой октава разделяется на 12 интер
валов, равных каждый j/ 2. Употребитель

ные в музыке тона—от 7V=41,25 (контра
бас) до А = 4.752 (пикколо-флейта). Число 
интервалов и их ступеней, на к-рые раздет 
ляется октава, неодинаково в разных музы
кальных системах.

Музыкальные системы развивались у раз
ных народов различно, в зависимости от це
лого ряда условий. Древнейшими музы
кальными системами были пятиступенные 
системы (5 ступеней на октаву), отличитель
ной особенностью к-рых являлось отсутствие 
в них полутонов (напр., древне-китай
ские и шотландские гаммы c-d-e-g-a, a-c-d- 
e-g). Позже появились семиступенные диа
тонические системы, примером к-рых может 
служить древне-греческая гамма e'-d'-c'- 
h-a-g-f, затем—хроматические системы, кото
рые состояли у греков из 21 ступени на ок
таву, у арабов и персов—из 17 ступеней на 
октаву (7з тонов). Греч, музыкальная си
стема явилась основой не только для му
зыки первых веков христианства, но и со
временной, т. к. у греков были попытки 
деления октавы на 12 полутонов. Математи
ческое определение соотношений между зву-

ками в музыкальных системах 
началось со времени Пифаго
ра, который определил физиче
ски (путем деления струны) 
отношения между звуками ок
тавы, квинты и кварты и мате
матические отношения между 
звуками других интервалов. 
Дальнейшее развитие музы
кальных систем пошло уже 
по пути темперации, т.-е. вы
равнивания уклонений интер
валов от акустической чистоты.

Н. Андреев и Н. Гарбузов.
Лит.: Тиндаль, Д ж., Звук, М., 

1922,—прекрасная популярная кни
га, устарела; Б р э г г, В. Г., Мир зву
ков, М., ГИЗ, 1926,—живо и доступно 
написанная книга, вполне на уровне 
современных знаний; Rayleigh, 
Theory of Sound, 2 Edition, vol. I, 
1894, vol. II, 1896,—основная книга

по теоретической акустике, не устаревшая до 
сих пор; К а 1 a hn е, Grundzuge d. Akustik, 
2 Teile, Leipzig, 1910, 1913; H. Helmholtz, Die 
Lehre von den Tonempfindungen, Braunschw., 1870 
и более поздние издания, — классическое сочинение 
по музыкальной А., не теряющее своего значения и 
теперь; Aigner, Unterwasserschalltechnik, Berlin, 
1922,—прекрасная книга по технической А., охваты
вающая и современные достижения; Michel, Нбг- 
barkeit grosser Raume, Braunschw., 1921,—несколько 
односторонняя книга, не принимающая достаточно 
во внимание работ Sabine *а; С. W. Sabine, Col
lected Papers on Acoustics, Cambridge, 1922,—сборник 
работ по архитектурной А., труды Sabine’а—основные 
в этой области; D. С. Miller, The Science of mu
sical Sound, New-York, 1922,—довольно популярная 
и современная книга, главное содержание — анализ 
звука; Handbuch der Physik, herausgegeben von A. 
Winkelman, Bd. II; Akustik, von F. Auerbach, 
Leipzig, 1909, — очень полная сводка всех работ 
по акустике, однако, чрезвычайно устарелая, дове
дена до 1908.

АКУША (на даргинском яз. аку — высо
кий, ша—аул), небольшая народность в 
Вост. Дагестане, говорящая на особом на
речии даргинского яз. Центром их является 
селение А., к-рое вместе с некоторыми дру
гими селениями составляло акушский союз 
(даргва), игравший большую роль в поли
тической жизни Дагестана (в союзе даргин
ских вольных обществ до и во время поко
рения Кавказа). А. считают себя потом-

б. с. э. т. II. 4
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ками переселившихся в Дагестан армян, но 
подтверждений этому предположению не 
имеется.

АКУШЕР, врач-специалист по оказанию 
помощи женщине во время беременности, 
родового акта и в послеродовом периоде. В 
обязанности современного А. входит также 
профилактическая (предупредительная) и 
санитарно-просветительная деятельность в 
области охраны материнства. А., большей 
частью, является в то же время специали
стом по женским болезням (гинекологом). 
Практическое знакомство с акушерством 
(см.) и гинекологией (см.), при недостаточ
ном количестве врачей в сельских местно
стях СССР, обязательно для каждого уча
сткового врача.

АКУШЕРКА, помощница врача, получив
шая специальную подготовку для оказания 
необходимой помощи при родах. Начало 
подготовки А-ок в России относится к сере
дине 18 в., когда сенат приказал организо
вать в Москве и Петербурге школы «для 
бабичьего дела». Во второй половине 19 в. 
земствами были организованы школы по
вивальных бабок при крупных земских 
больницах и школы повышенного типа в 
крупных губернских центрах. Земские А. 
сыграли большую роль в улучшении дела 
родовспоможения. Задачей органов здраво
охранения после Октябрьской Революции 
было: 1) увеличить число А., чтобы они име
лись во всех сельских медицинских участ
ках, 2) повысить их знания, 3) расширить 
программу и учебные планы их подготовки 
так, чтобы они могли служить в сельском 
быту энергичными и опытными провод
никами идей охраны материнства и младен
чества. К современной А. предъявляются 
следующие требования: уметь работать не 
только в городах, в благоустроенных ро
дильных учреждениях, но и в условиях 
сельского быта и на окраинах; уметь свое
временно распознавать неправильные роды 
для вызова врача или направления родиль
ницы в лечебное учреждение; в неотложных 
случаях, угрожающих жизни, правильно 
подать необходимую оперативную помощь; 
уметь наложить швы на разорванную про
межность; в совершенстве знать правила 
асептики и антисептики. А. должна быть 
вполне подготовлена в вопросах проведения 
в жизнь гигиены беременности, родов и 
предупреждения женских болезней; она 
должна быть теоретически и практически 
знакомой с уходом за новорожденными и за 
детьми грудного возраста. А. должна иметь 
достаточную общемедицинскую подготовку, 
чтобы уметь разбираться в наиболее суще
ственных заболеваниях, своевременно на
правлять больную к врачу, правильно 
выполнять его назначения. Она должна 
уметь распознавать опухоли женских поло
вых органов и своевременно направлять 
таких больных для хирургического лечения. 
Должна иметь достаточные познания в об
ласти общей и социальной гигиены. А. 
должна быть культурным работником, ве
сти борьбу с окружающим невежеством и 
с влиянием знахарей, знахарок, повитух и 
других эксплоататоров народной темноты. 
Вследствие невежества и недостаточности 

акушерской помощи, ежегодно тысячи ро
жениц погибают или получают хрониче
ские заболевания половых органов; гро
мадное количество новорожденных гиб
нет от неправильно проведенных родов и 
слепнет вследствие полученного во время 
рождения гоноррейного заболевания глаз. 
К 1925 в РСФСР имелось 26 акушерских 
школ, находящихся в ведении Главпро- 
фобра; план преподавания в них согласо
ван с вышеизложенными требованиями. На 
1 января 1924 на территории РСФСР имелось 
около 5.000 А. (на Украине к 1/ХП 1925— 
3.274 А.)—количество, явно недостаточное по 
сравнению с существующей потребностью.

АКУШЕРСТВО (франц, accoucher—рожать, 
помогать при родах), наука о родовспо
можении. А. изучает женщину в состоя
нии беременности, акт родов, его откло
нения, физиологию и патологию послеро
дового периода. В своем практическом 
применении А. имеет задачей разумную и 
целесообразную помощь женщине во время 
беременности и родов и умение ограждать 
ее от всего, что могло бы в это время угро
жать ее здоровью и жизни. Особенность 
этого отдела медицинских знаний, отли
чающая его от всех остальных подразделе
ний врачебного искусства, состоит в том, 
что здесь врачу сразу доверяются две 
жизни,—жизнь матери и жизнь ее плода. 
Оба эти существа представляются совер
шенно равноправными и равноценными, и 
ответственность, к-рую врач при этом воз
лагает на себя, должна удвоиться.

В течение огромного периода истории че
ловечества (почти вплоть до 18 в.) потреб
ность помощи при родах находила удовле
творение в мероприятиях совершенно слу
чайных, основанных на разных приметах, 
суеверных обычаях, на сопоставлении раз
ных явлений в окружающей природе, на 
движении небесных светил и т. п. Осуще
ствление активной помощи во время родов 
составляло ремесло повивальных бабок и 
основывалось на личном опыте, на наблю
дениях над домашними животными и т. п.

Только в конце 17 в. родовспоможение 
стало переходить в руки образованных вра
чей, к-рые скоро поставили его на научную 
почву. В это время появляются крупные 
практически опытные клиницисты, умевшие 
применять разумное вмешательство в труд
ных и тяжелых случаях (Гильемо, Морисо), 
а научное изучение механизма родов и дру
гих сторон этого дела выдвигает выдаю
щихся ученых: Левре, Солярес де Рейнака 
(во время Великой французской револю
ции) и его прямого преемника—знаменитого 
Боделока. Крупные достижения парижской 
акушерской школы распространились по 
всем цивилизованным странам и легли в ос
нову новых завоеваний научного А., осу
ществленных Негеле в Германии и Дж. Сим
еоном в Эдинбурге. К этому времени был 
уже подробно изучен родовой процесс и 
хорошо разработаны способы вмешательства 
в случае отклонения его от нормы. К сере
дине 19 в. А., как наука и как искусство, 
достигло такого развития, что многие счи
тали его близким к полной законченности. 
Однако, только с этого времени начали раз-
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рабатываться и проводиться в жизнь методы 
предупреждения заразных заболеваний, 
связанных с процессом родов; огромная за
слуга здесь принадлежит Земельвейсу, 
к-рый за 20 лет до Листера выдвинул прин
ципы антисептики (см.). Это сразу и ко
ренным образом устранило опасность ин
фекции, к-рая до того почти неизбежно угро
жала роженице. Применение антисептики 
и асептики (см.) спасло и спасает бесчислен
ные жизни и подняло А. на его современную 
высоту. В последнее время А. оживилось 
расширением чисто хирургического прин
ципа: пособия чисто акушерские начали в 
соответствующих случаях уступать место та
ким настоящим хирургическим операциям, 
как кесарское сечение (см.).

Задачи современного родовспомогатель
ного искусства сводятся к ограждению жен
щины и плода от всего того, что может угро
жать им как со стороны инфекции, так и со 
стороны их физического состояния, в связи 
с деторождением, до и после него. Самая 
помощь здесь формулируется так: не на
силовать природу, доверять ее силам и 
наблюдать, пока она может управляться 
сама, помогать ей, когда она встречает за
труднения, заменять ее, когда она оказы
вается несостоятельной.

Лит.: Б у м м, Э., Руководство к изучению аку
шерства, рус. пер., М., 1923; Груздев, В., Курс 
акушерства и женских болезней, Берл., 1922; Губа
рев, Медицинское акушерство,М., 1923. Д.Губарев.

АКЦЕНТ (лат. accentus, из ad-|-cantus, бук
вально—припев), 1) А. с л о в а—ударение, 
будь то ударение силовое или экспиратор
ное, т.-е. основанное на наибольшей силе 
выдоха в известном месте произнесенного 
слова, имеющееся в большинстве современ
ных европейских языков, или же ударение 
музыкальное (музыкальная акцентуация), 
что имело место в древне-греческом, ведаи- 
ческом, санскритском языках и встречается 
в современном литовском, чешском, до из
вестной степени—шведском, а также в ки
тайском, японском, аннамском, малайских 
и некоторых африканских языках. Музы
кальный А. или муз. ударение состоит в 
выделении данного слога (по отношению к 
прочим слогам) по сравнительной высоте 
голосового тона. 2) А.—значки, которыми 
отмечается в письме либо ударение (как, 
напр., в греческом письме) либо другие 
особенности звуков: напр., во франц, яз. 
более закрытое (по раствору рта) произно
шение гласного е отмечается значком accent 
aigu (ё), более открытое е отмечается знач
ком accent grave (ё), долгое и открытое е— 
значком accent circonflexe (ё). 3) В обыва
тельском языке под А. понимается совокуп
ность особенностей произношения, харак
терных для определенной нации или мест
ности, напр., еврейский А., армянский А. 
4) А. в музыке—ударение на отдельном 
звуке или аккорде.

АКЦЕНТУАЦИЯ, система ударений (си
ловых или музыкальных) в данном языке.

АКЦЕПТ (лат. acceptus—принятый), при
нятие векселя, заявление лица, которому 
переводный вексель должен быть предъ
явлен к оплате, о своей готовности опла
тить его. См. Вексель.

АКЦЕПТОР, см. Индукция химическая.
АКЦЕССИОННЫЙ ДОГОВОР (латин, ас- 

cessio — приступление), в международном 
праве формальное заявление какого-либо 
государства о признании им для себя 
обязательным договора, заключенного дру
гими государствами. Говоря иначе, это 
есть акт «присоединения» (айЬёзюп) или 
«приступления» (accession) к договору со 
стороны государства, не участвовавшего в 
его заключении. Основанием для такого 
рода присоединения должен являться спе
циальный пункт о его допустимости, содер
жащийся в самом данном договоре—пункт 
об акцессии (акцессионная клаузула). В 
соответствии с этим проводится различие 
между договорами, допускающими присо
единения, или «открытыми», ине допускаю
щими его—или «закрытыми» (а тем более, 
конечно, секретными).

АКЦЕССОРНЫЙ ДОГОВОР и акцес
сорное обязательство, прида
точный договор (обязательство), к-рый пред
полагает существование другого, главного 
договора (обязательства) и возникает на 
почве отношений, определенных этим дого
вором. Главную категорию А. д. составляют 
договоры об обеспечении определенных обя
зательств (задаток, неустойка, поручитель
ство, залог и др.). Прекращение главного 
договора влечет за собой прекращение и 
акцессорного договора.

АКЦИДЕНТНАЯ ПЕЧАТЬ (от лат. acci- 
dens — случайный), акцидентные, случай
ные работы—в типографском деле печата
ние разных мелких работ, гл. обр., коммер
ческого характера, как бланки, циркуляры, 
объявления, афиши, программы и пр. См. 
Типографское дело.

АКЦИДЕНЦИЯ, несущественное, случай
ное свойство или состояние предмета.

АКЦИЗЫ, наиболее распространенная 
форма косвенных налогов на потребление. 
А. обычно падают на предметы личного по
требления (алкоголь, спички, сахар и т. п.), 
но могут облагать также и предметы произ
водительного потребления. По общему пра
вилу, А., как и другие виды косвенных на
логов, легко перелагаются производителями 
продуктов на потребителей, — так смотрит 
на них даже законодательство буржуаз
ных государств.

А. противополагаются другим формам 
косвенного обложения, в особенности мо
нополиям (см.), а также налогам на оборот 
и тем видам промыслового налога, к-рые 
облагают предприятия по их обороту. Одна
ко, буржуазная теория, стремясь затушевать 
природу налогов на оборот, в том числе и 
промыслового, обычно возражает против при
равнивания этих налогов А., пользующим
ся у широких масс плохой славой. Вместе 
с монополиями и другими видами косвенного 
обложения, падающими на предметы вну
треннего производства, А. противополага
ются таможенным пошлинам (фискальным), 
к-рые падают на предметы иностранного про
изводства; поэтому при вывозе подакциз
ных товаров А. обычно подлежат возврату; 
точно так же при ввозе товаров, подлежащих 
акцизному обложению, импортер, кроме та
моженных пошлин, платит еще и акцизы.

4*
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А. могут взиматься четырьмя способами: 
1) в форме обложения земли, на к-рой про
израстает сырье, идущее на выработку под
акцизных продуктов; 2) в форме обложе
ния самого сырья по его количеству и ка
честву или обложения полуфабриката; 3) в 
форме обложения употребляемых при пере
работке сырья машин и др. орудий произ
водства по их мощности и 4) в форме обло
жения готового продукта. Каждая из этих 
форм акцизного обложения в свое время 
применялась и имела, как и всякая форма 
обложения вообще, большое влияние на 
развитие подакцизной промышленности. По
этому каждая форма А. может расцени
ваться не только с фискальной точки зрения, 
но и с точки зрения общей экономической 
политики. Обложение по площади посева 
вызывает стремление достигнуть на той же 
посевной площади большего экономиче
ского эффекта и косвенно способствует усо
вершенствованию культуры семян, обра
ботки почвы и т. п. Обложение поступаю
щего в обработку сырья (напр., сахарной 
свеклы), практиковавшееся в разных стра
нах, заставляет промышленников стремить
ся к улучшению качества сырья и усовер
шенствованию производственного процесса 
с целью получить из того же количества 
сырья больше готового продукта. Обложе
ние по количеству машин и др. средств про
изводства, независимо от их производствен
ного эффекта, способствует техническим 
усовершенствованиям и развитию промыш
ленности. Обложение сырья сыграло огром
ную роль в истории развития свекло-сахар- 
ной промышленности как за границей, так 
и в царской России.

В приведенных трех случаях многие пред
приятия получают возможность присваи
вать себе значит, часть А., уплачиваемого 
потребителями, при чем прибыли предприя
тий достигают часто колоссальных размеров. 
Этот способ покровительства промышлен
ности получил название «фабрикации мил
лионеров» и играл крупную роль среди 
различных методов капиталистического на
копления 19 в. Хотя этой дорогой ценой 
получалось ускорение в развитии отдель
ных отраслей промышленности, однако, при 
установлении указанных форм А. заботи
лись, разумеется, об интересах не про
мышленности, а промышленников (влия
тельных сахарозаводчиков, винокуров и 
т. д.). Поэтому, если государство при уста
новлении А. не ставит себе побочных целей 
и исходит лишь из интересов фиска (казна
чейства), то наиболее правильным следует 
признать обложение по готовому продукту, 
при к-ром А. будет взиматься со всего вы
работанного и выпущенного в продажу про
дукта. Проведение этой системы требует 
точного учета производства подакцизных 
продуктов, что не представляет больших 
затруднений, так как обычно производство 
подакцизных товаров концентрируется в 
сравнительно немногих предприятиях. Одна
ко, в тех случаях, когда производство 
подакцизного продукта распылено или 
когда его качество и ценность очень 
разнообразны (напр., мануфактура), про
ведение А. встречает значительные техни

ческие трудности. Дифференциация ста
вок, необходимая в таких случаях, может 
быть проведена лишь в ограниченных пре
делах. Так, у нас в наст, время (1925) ставки 
А. могут быть разделены на три группы:
1) ставки однообразные, для однородных 
подакцизных продуктов, мало различаю
щихся по продажной их цене (сахарный 
песок, спирт, соль, восковые свечи и др.);
2) ставки дифференцированные, для пред
метов, могущих быть разбитыми на группы 
по внешним признакам, т.-е. по весу, кре
пости или качеству (пряжа, вина, нефтя
ные масла и др.), и 3) ставки, в отношении 
к к-рым дифференциация сделана не по 
внешним признакам, а соответственно с про
дажной ценой товара (табачные изделия). 
При взимании А. в зависимости от продаж
ной цены товара, должен быть, в качестве 
гарантии фискальных поступлений, уста
новлен среднесложный А. Под средне
сложным А. понимается средняя акцизная 
ставка, уплачиваемая независимо от факти
чески выпускаемых сортов изделий, при 
этом ставка должна быть установлена в 
строгом соответствии с посортным потре
блением данного подакцизного продукта.

В СССР акцизная система развивалась 
в течение 1921—23; в настоящее время А. 
взимается с сахара, соли, табачных изде
лий, нефтепродуктов, пива, вина, коньяка 
и наливок, спирта, дрожжей, свечей, текс
тильных изделий, галош, зажигательных 
спичек, чая и кофе, гильз, меда, кваса 
и вод. С большинства перечисленных про
дуктов А. взимается с готового продукта, 
при выпуске с фабрики в продажу; исключе
ние составляет А. с текстильных изделий, 
к-рый взимается с полуфабриката (пряжи); 
все же попытки перенести обложение—и в 
отношении текстильных изделий—на гото
вый продукт не увенчались до сих пор успе
хом, гл. обр., по техническим причинам. 
Акцизные поступления играют весьма круп
ную роль в нашем доходном бюджете, со
ставляя за 1922/23 бюджетный год 17,2% 
всех налоговых поступлений по СССР (без 
Закавказья), в 1923/24—23% и по проекту 
бюджета на 1924/25—25%. Поскольку А. 
являются лишь одной из форм косвенного 
обложения, финансовое и социально-поли
тическое их значение в СССР и буржуаз
ных государствах следует рассматривать в 
общей связи с косвенным обложением. Об 
А. в дореволюционной России и на Западе, 
об организации А. по отдельным объектам 
обложения, а также литературу вопроса 
см. Косвенные налоги. Д. Кузовков.

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА. В новейших 
законодательствах А. об-вом (Aktiengesell- 
schaft, Soci6t£ Anonyme, Company limited by 
shares) наз. т-во, к-рое учреждается и дей
ствует с основн. капиталом, разделенным на 
определенное число равных частей (паев, ак
ций), и по обязательствам к-рого отвечает 
только имущество об-ва; отдельные же участ
ники последнего (акционеры) никакой ответ
ственности по обязательствам об-ва не несут.

I. История и законодательство.
Историческими предшественниками А. о. 

можно считать средневековые товарищества
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судовладельцев, а также возникшие в 14 в. в 
итальянских республиках товарищества го
сударственных кредиторов (т. н. maonae или 
montes). Возникновение А. о. в современном 
смысле относится к началу 17 в. В 1602 была 
учреждена голландским правительством Ни
дерландская соединенная Ост-индская ком
пания для индийской торговли, с основным 
капиталом в бу2 милл. флоринов. Во Фран
ции уже в 17 в. мы встречаем (правда, в виде 
исключения) акции на предъявителя. Т. о., 
возникновение А. о. совпадает с первыми 
успехами торгового капитализма. В течение 
17 и 18 вв. А. о. возникают во Франции, 
Германии, Англии, Дании, Швеции, Порту
галии. Для учреждения А. о. требовалось 
специальное разрешение правительства (кон
цессионная система). Расцвет А. о. падает 
на 19 в. Организация крупных промышлен
ных и ж.-д. предприятий требует мобилиза
ции колоссальных капиталов, и А. о. являет
ся ответом на эту потребность. В течение 
19 в. концессионная (разрешительная) си
стема возникновения А. о. заменяется систе
мой явочной, при к-рой не требуется прави
тельственного разрешения, а необходимо 
лишь соблюдение определенных, указанных 
в законе, условий для учреждения А. о. 
Возникают специальные банки, занимаю
щиеся, гл. обр., учредительством А. о. (Сгё- 
dit Mobilier во Франции). В современном 
своем виде А. о. имеют следующую струк
туру- Обязательным для А. о. является на
личие т. н. основного капитала. Основной 
капитал, это—та часть имущества А. о., 
к-рая ни при каких условиях, за исключе
нием случая окончательной ликвидации дел, 
не подлежит распределению между акцио
нерами. Основной капитал представляет 
реальную гарантию ответственности А. о. 
по его обязательствам. Поэтому все законо
дательства об А. о. содержат постановление 
о том, что основной капитал должен быть в 
течение определенного срока покрыт денеж
ными или иными имущественными взносами 
акционеров. По тем же соображениям, выход 
из А. о. отдельных его участников (акционе
ров) возможен только путем продажи ими 
своих акций.—Слово акция употребляет
ся в двух значениях: во-первых, как опре
деленная доля в основном капитале А. о. и, 
связанная с этой долей участия, сумма опре
деленных прав; во-вторых, как документ, 
в к-ром воплощаются соответствующие пра
ва. Принадлежность данному акционеру из
вестного количества акций означает, что ак
ционер вложил в предприятие определенное 
имущество и потому является участником 
этого предприятия. Положению о неизмен
ности основного капитала соответствует, с 
другой стороны, положение об отчуждаемо
сти акций. Отдельный акционер не может 
при выходе из об-ва потребовать обратно 
свой пай. Он может получить обратно вло
женный им в А. о. капитал исключительно 
путем продажи своих акций—обычно на 
фондовой бирже. В отношении передавае
мости различаются акции именные и акции 
на предъявителя. Последние—наиболее под
вижны. Переход их от одного владельца к 
другому совершается без всяких формаль
ностей, простой передачей документа. Имен

ные акции, т.-е. содержащие наименование 
владельца, передаются по передаточным 
надписям, с отметкой об этом в книгах пра
вления А. о. Ясно, что для биржевой игры и 
спекуляции акциями, как ценными бума
гами, особенно пригодны именно акции 
на предъявителя. Современное акционерное 
право знает еще т. н. винкулированные 
(«связанные») акции, отчуждение к-рых до
пускается только с разрешения соответ
ствующих органов об-ва (правления или об
щего собрания). Акция неделима. Нельзя ни 
купить, ни наследовать половины акции. 
Дробление акций не допускается по чисто 
практическим соображениям, т. к. в про
тивном случае был бы чрезвычайно затруд
нен точный учет участия в капитале об-ва 
каждого отдельного акционера. Владельцы 
акций, акционеры, являются участ
никами А. о. Владение акциями дает ак
ционерам двоякого рода права: право на 
получение дивиденда и право на участие в 
управлении предприятием. Дивидендом (см.) 
называется приходящаяся на каждую акцию 
доля чистой прибыли, подлежащей распре
делению между акционерами. Чем большим 
количеством акций владеет данный акцио
нер, тем бблыпую сумму дивиденда он по
лучает из прибыли А. о. Участие акционе
ров в управлении предприятием осущест
вляется путем участия в общем собрании 
акционеров, в к-ром голоса распределяются 
в зависимости от количества акций, к-рыми 
владеют отдельные акционеры.

В отношении порядка учрежде
ния А. о. в наст, время в капиталистиче
ских странах—концессионная система, при 
к-рой требуется специальное разрешение 
правительства на создание данного А. о., 
уступила место системе нормативной, при 
к-рой достаточно простой регистрации. С 
учреждением А. о. связано распределение 
его акций и оплата его основного капитала. 
Различают т. н. немедленное (симультан
ное) и двухстепенное (сукцессивное) учре
дительство. В первом случае учредители 
распределяют все акции между собой, во 
втором—акции распределяются посредством 
публичной подписки. Первая система ха
рактерна для Германии, вторая—для Со- 
ед. Штатов. Немецкие буржуазные авторы 
(Лифман, Мюллер-Эрцбах) считают симуль
танное учредительство более солидной си
стемой, поскольку она лучше обеспечивает 
фактическое покрытие основного капитала. 
На практике это приводит к тому, что в Гер
мании учредительскую прибыль забирают 
себе банки, расписывающие между собой 
акции, а в Америке—тресты, выпускающие 
их в публику. Впредь до полной оплаты ак
ций, т.-е. до полного покрытия всего основ
ного капитала, на учредителях А. о. лежит 
солидарная ответственность по обязатель
ствам последнего. Оплата акций может про
изводиться не только деньгами, но и дру
гими видами имущества, напр., товарами 
или даже торговыми и промышленными 
предприятиями. Очень часто учредители 
оплачивают свои акции именно такого рода 
имущественными взносами — аппорта- 
м и. Если акционируется предприятие, ра
нее бывшее единоличным, то владелец обыч-
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но вносит это предприятие, как аппорт, в 
А. о. и получает за это соответствующее ко
личество акций.

Органами А. о. являются: общее 
собрание акционеров, правление, наблюда
тельный совет и ревизионная комиссия. Бла
годаря тому, что в общем собрании акционе
ры пользуются правом голоса в соответствии 
с количеством принадлежащих каждому из 
них акций, крупные акционеры получают 
значительное преобладание над массой мел
ких держателей акций. Вследствие распы
ленности последних, для господства в общем 
собрании не требуется даже большинства 
акций, а достаточно 35—40% их общего 
количества. В новейшее время германские 
банки, в обход постановлений закона и уста
вов А. о., участвуют в общих собраниях по
следних на основании более или менее зна
чительных партий («пакетов») заложенных 
у них акций и таким путем подчиняют эти 
А. о. своему влиянию. Органом непосред
ственного управления А. о. является пра
вление, избираемое общим собранием ак
ционеров. Правление ведет все текущие дела 
об-ва, совершает от его имени сделки и т. п. 
Наблюдательный совет по закону является 
органом контроля над действиями правле
ния, а на практике обычно служит сред
ством личной унии торгово-промышленных 
акционерных предприятий как с банками, 
так и с правительственными аппаратами 
буржуазных государств.

В акционерную форму облекаются, обыч
но, торговые объединения капиталистиче
ских предприятий, синдикаты, имеющие 
главной задачей захват рынка путем созда
ния монопольных условий сбыта продукции 
своих членов. Здесь отдельными членами 
А. о., акционерами, являются целые круп
ные предприятия, юридические лица,—что 
не противоречит акционерному законода
тельству. В форме А. о. были организованы и 
русские дореволюционные синдикаты—Про- 
дамета, Кровля, Продуголь. В. И. Ленин в 
своей работе «Империализм, как новейший 
этап капитализма» показывает, как в фор
ме А. о. происходит сращивание банкового 
и промышленного капиталов, путем приоб
ретения банками акций промышленных и 
торговых предприятий, вступления дирек
торов банков в члены наблюдательных со
ветов (или правлений) торгово-промышлен
ных предприятий и обратно, и как, с другой 
стороны, можно посредством организации 
цепи зависимых одно от другого А. о. (Toch- 
tergesellschaften — «обществ-дочерей», «об
ществ-внуков»), владея не слишком боль
шим капиталом, господствовать над гигант
скими областями производства (так назы
ваемая система участия).

Цитируемый у В. И. Ленина (там же) 
немец, экономист Г. Гейманн след, образом 
описывает «систему участия»: «Руководитель 
контролирует основное об-во (буквально 
«общество-мать»); оно, в свою очередь, го
сподствует над зависимыми от него общества
ми («об-вами-дочерьми»); эти последние— 
над «об-вами-внуками» и т. д... Если обла
дания 50% капитала всегда бывает доста
точно для «контроля» над А. о., то руководи
телю надо овладеть лишь одним миллионом, 

чтобы иметь возможность контролировать 
8 милл. капитала у «об-в внуков». А если 
этот «переплет» идет дальше, то с 1 милл., 
говоря схематически, можно контролиро
вать 16 милл., 32 милл. и т. д.».

Разновидностью А. о. является т. н. к о м- 
мандитное товарищество на 
акциях, с формальной стороны приближаю
щееся несколько к товариществу на вере. 
В коммандитном т-ве на акциях по крайней 
мере один из участников т-ва отвечает нео
граниченно, всем своим имуществом (лично 
ответственный товарищ), остальные же уча
стники (вкладчики, коммандитисты) отве
чают своими вкладами, образующими основ
ной капитал; капитал этот, как и в А. о. обыч
ного типа, распределяется на определенное 
количество акций. Правление в коммандит
ном т-ве на акциях заменяется лично ответ
ственными товарищами. Наоборот, наблю
дательный орган избирается исключительно 
из вкладчиков; из них же составляется и 
общее собрание. Близко к А. о. стоят т. н. 
общества (или товарищества) с ограничен
ной ответственностью (Gesellschaft mit be- 
schrankter Haftung). Учреждение их обста
влено меньшими формальностями, чем учре
ждение А. о.—Герман, закон 20 апр. 1892 
о т-вах с ограниченной ответственностью 
имел в виду более мелкие предприятия, по
этому вводимая им организация упрощена 
по сравнению с А. о. Наблюдательный со
вет и общие собрания членов не обязательны. 
Предприятие должно управляться одним 
или несколькими заведующими, к-рые не 
должны быть (обязательно) членами т-ва. 
Опубликование баланса обязательно только 
для таких т-в с ограниченной ответственно
стью, к-рые занимаются банковыми опера
циями. Зато затруднена передача паев: для 
этого требуется нотариальная форма; паи 
таких т-в не могут котироваться на бирже. 
Эта форма т-ва получила очень широкое рас
пространение и отнюдь не ограничивается 
одними только мелкими предприятиями.

Советское законодательство об А. о., со
средоточивающееся, гл. обр., в гражданских 
кодексах союзных республик,—по своему 
содержанию, в этой области, весьма мало 
отличающихся друг от друга,—в общем вос
приняло новейшие достижения буржуаз
ного акционерного права. Однако, самая ба
за возникновения и существования А. о. в 
Советском государстве совсем иная: проле
тарское государство не допускает биржевой 
спекуляции акциями, у нас не существует 
частных банков, занимающихся специально 
учредительством акционерных предприятий, 
с единственной целью извлечения учреди
тельской прибыли. В интересах солидности 
организуемых А. о., минимум основного ка
питала А. о. определен в 100 тыс. руб. Мини
мальная цена акции—100 руб. (в отдельных 
случаях допущены, впрочем, и более мелкие 
акции). Акции не могут быть дробимы. В ка
честве общего правила, акции выпускаются 
именные; акции на предъявителя допуска
ются лишь в виде исключения. Уставы А. о., 
по общему правилу, утверждаются Экономи
ческими совещаниями союзных республик. 
Однако, уставы тех А. о., в составе учреди
телей к-рых имеются государственные учре-
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ждения Союза ССР, или государственные 
предприятия общесоюзного значения, или 
же государственные учреждения или пред
приятия нескольких союзных республик, 
подлежат утверждению Совета Труда и Обо
роны СССР. Равным образом, СТО утвер
ждает уставы таких А. о., основной капи
тал к-рых превышает 1 милл. руб. или в 
уставе к-рых содержатся отступления от 
действующих постановлений СТО. Нако
нец, утверждению Совнаркома Союза ССР 
подлежат уставы А. о. в след, случаях: если 
в учреждении об-ва принимает участие ино
странный капитал или, если уставом об-ва 
допускается переход акций в руки иностран
ных граждан; если устав об-ва имеет кон
цессионный характер, хотя бы и без уча
стия иностранного капитала (напр., если 
частному А. о. предоставляется по уставу 
право владеть, на праве собственности, круп
ным промышленным предприятием); и, на
конец, если в уставе содержатся отступле
ния от действующих постановлений ЦИК 
и СНК СССР. Все А. о., учрежденные и за
регистрированные в установленном поряд
ке, хотя бы и органами отдельной союзной 
республики, имеют право действовать на 
территории всего Союза ССР. При утвер
ждении устава, соответствующие прави
тельственные органы входят в обсуждение 
по существу целесообразности данного 
А. о., соответствия его задач и целей общей 
хозяйственной политике Советской власти. 
Число учредителей должно быть не менее 
пяти. В течение года со дня утверждения 
устава должен быть собран полностью весь 
основной капитал об-ва. Не менее х/10 части 
выпускаемых акций обязаны оставить за 
собой учредители. Оплата акций допускает
ся не только деньгами, но и имуществом. 
После того, как учредительное общее собра
ние акционеров признает об-во состоявшим
ся, последнее регистрируется Наркомтор- 
гом и признается, со дня регистрации, 
юридическим лицом. В течение года со дня 
регистрации А. о. учредители последнего 
подлежат солидарной ответственности как 
перед об-вом в цел ом, так и перед отдельными 
акционерами—за причиненные убытки. По
стоянными органами А. о. являются: общее 
собрание, правление и ревизионная комис
сия. Кроме того, уставом может быть пре
дусмотрено образование совета с наблюда
тельными функциями. Члены правления, из
бираемые общим собранием, отвечают за 
убытки, причиненные нарушением возло
женных на них обязанностей, как солидар
ные должники перед об-вом, а в случае несо
стоятельности последнего—перед кредито
рами об-ва и перед отдельными акционерами. 
А. о. обязаны ежегодно публиковать свои от
четы и балансы во всеобщее сведение (пу
бличная отчетность). Для покрытия убыт
ков, могущих оказаться по годовому отчету, 
закон предусматривает обязательное обра
зование запасного капитала, путем ежегод
ного отчисления не менее одной двадцатой 
части чистой прибыли. Облигационные зай
мы разрешаются только тем А. о., в уставе 
к-рых предусмотрено право выпуска облига
ций. Прекращение А. о. наступает: а) за ис
течением срока, на к-рый оно учреждено;

б) по постановлению общего собрания акцио
неров о прекращении его деятельности или о 
слиянии его с другим А. о.; в) с объявлением 
об-ва по суду несостоятельным и, наконец, 
г) по постановлению правительства, в слу
чае уклонения об-ва от указанной в уставе 
цели, а равно в случае уклонения его орга
нов в сторону, противную интересам госу
дарства. Последнее постановление закона 
дает в руки пролетарского государства могу
чее средство борьбы с теми представителями 
частного торгового капитала, к-рые вздумали 
бы использовать акционерную форму не для 
развития производительных сил страны, а 
для захвата частным капиталом новых пози
ций для спекулятивных целей, для передачи 
доли участия (путем передачи акций, хотя бы 
и предъявительских)иностранному капиталу 
и т. п. Советское государство использует 
акционерную форму также для организации 
собственных государственных предприятий 
как в чистом, так и в смешанном виде. 
Несколько хозяйственных органов учре
ждают А. о., распределяя между собой его 
акции и помещая в них часть своих капита
лов или привлекая к участию в такого рода 
А. о. также и частный капитал. Особенный 
интерес представляет именно последняя фор
ма т. н. смешанных А. о. с участием, 
с одной стороны, государственного, а с дру
гой стороны, частного капитала. Обычно 
госорганам принадлежит в таких смешан
ных об-вах ббльшая часть акций. Вот почему 
они, в отношении обложения их промысло
вым и подоходным налогами, приравни
ваются к государственным предприятиям. 
Смешанные об-ва организуются также с уча
стием иностранного капитала (особенно, в 
области внешней торговли). Часть акций в 
таком А. о. принадлежит Советскому госу
дарству, другая часть—иностранному капи
талисту. Здесь мы имеем своеобразную фор
му концессии, т.-е. допущения иностранно
го капитала к хозяйственной деятельности 
на советской территории. За предоставле
ние этой концессии государство берет с 
иностранного капиталиста определенную 
плату, обычно—в такой форме, что ббльшая 
часть акций такого смешанного об-ва опла
чивается концессионером, делятся же эти 
акции между концессионером и советским 
правительством поровну. Дивиденд, полу
чаемый от участия государственных органов 
в А. о., вносится в доход государственной 
казны госучреждениями, состоящими на го
сударственном бюджете,—полностью, а гос
предприятиями, находящимися на хозяй
ственном расчете,—в определенной доле. К 
А. о. с исключительным участием государ
ственного капитала (государственные пае
вые товарищества) должны применяться 
'правила законов о государственных пред
приятиях. А. Карасе.
II. Экономическая роль акционерных обществ.

Формально члены А. о. участвуют сво
ими взносами в составлении его капита
ла, разделенного на акции, не отвечая 
персонально по обязательствам об-ва 
(определение, содержащееся в Германском 
торговом уложении). Это не только важней
шая юридическая, но и экономическая осо-
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бенность А. о. Акционеры не отвечают 
по обязательствам об-ва. Об-во не может 
требовать от них никаких дополнительных 
взносов, и кредиторы об-ва не могут адре
соваться к ним со своими претензиями. 
Связь между об-вом и акционерами устана
вливается фактом приобретения акции и 
разрывается фактом ее отчуждения. Акцио
нер не является совладельцем реального ка
питала об-ва: он не может требовать у пред
приятия ни оплаты акций, ни выдачи ему 
какой-либо части имущества предприятия 
(кроме случая ликвидации). Акционер не 
является, т. о., и кредитором предприятия. 
Предприятие гарантировано от требований 
обратной выдачи денег за акции. Капитал, 
образовавшийся из взносов акционеров, 
принадлежит предприятию, как юридиче
скому лицу и самостоятельной экономиче
ской единице. Он превращается из денеж
ной формы в вещную, функционирует, как 
производственный капитал А. об-ва. Акцио
нер может во всякое время продать свою 
акцию на фондовой бирже, порвать, т. о., 
свою связь с предприятием и вернуть свои 
деньги. Но это передвижение акций на 
фондовом рынке не затрагивает реального 
капитала А..о. и не входит в обращение по
следнего. Капитал А. о. имеет двойное бы
тие: он существует в самом предприятии, в 
форме реального капитала, и в виде акций, 
в форме т. н. фиктивного капи
тала. Продажа и покупка акций—это 
продажа права на известную часть дохода 
А. о. (т. н. дивиденд). Акция обращается на 
рынке, как документ на право получения 
дивиденда, а ее цена или, иначе, курс есть 
капитализированный из известного процен
та дивиденд. Фиктивный капитал есть капи
тализированная доходность А. о. По опре
делению Лифмана, А. о. объединяют не 
людей, а капиталы и являются наиболее 
ярким воплощением т. н. «безличного ка
питализма». Его основная черта, по Лиф- 
ману, состоит в том, что в нем руководство 
предприятием сосредоточивается в руках 
наемных директоров и отрывается от вла
дения акциями. Собственник перестает быть 
предпринимателем, а предприниматель — 
собственником предприятия. Этот взгляд, 
правильный по отношению к массе мелких 
акционеров, не верен по отношению к круп
ным акционерам, к-рые обычно и руково
дят предприятием. Но для массы держате
лей акций решающим является факт их от
рыва от руководства предприятием, вместе с 
возможностью во всякое время реализо
вать акцию и вернуть свои деньги—возмож
ностью, которую создает фондовая биржа. 
Акционер привыкает смотреть на солидную 
акцию, как на процентную бумагу, а на се
бя, как на ссудного капиталиста. Он скло
нен довольствоваться дивидендом, равным 
или несколько большим, нежели обычный 
ссудный процент. «Сведение промышлен
ной прибыли (акционера) к проценту есть 
исторический процесс, развертывающийся 
вместе с развитием акционерной системы и 
фондовой биржи. Поскольку распростра
няется акционерное предприятие, промыш
ленность ведется теперь денежным капита
лом, к-рый, превращаясь в промышленный 

капитал, приносит капиталистам не сред
нюю прибыль, а средний процент» (Гильфер- 
динг).—Но процент есть только часть при
были: прибыль больше процента. Куда же 
девается остальная часть, т. н. предприни
мательская прибыль в узком смысле? Ответ 
на этот вопрос дает теория т. н. «учре
дительской прибыли». Представим себе, 
что для предприятия требуется капитал 
100.000 руб., что ожидаемая доходность его 
составляет 10% прибыли и что ссудный про
цент в стране не больше 5%. Учредители вы
пускают акции не на 100 т., а на 200 т. руб. 
Из них, однако, в реальный капитал пред
приятия превращаются только 100.000, на 
к-рые и получается 10%, т.-е. 10.000 руб., 
что составляет 5%-ный дивиденд на акции, 
к-рых выпущено на 200.000 руб. Остальные 
100.000 р., вырученные от продажи акций, 
остаются в кармане учредителей. Это и есть 
учредительская прибыль, 
к-рая представляет собой капитализирован
ную разницу между прибылью акционер
ного предприятия и выплачиваемым акцио
нерам процентом. Это и есть предпринима
тельская прибыль, но только получаемая 
не ежегодно, а вперед за все время.

Если в дальнейшем А. о. будет выплачи
вать не пять процентов, а десять, то,—пред
полагая высоту рыночного процента неиз
менной,—курс его акций приблизительно 
удвоится. Если дивиденд, выдаваемый обще
ством, падает ниже среднего процента, курс 
его акций соответственно понижается. Учет 
предполагаемых дивидендов и колебаний 
курсов приводит к игре на курсовую раз
ницу. Акции являются излюбленным объек
том биржевых спекуляций.

А. о. имеют громадное значение в разви
тии капитализма. Они создают возможность 
почти безграничного расширения капиталов 
предприятия, недостижимого ни для едино
личных предприятий, ни для товариществ. 
А. о. мобилизует все свободные денежные 
средства, превращая их в действующий ка
питал; А. о. не только при своем создании 
может опираться на неопределенное число 
капиталистов, но и в случае необходимости 
дальнейшего расширения оно не ограниче
но размерами накопления собственной при
были, а может в любой момент апеллировать 
к рынку капиталов. Это придает А. о. эла
стичность и громадную способность к экс
пансии. Только акционерная форма пред
приятий позволила решить ряд задач, не
разрешимых ни для какого единоличного 
предприятия. Совершаемая при помощи А.о. 
мобилизация капитала дает возможность та
кого расширения предприятия, к-рое было 
недоступно для отдельных капиталистов. 
«А. о.,— пишет Р. Гильфердинг,— впервые 
делают возможными... такие предприятия, 
к-рые, требуя огромных капиталов, были не
доступны для частных предпринимателей, а 
потому и не возникали или же учреждались 
государством, следовательно, стояли вне 
сферы непосредственного влияния капитала. 
Важнейший пример этого рода предста
вляют, как известно, железные дороги, 
к-рые дали сильнейший толчок распростра
нению А. о. Расширение капиталистического 
предприятия, превратившегося в А. о., мо-
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жет освободиться отныне от уз индивиду
альной собственности, совершаться исклю
чительно в зависимости от технических тре
бований. Введение новых машин, присоеди
нение родственных отраслей производства, 
использование патентов,—все совершается 
уже только с точки зрения технической и 
экономической рациональности» («Финансо
вый капитал», стр. 171). Цитируемый Гиль- 
фердингом Riesser характеризует А. о. как 
«наиболее острое, надежное, а потому пред
почтительнейшее оружие, какое только 
имеется в распоряжении капиталистиче
ского хозяйственного строя, для победы 
характеризующих его тенденций к кон
центрации». Легенда о том, что А. о. 
демократизируют капитализм, усердно рас
пространявшаяся четверть века назад неко
торыми профессорами и ревизионистами-со
циал-демократами, окончательно похоронена. 
Акционерная форма предприятий привела 
к еще небывалой капиталистической оли
гархии. Даже в последнем (1923) изда
нии респектабельного Handworterbuch. der 
Staatswissenschaften мы читаем: «Фактиче
ская конституция А. о. с самого начала но
сила аристократический характер и сохра
нила его поныне». Право голоса в общем 
собрании А. о. в принципе дается каждой 
акции. Однако, америк. и англ, право до
пускают и акции без права голоса. Герман, 
право, гордящееся своим «демократизмом» 
(каждая акция дает право голоса), знает 
акции, дающие по нескольку голосов (т. н. 
Schutzaktien). Обычно, группа крупных 
капиталистов, владея одной четвертью или 
одной третью акций, полученных бесплатно 
в виде учредительской прибыли, захваты
вает диктатуру над всем предприятием. Си
стема учредительских прибылей, игра на 
курсовую разницу «наверняка», широкий 
кредит на льготных условиях дают круп
ному финансовому капиталу колоссальные 
прибыли. Большую роль при учреждении и 
финансировании А. о. играют банки и разно
го рода компании, специально создаваемые 
для скупки или размещения акций (Beteili- 
gungs-u. Finanzierungsgesellschaften). В Аме
рике, Англии и др. странах распространено 
деление акций на обыкновенные и привиле
гированные. Последние приближаются к об
лигациям, ибо дают определенный процент. 
Владельцы «обыкновенных» делят между со
бою оставшуюся прибыль. Обычно «приви
легированные» размещаются среди публики, 
а «обыкновенные» забирают себе учредители. 
При этом всех акций выпускают на столь 
большую сумму, что их курс падает ниже 
номинала. Получается т. н. «разводнение 
капитала», открывающее широкое поле для 
спекулятивных манипуляций.

111. Акционерные общества за границей.
Статистические данные, характеризующие 

развитие А. о. и их состояние в наст, время, 
могут быть сведены, по странам, к сле
дующим важнейшим цифрам:

Германия. До франко-прусской вой
ны в Пруссии было основано только 459 
А. о. После победоносной войны и объеди
нения Германии, на фоне общего промыш
ленного подъема начинается быстрый рост 

А. о. За время с 1871 по 1907 было основано 
5.998 об-в с 9.160 милл. марок акционерного 
капитала. На 1909 мы имеем 5.222 действую
щих А. о., с общим капиталом в 14.722 мил
лиона. Для 1919 соответствующие цифры— 
5.710 А. о. и 20.984 милл. марок капитала. 
Для конца 1920 данные относятся уже к 
Германии, урезанной по Версальскому дого
вору. Тем не менее, мы имеем 5.657 А. о. 
с капиталом в 29.026 милл. марок. Т. о., 
1920 дает, по сравнению с 1909, удвоение 
капитала А. о., при чем наиболее быстрый 
рост как числа А. о., так и особенно вели
чины их капиталов наблюдается в после
военные годы. За один 1921 основано 924 
А. о. с капиталом в 6.527 милл. марок, в то 
время как годовая средняя за период с 
1907 по 1919 дает всего 156 новых об-в в год 
и средний прирост в 253 миллиона.—Кон
центрация акционерного капитала может 
быть иллюстрирована след, цифрами. Сред
ний размер капитала на одно А. о. в 1909 
был 2.819.000 марок, в 1919—3.675.000 
мар., в конце 1922—5.131.000 мар. В горной 
промышленности в 1908 было 243 А. о., в
1919— 226, в конце 1920—214. Но средний 
капитал составлял в 1908—5.218.000 на ка
ждое об-во, в 1919—7.519.000, а в конце
1920— 12.259.000 марок. Очень ярко высту
пает та же тенденция в банковском деле. 
Число акционерных банков с 1909 по 1919 
сократилось с 461 до 444, а средний капитал 
увеличился с 8.347.000 до 10.621.000 марок. 
В 1909 из 5.222 А. о. 11 имели акционерный 
капитал свыше 100 милл. марок каждое, 
а из 461 банка 6 располагали капиталом, 
превышающим 100 милл. В 1919 соответ
ствующие цифры были—19 для всех А. о. и 7 
для банков. В конце 1922—27 А. о. (включая 
банки) имели капитал свыше 300 милл. ма
рок каждое, при чем 2 из них—Всеобщая 
электрическая компания и Дрезденский 
банк—имели капитал свыше одного мил
лиарда марок (1.400 и 1.100 милл.). А. о. 
и т-ва с ограниченной ответственностью за
нимали к 1907 в своих предприятиях всего 
1272% промышленных рабочих (в то вре
мя как в Бельгии почти половина пред
приятий была в руках А. о., а в Соед. 
Штатах — свыше 70%). Несомненно, что с 
1907 это соотношение и для Германии рез
ко изменилось в пользу А. о. Средняя ве
личина дивидендов германских А. о. ко
леблется за период с 1900 по 1917 между 
6,6% и 10,1% в год. Военные 1916 и 1917 
годы дают исключительно высокие цифры 
дивидендов—9,2 и 10,1%.

В Соед. Штатах А. о. являются гос
подствующей формой капиталистического 
предприятия. Если сравнить данные двух 
«цензов» (переписей)—1905 и 1915, то ока
зывается, что в 1904 А. о. составляли 23,6% 
всех предприятий, а в 1914—31,6%. Продук
ция А. о. составляла, однако, в соответствую
щие годы—70,6% и 87,1% по отношению 
ко всей продукции, а число их рабочих— 
73,7% и 86,5% всех рабочих. В произ
водстве с.-х. машин А. о. давали 96% всей 
продукции, в вагоностроении—98%; А. о. 
производили 95% всех автомобилей, 98% 
химич. продуктов, 95% текстильных това
ров, 96% электрических машин, 99% желе-
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за и стали; А. о. вырабатывали 99% всего 
добываемого угля, 80% нефти, 99% меди 
и 99% железа (все данные для 1909).—Све
дения за 1914 дают общую цифру в 316.909 
А. о. и торгово-промышленных т-в, с общим 
капиталом в 64 миллиарда долл, и чистым 
годовым доходом в 4х/з миллиарда долл. 
А. о., владевшие ж.-д. сетью Соед. Штатов, 
работали в 1913 на акционерный капитал 
в 8.610 миллионов долл, и облигационный 
в 11.185 милл. долл., и все же выплатили по 
акциям 6’/3% дивиденда.—Крупнейшим А. о. 
в мире является стальной трест — офиц. 
название его «Американская стальная кор
порация» (American Steel Corporation) — с 
акционерным капиталом в 868 милл. долл, 
и облигационным в 600 милл. долл. В 1918 
в этом об-ве было 268 тыс. рабочих и служа
щих, зар. плата к-рых составляла в год 
почти полмиллиарда долларов.

Великобритания и Ирлан
дия. На 31 дек. 1918 было А. о. (за исклю
чением ж.-д. и трамвайных)^—66.852, с ка
питалом в 2.806 миллионов ф. ст. В Англии 
наблюдается сокращение размаха акционер
ного учредительства в отношении величины 
вложенного капитала. Для 10-летия 1878— 
1887 средний размер капитала вновь учре
ждаемых об-в был 100.000 ф. ст., а для 
10-летия 1908—1917 только 21.500 ф. Сред
ний размер капитала существующих А. о. 
составлял для 1885—1895 около 54.000 фун
тов, для 1915—40.300 фунтов, для 1918— 
41.000 фунтов. Что касается доходности А. о., 
то данные англ, журнала «Economist», отно
сящиеся, примерно, к 1.000—1.500 А. о-вам с 
общим капиталом в 600 — 800 милл. ф. ст., 
дают, для периода с 1913 по 1920, от 10.2% 
до 15.2% дивиденда (максимум в 1920, 
минимум в 1915). Статистика английских 
А. о. весьма неполна, а потому их роль 
в экономической жизни страны нельзя ил
люстрировать соответствующими цифрами.

Франция. За 25-летие 1889—1913 ос
новано 25.451 А. о., с капиталом в 20 мил
лиардов фр., т.-е. в среднем на об-во 798.000 
фр. Для периода после 1913 имеются дан
ные о числе вновь учрежденных об-в, акции 
к-рых были при основании об-в размещены 
среди частных лиц. Для 1912 мы имеем 
цифру в 916 вновь учрежденных А. о., с ка
питалом в 1.054 милл. фр. Эти цифры резко 
падают во время войны, достигая низшего 
уровня в 1917 (20 новых об-в, с капиталом 
в 42 милл. фр.). В 1919 цифры подымаются 
до 133 новых А. о., с капиталом в 797 милл. 
фр. По приблизительным подсчетам число 
А. о. в 1925 доходило до 20.000.

Бельгия. Для 1900 мы имеем 1.354 
действующих А. о. с общим капиталом в 
3 миллиарда фр. В 1910 их было—3.974, в 
1913—4.706. Совокупный капитал для 1910 
исчисляется бельгийской официальной ста
тистикой в 5% миллиардов фр. Данные о 
доходности А. о. имеются лишь до 1900 и 
дают картину чрезвычайно резких колеба
ний: 0,5% для 1885; 5,2% для 1890; 4,6% 
для 1895; 8,3% для 1900.

Нидерланды. В 1917—1918-числи
лось 11.688 А. о., с общим капиталом в 
2.864 милл. флоринов; средний размер ка
питала был, следов., х/4 милл. флоринов. 

Из числа действовавших в 1917—1918 А. о. 
—524, с капиталом в 543 милл. флоринов, 
оперировали в Ост-Индии; 24, с капиталом 
в 16 милл. фл.—в Вест-Индии; 112, с капи
талом в 348 милл. фл.—в метрополии и в ко
лониях. В 1918—1919 более значительных 
А. о., подлежащих специальному налогу на 
дивиденд, было 1.990; они имели внесенного 
акционерного капитала—1.091 милл. фл., 
на к-рый выдали дивиденд в 14,8%. Для 
предыдущего 10-летия 1905—1915 средний 
дивиденд на внесенный капитал колебался 
по годам от 10% до 16% (для 1916—1917 
и 1917 —1918 цифры были 16,1% и 16%: 
война—выгодное дело для нейтральных го
сударств!).

Италия. В этой стране за последние 
годы наблюдается быстрый рост А. о. На 
конец дек. 1916 мы имеем 3.121 А. о., с ка
питалом в 5.831 милл. лир, для конца 
1918—3.748 об-в и 10.071 милл. лир капи
тала. Преобладающая роль принадлежит 
А. о., владеющим транспортными, кредит
ными, металлургическими и машинострои
тельными предприятиями (им принадлежало 
в 1918 свыше 60% всего капитала итальян
ских А. о.).

Япония. В 1916 действовало 7.500 
А. о., с капиталом в 2.090 миллионов иен 
и резервами в 726 милл. иен. По сравнению 
с 1896 число А. о. возросло на*190%, капи
тал их—на 486% и резервы—на 955%. Из 
общего капитала в 2 с лишним миллиарда 
иен 964 миллиона приходилось на промыш
ленные А. о., 841 милл.—на торговые и бан
ковые, 266 милл.—на транспортные. В Япо
нии наблюдается не только быстрый рост 
акционерного капитала, но и его энергичная 
концентрация. В 1905 капитал меньше по
лумиллиона иен имели 94% всех А. о., охва
тывавшие 29% всего акционерного капита
ла страны. В 1916 эта группа, хотя и охва
тывая еще 84% всего числа А. о., имела уже 
только 15% совокупного капитала. Круп
нейшие А. о. (с капиталом свыше 5 милл. 
иен каждое) составляли в 1905—0,5%, а в 
1916—1,5% общего числа, капитал же их 
составлял 39% и 48% всего капитала. Сред
няя величина капитала на одно А. о. в Япо
нии была в 1905—203.000 иен, в 1916— 
280.000 иен.

Акционерная форма предприятий начи
нает прививаться также в молодых и коло
ниальных странах. Так, в Аргентине в 1917 
было 581 А. о., с капиталом в 1.044 милл. 
зол. пезо; в Египте в 1913—158 А. о., с капи
талом в 51,7 милл. египетск. фунтов; в Юж.- 
Африканск. Союзе в 1916—6.748 А. о., в част
ности в Капской колонии в Натале 1.782 А. о., 
с капиталом в 44,8 милл. фунт. ст. В Гол- 
ландск. Индии за 1910—18 основано 1.827 
А. о., с капиталом в 191,3 милл. гульд.; в Уру
гвае за 1910-15 — 70 А. о., с капиталом 
в 4,8 милл. фунт. ст.

Нельзя не заметить, что вышеприведен
ный цифровой материал страдает отсут
ствием единообразия. Каждая страна имеет 
свою статистику А. о-в, при чем данные со
бираются и группируются по совершен
но различным признакам. Поэтому данные 
о германских или север о - американских 
А. о-вах позволяют судить об их развитии и
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удельном весе в народном хозяйстве, между 
тем как данные об Англии для этого явно 
недостаточны. С. Членов.
IV. Акц. об-ва в дореволюц. России и в СССР.

Началом акционерного дела в России ну
жно считать 1757, когда была учреждена 
«Российская в Константинополе торгующая 
компания». Развитие акционерного дела шло 
очень медленно. Через 100 лет после учре
ждения первого А. о., в 1860, действует толь
ко 100 А. о., с капиталом ок. 350 милл. р. 
Но с этого времени акционерное дело в Рос
сии, вместе с ростом промышленности, бы
стро развивается, и в 1870 мы имеем ок. 300 
А. о., с общим капиталом в 1 миллиард руб., 
а в 1900 действует уже ок. 500 А. о., с об
щим капиталом в 2,4 миллиарда рублей.

Дальнейшее развитие акционерного дела 
показывает следующая таблица:

Акционерные об-ва в дореволюционной России.

Годы Число
А. о.

Общая сумма 
капиталов 

в милл. руб.

К 1900 было ок. 500 2.400
В 1901 открыто 69 62
» 1902 » 44 45
» 1903 » 41 24
» 1904 » 42 41
» 1905 » 41 47
» 1906 » 42 51
» 1907 » 63 56
» 1908 » 95 101
» 1909 )> 77 74
» 1910 » 104 119
» 1911 * 166 186
» 1912 » 202 233
» 1913 231 393
» 1914 » 334 422
» 1915 » 321 409
» 1916 » 584 813

Всего 2 .956 5.476

Всего, следов., было учреждено к 1916 
2.956 А. о. с капиталом в 5,5 миллиар
дов руб. В 1916 из них функционировало 
2.593 А. о. с капиталом в 5,4 миллиард, руб.

По отраслям промышленности А. о. рас
пределялись следующим образом:

Горная промышл. 
Металлич. » 
Т екстильн. » 
Проч, производ. . 
Банки, торговля 

и транспорт . .

328
289
349 
839
788

С общ. кап 1,0 милл. руб. 
» » » 0,9 » »
» » » 0,8 » »
» » » 1,0 » »
» » » 1,7 » »

Итого 2.593 5,4 милл. руб.

влю и банки. Как быстро шел процесс 
акционирования российской промышленно
сти, показывают исчисленные С. Г. Стру- 
милиным данные об основных капиталах 
ее (в миллионах рублей):

Годы
Вся фаб,- 

зав. промыш
ленность

В том числе 
акционирован

ная

В %% 
ко всей про

мышл.

1885 535 257 48,0
1890 761 443 58,2
1895 1.103 676 61,2
1900 2.032 1.401 69,0
1905 2.369 1.703 71,8
1910 2.799 1.957 70,0
1913 3.900 2.848 73,0

В СССР А. о. возникли после перехода 
к новой экономической политике. На осно
вании постановления IX Съезда Советов, 
8/Ш 1922 Советом Труда и Обороны было 
утверждено «Положение о комиссии для 
рассмотрения предложений об образовании 
смешанных об-в». Начальной датой совет
ского акционерного строительства нужно 
считать 1/П 1922, когда был утвержден 
устав первого А. о. «Кожсырье». Уже в те
чение первого года был утвержден Советом 
Труда и Обороны 21 устав, с общей суммой 
основных капиталов в 62.895.000 р. Рост 
А. о. за 3 года, по 1/1 1925, показывает сле
дующая таблица:

Число утвержденных уставов А. о.

Виды А. о. 1я22 1923 | 1924 | Всего

Государственные . . 5 28 28 61
Смешанные............ 11 27 26 64
Ч астные................ 5 18 11 34
Кооперативные. . 0 2 0 2

Итого 21 75 65 161

Главный контингент составляют смешан
ные и гос. об-ва, составляющие вместе ок. 
80% общего количества. Частные об-ва со
ставляют ок. 19%. По характеру участников 
и по характеру уставных задач, А. о. на 1/1 
1925 распределяются следующим образом 
(см. помещенную ниже таблицу).

Из общего количества А. о. ок. 70% со
ставляют об-ва торговые и торгово-промыш
ленные. Все остальные группы играют не
значительную роль. Об-ва, объединенные 
под рубрикой «разные», ставят себе задачи, 
гл. обр., организационные—устройство кон
цертов, театральные общества, художе
ственные и т. п.

Капиталы вкладывались, гл. обр., в про
мышленность, и только ок. 20%—в торго

Виды
X. А. о.

Группы
А. о.

Государ.
Смешанные

Частные Коопер. Итогос тузем. 
капиталом

с иностр ан. 
капиталом

Число % Число % Число % Число % Число % Число %

1. Торговые . . 23 40 16 27 5 8 12 20,7 2 3,1 58 100
2. Торг.-пром. 21 40 10 19 4 7 18 34 — — 53 100
3. Строительн.. 1 7 12 84 1 7 —■■ —— 14 100
4. Транспорта.. 1 14 3 43 3 43 — •— —ж 7 100
5. Ссудо-кред.. 11 64 5 30 ■шж —м 1 6 —- ——1 17 100
6. Разные . . . 4 33 6 50 — — 2 17 — — 12 100

Всего 61 38 52 32.4 12 7,4 34 21 2 1,2 | 161 I 100
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По величине уставного капитала и по раз
мерам его покрытия, А. о. распределяются 
на 1/1 1925 следующим образом (цифры 
даны в тыс. руб.): 

дает след, результаты (1925): германский 
капитал участвует в двух об-вах, на сумму 
1.250.000 р. (36,5% всей доли иностранного 
капитала); английский—в четырех, на сум-

\\\ВВДЫ A. 0. Государ. 
капитал

Смешан, с 
тузем. капит.

Смешан, с 
иностр, кап. Частные Коопе- 
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j

Итого
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в %

%
.

Торговые.............
Торг.-промышл. . 
Строительные. . . 
Транспортные . . 
Ссудо-к р е дитные 
Разные.............

58.900 
18.200 

400 
1.500

60.000 
3.200

90,6
77,4
100

66,7
75,8
76,5

14.450
11.800
8.652

70.150
4.150

73,4
54,8

109,2
49,9
67,4

3.950
24.200

448

75,4
52,5
77,7

1.300
2.700

125
1.000

200

69,2
85,2
24,8
100

67,5
—

11
1)

11
 

__
__

__
__

__ 78.600 
56.900

525 
10.600 
131.150
7.550

89,8
62,6
82,1

101,9
61,9
71,3

Всего . 142.200 82,2 109.202 58,9 28.598 52,2 5.325 82,1 — — 285.325 70,7

Из таблицы видно, что к 1/1 1925 А. о. 
покрыли 70,7% всего уставного капитала, 
притом смешанные с туземным капиталом— 
58,9%, а смешанные с иностранным капи
талом—52,2%.

Капиталы государственных и смешанных 
об-в с участием туземного капитала вложе
ны, гл. обр., в торговые операции; капиталы 
смешанных об-в с участием иностранного 
капитала, гл. обр.,—в отрасли торгово-про
мышленные. Если к торговым об-вам приба
вить капиталы тех торгово-промышленных 
об-в, к-рые ведут чисто торговые операции, 
то получим след, соотношение капиталов 
по группам об-в на 1/1 1925:

1
Торговые.........................
Торгово-промышл............
Строительные................
Транспортные................
Ссудо-кредитные.............
Разные.............................

99.750 тыс. руб. 
34.050 » »

525 » »
10.600 » »

131.150 » »
6.250 » »

35,0%
11,9

0,2
3,7

47,0
2,2

Всего.............
1

282.325 тыс. руб. 1007о

Указанная сумма 282.325.000 р. предста
вляет капиталы только 107 А. о. из 161 
утвержденных, ибо к 1/1 1925 фактически 
работали 107, остальные же 54 об-ва нахо
дились в стадии организации, и их капиталы 
были равны 58.041.000 р. Всего, следов., 
на 1/1 1925 утверждено 161 А. о., с уставным 
капиталом на сумму 340.366.000 р. Выше- 
привед. таблицы показывают, что акциониро
вание капиталов в СССР, в отличие от ка
питалистических стран и дореволюционной 
России, идет в наст, время, гл. обр., по линии 
торговой. В то время как в дореволюцион
ной России из общей суммы акционерн. ка
питала в 5 миллиардов руб. только 20% его 
было вложено в торговые и кредитные пред
приятия, в наст, время в СССР в торговые 
и кредитные предприятия вложено ок. 90% 
всего акционерн. капитала. Капиталы сме
шанных об-в с туземным капиталом состоят 
на 94,1% из капиталов государственных. 
Иностранный капитал в смешанных об-вах 
составляет несколько больше г/б всех капи
талов об-в, в к-рых он участвует. Распре
деление иностранного капитала по странам

му 1.238.000 р. (36,2%); американский— 
в трех, на сумму 619.000 р. (18%); австрий
ский—в двух, на сумму 247.000 р. (7,2%) и 
турецкий—в одном, на сумму 67.000 р. 
(2,0%). Всего на 1/1 1925 иностранный ка
питал в смешанных А. о. участвует в сумме 
3.421.000 р. Иностранцы только в самое 
последнее время стали принимать участие 
в торгово-промышленных предприятиях на
шего Союза. Н. Финкельштейн.

Лит.: Лучший анализ теоретических проблем, 
связанных с экономической сущностью А. о., дан 
с марксистской точки зрения в книге Р. Г и льфер- 
д и н г а, Финансовый капитал (гл. 7). Популяр
ное изложение теории Гильфердинга можно найти 
в книге Л. Б. Каменева, Экономическая си
стема империализма.—Из имеющихся на рус. яз. 
работ буржуазных авторов наиболее ценный и све
жий материал содержит книга Р. Лифмана, 
Формы предприятий, М., 1924. На немец, яз. 
имеется (не переведенная) книга Е. Steinizer, 
Oekonomische Theorie der Aktiengesellschaft, Leipz., 
1908, написанная с марксистской точки зрения. 
Из обширной литературы об А. о. можно указать еще 
на след, издания на рус. яз.: а) дореволюцион
ная л ит.: К а м и н к а, Акционерные компании, 
1902; его же, Очерки торгового права; Л аппо- 
Данилевский, Русские промышленные и тор
говые компании в первой половине 18 столетия, 1899; 
«Ежегодник министерства финансов»,вып.1—19 (1869— 
83) и выпуски 1899—909 гг.; «Акционерное дело 
в России», тт. 1—3, изд. министерства финансов под 
ред. В. И. Ковалевского; «Статистика ак
ционерного дела в России», изд. Стат, бюро совета 
съездов горнопромышленников юга России, Харьков, 
1900—08; Петражицкий, Л., Акционерная 
компания, 1898; Тарасов, Учение об акционер
ных компаниях, 1879; Писемский, Акционер
ные компании с точки зрения гражданского права, 
1876;Шершеневич, Курс торгового права, 1908, 
т. I. б) Советская лит.: Гражд. Кодекс РСФСР, 
Комментарии под ред. проф. Гойхбарга и 
Перетерского, 2-е изд.; Данилова, Е. Н., 
Советское торговое право; Бахчисарайцев, 
Граве и Эйбушитц, Вопросы законодатель
ства по внутренней торговле; Б р а у д е, И., Акцио
нерные об-ва и т-ва в торговле и промышленности, 
1923; Данилова, Е. Н., Акционерные о-ва, 
1923. Издания на иностран. яз.: а) н а франц, 
яз.: F. Arthny s, Traits des soci6t6s commer- 
ciales, 1916—19; C. Houpin etBosoiau, 
Traitd g6n6ral th£orique et pratique des soci£t£s 
civiles et commerciales, 1918; H. D e c u g i s, Traitd 
pratique des soci£t£s par actions, 1919; также в кур
сах торг, права: L у о n-C aen et Renault, 
Deloison, Thaller; Maria, Les soci£- 
t£s commerciales par actions, 1906; Le И о c, La 
soci6td anonyme en Angleterre et en France; D e s - 
t r u e 1 s, Traitd pratique de legislation anglaise sur 
les society anonymes limited, 1902; Lyon-Caen 
et Renault, Traitё de droit commercial, 2-me v.; 
С о p p e r-B oyer, Traite th^orique et pratique 
des socidtes anonymes, 1915; Cellerier, Etude
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sur les soci£t6s anonymes, 1905; Wauwermans, 
Manuel pratique des soci£t£s anonymes beiges, 1921; 
T h a 1 1 e г-Р e г с e г о u, Trait6 Glementaire de droit 
commercial, 1925 (7 6dit.); б) н а нем. яз.:й. Pas- 
sow, Aktiengesellschaft, 1922; K. Cosack, 
Lehrbuch des Handelsrechts, 8 Aufl., 1920; R. u. 
F. Esser, Die Aktiengesellschaft, 3 Aufl., 1907;
J. Schwandt, Die deutschen Aktiengesellschaf- 
ten im Rechtsverkehr mit Frankreich und England, 
1912; K. Lehmann, Das Recht der Aktiengesell- 
schaften,1898 u. 1904 (2 В-de); Landauer, Das oster- 
reichische Aktienrecht, 1900; S i 1 b e r n a g e 1, Die 
Grundung der Aktiengesellschaft. В курсах торгового 
права: V. Ehrenberg, Handbuch des gesamten 
Handelsrechts; R. M ti 1 1 e r-E г z b a c h, Deutsches 
Handelsrecht; A. M e z, Das Recht der amerikani- 
schen Aktiengesellchaften, 1913; статья Aktiengesell- 
schaften в «Handworterbuch der Staatswissenschaf- 
ten»; в) н а англ, яз.: A. T о p h a m, Principles 
of Company Law, 1919; W. W. Cook, Treatise 
on the Law of Corporations having a capital stock, 
1913; H. O. Taylor, Treatise on the Law of 
private Corporations, 1902; Palmer, Company 
Law, 1910; г) н а итальянец, яз.: Vivan- 
t e, Trattato del diritto commerciale, 1. II; V i- 
dari, Corso di diritto commerciale, 1. 11.

АКЦИЯ, см. Акционерные общества.
АКЧАГЫЛЬСКИЙ ЯРУС (век), геологи

ческий термин, см. Третичная система.
АКЧУРА-ОГЛУ, Акчурин, Юсуф, 

видный мусульманский публицист и обще
ственный деятель. Происходит из татар б. 
Симбирской (ныне Ульяновской) губ. Об
разование получил в Константинополе и в 
Париже; перед 1905 приехал в Казань, где 
стал одним из вдохновителей татарского 
национально - революционного движения. 
Организовал политическую партию «Ит- 
тиф&к-и мюслимйн» (Союз мусульман), по 
своей программе близкую к рус. конститу
ционно-демократической партии. После мла
дотурецкой революции 1908 переселился в 
Константинополь, продолжая корреспон
дировать в татарские газеты Поволжья. В 
Турции основал журнал «Тюрк юрду» (Ту
рецкий мир), вокруг к-рого сплотились идео
логи пантуркизма и панисламизма. При
нимал участие в работе «Тюрк дернеги» 
(Турецкое собрание) — ученого общества, 
целью коего была, м. пр., реформа арабско- 
турецкого алфавита. Как публицист, А. на
падал на европейскую колониальную поли
тику и взывал к национальному чувству 
всех турок (османцев, татар и т. д.), мечтая 
о создании грандиозной исламско-турецкой 
империи.

АКША, село Читинского окр., Дальне- 
Вост. края, бывш. у. г. одноименного уезда 
Забайкальской губ., 1.988 ж.—бурят и ка
заков. Состоит из бывшего города и ка
зачьей станицы. Торговля скотом и хлебом.

АЛАБАМА, Алабамский спор, 
инцидент во время междоусобной войны Сев. 
и Южных штатов С. Америки (1861—65), по
служивший поводом для формулировки т. н. 
Вашингтонских правил нейтралитета (см.). 
Английское правительство, симпатии к-рого 
в этой войне были на стороне Юж. рабовла
дельческих штатов, ибо интересы англий
ской текстильной промышленности были 
связаны с развитием юж. хлопковых план
таций, немедленно признало Юж. штаты 
воюющей стороной и объявило о своем ней
тралитете. Вместе с тем оно допустило, чтобы 
в английских гаванях были построены и сна
ряжены несколько военных судов для Юж. 
штатов. Эти суда, выйдя затем в море, на
носили жестокий урон морской торговле 

Сев. штатов, при чем особенно отличилась 
канонерка «Алабама». Правительство Сев. 
штатов потребовало от Англии возмещения 
за убытки, причиненные действиями судов, 
снаряженных на английской территории. 
Спор тянулся несколько лет и был разрешен 
уже после победы Сев. штатов. Англия при
нуждена была уступить Соед. Штатам, дабы 
обеспечить невмешательство последних в ир
ландские дела и отказ их от поддержки ир
ландских революционеров. На основании 
Вашингтонского соглашения 8 мая 1871 
спор был передан третейскому суду; послед
ний должен был руководствоваться тремя 
правилами, сводившимися к тому, что ней
тральное государство обязано предупре
ждать снаряжение, вооружение, экипировку 
и отправление судна, предназначаемого для 
крейсерства (каперства) или войны, а также 
не допускать со стороны воюющих пользо
вания нейтральными портами и водами, как 
базисом для морских операций, для попол
нения военных припасов, набора войска и пр. 
Согласно решению третейского суда в Же
неве 14 сент. 1872, Англия присуждена 
была к уплате Соед. Штатам 15г/2 милл. долл.

АЛАБАМА, ю.-в. штат Соед. Штат. Сев. 
Ам., 134 т. тш2, 2,35 милл. ж. (43% негров 
и индейцев). Поверхность близ моря—низ
менная, остальная часть гориста и богата 
каменным углем и железом. А. в значит, 
степени земледельческий штат; из занимае
мой им поверхности распахано ок. 4 милл. 
га; остальная часть покрыта лиственными и 
сосновыми лесами. Возделываются хлопок, 
маис, овес, сахарный тростник и много 
фруктов. Промышленность сосредоточена в 
сев. части; в 1921 промышленных предприя
тий было 1.855 с 82 т. рабочих (зар. плата— 
67 милл. долл., продукция—303 милл. долл.). 
Гл. г.—Монтгомери (32 т. ж.).

АЛАГЕЗ, А р а г а ц (у армян), потух
ший вулкан Армении (выс. 4.095 ж), конус 
из андезита (см.), поднимающийся на пла
то между реками Араксом, Арпачаем и 
Абаранью. А. выдается за снежную линию; 
склоны его богаты водой и представляют 
прекрасные пастбища. В альпийской зоне 
(выше пояса лесов) имеется несколько не
больших озер.

АЛАГИРЬ, село и адм. ц. Алагир о- Ар дон
ского округа Сев. Осетинской авт. обл., 
до 4 т. ж. По близости Владикавказский 
(б. Алагирский) цинково-свинцово-серебро- 
плавильный завод, к-рый, вместе с Садон- 
скими рудниками, находящимися в 115 км 
от завода на р. Ардон, и Мизурской фабри
кой обогащения руд, — входит в предпри
ятие «Кавцинк» (см.), имеющее общесоюзное 
значение.

АЛАГОАШ, приморский штат Бразилии, 
58 т. км2, 800 т. ж. (метисов). Земледелие 
(маис, маниока, сахар, табак и пр.); по бе
регам океана лесные заросли. Гл. г. Маккис, 
40 т. ж.; вывоз сахара.

АЛАДЬИН, Алексей Федорович (р. 1873), 
быв. член 1-й Гос. думы, родом из зажиточ
ных крестьян Симбирской губ. В середине 
1890 гг., будучи студентом Казанского уни
верситета, вращался в нелегальных круж
ках. После ареста был исключен из универ
ситета; по выходе из тюрьмы эмигрировал,
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жил до 1905 за границей. Вернувшись после 
17 октября 1905 на родину, обратил на себя 
внимание своими выступлениями во время 
избирательной кампании в 1-ю Гос. думу 
и был избран членом от крестьянской курии 
Симбирской губ. В Гос. думе вошел в со
став «Трудовой группы», часто выступал с 
речами и был одним из наиболее популяр
ных думских ораторов. Разгон Думы застал 
его за границей, куда он был делегирован 
от Думы на междупарламентскую конфе
ренцию. Вернувшись в Россию после Фев
ральской революции, А. оказался правее 
даже меньшевиков и с.-р-ов. Во время кор
ниловского восстания участвовал в загово
ре в рядах монархистов. После Октябрьско
го переворота занимал ответственные посты 
в армиях Алексеева, Деникина и Врангеля 
по сношению с правительствами Антанты. 
Находится в белой эмиграции.

АЛАЗАНЬ, р. вост. Грузии, лев. приток 
Куры; берет начало с горы Барбало, верши
ны Большого Кавказа, и течет сначала к 
Ю., а потом к Ю.-В., орошая Кахетию; глав
ные притоки: Ильто, Айри-чай, Пора. Дл. 
487 км, площ. бассейна (с Порой)—15.280 км2. 
В верховьях угрожает наводнениями.

АЛ АЙ, обширная долина в Кара-Киргиз- 
ской автон. обл., между Алайским и Заалай- 
ским хребтами, на выс. 2.560 — 3.350 м. 
Длина ок. 127 км, ширина 23 км, площ. 
1.935 км2. Орошается р. Кызыл-су. Благода
ря высоте, климат суровый. По ночам, даже 
летом, часто бывают морозы; днем жарко. 
Растительность степная. Пастбища славятся 
своим качеством; летом кара-киргизы пасут 
здесь свои громадные стада. В нижней части 
у сел. Дараут-кургана—посевы ячменя пше
ницы, люцерны. По А. проходит дорога в 
восточный Туркестан.

АЛА-КУЛЬ (по-киргиз. «Пестрое озеро»), 
значит, оз. на С.-В. Туркестана, между Тар- 
багатаем и Джунгарским Ала-тау, приблиз. 
в 80 км к С.-В. от г. Лепсинска в пределах 
Казакстана. Вместе с прилегающими мень
шими озерами образует Ала-кульскую бес
сточную озерную систему. В нее входят: 
1) А.-к., имеющий 70 км в длину и 40 о 
в шир., площ. 1.871 км2, расположен на выс. 
335 м над ур. м.; 2) Сасык-куль (гнилое 
озеро). площ. 465 км2, отделен от предыду
щего болотистой перемычкой в 19 км шир.; 
3) Уялы-куль и 4) Джеланаш, лежащий на 
49 м выше А.-к. Прежде эти озера предста
вляли одно целое и соединялись даже с Бал
хашем. В наст, время являются мелкими 
(глуб. А.-к.—до 4,2 м) водоемами, располо
женными среди солончаковой степи. Вода 
в озерах соленая, особенно вСасык-куле, 
где она имеет к тому же еще горький при
вкус. Встречается в небольшом количестве 
рыба; рыбные промыслы имеют чисто местное 
значение; по низменным песчаным берегам— 
заросли камышей, в к-рых водится масса 
птицы. В А.-к. впадают реки: с С.—Уджар 
и Хатын-су, берущие начало вТарбагатае, 
с В.—р. Эмиль и др. В Сасык-куль сЮ. 
впадает р. Тентек, стекающая с Джунгар
ского Ала-тау. Площ. бассейна Ала-куль- 
ской системы—55 т. км2.

АЛ А КУРТ, Vermipsylla alacurt, насеко
мое из отряда блох (сем. Sarcopsyllidae). 

Своими длинными ротовыми частями внед
ряется в кожу рогатого скота, лошадей, вер
блюдов и проводит, прикрепившись на них, 
целую зиму. Сильно истощает скот. Вели
чина 6 мм. Встречается в Монголии, Кир
гизском крае, Туркестане.

АЛ АМБЕР (d’Alembert), франц, философ 
и математик (1717—83), см. Д'Аламбер.

АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА (фин. Ahvenan
maa), группа о-вов в Балтийском м., в на
чале Ботнич. залива. Поверхность 1.426 км2. 
Населения на 90 о-вах 26 т. ч. Состоят из 
одного крупного о-ва А л а н д (475 км2, 
1.400 ж.), десяти меньших и около 300, 
частью совершенно необитаемых, небольших 
островков, шхер и утесов. Скалистая, гра
нитная поверхность покрыта лесом и лугами. 
Климат мягкий и благоприятный для здо
ровья. Сред. t° года 5°; июля+15о; января— 
—4°. Морские купанья, климатическое лече
ние. 97% населения составляют шведы. 
Занимаются рыболовством и земледелием. 
Разводится скот. Гл. г. Мариегамн на о-ве 
Аланд. Принадлежат Финляндии.

А. о. важны как стратегический пункт на 
Балтийском м. По Фридрихсгамскому миру 
1809 уступлены Швецией России. Согласно 
Парижскому договору 1856, на Россию воз
ложено обязательство не укреплять А. о., не 
содержать и не сооружать на них вновь ка
ких-либо военных или морских учреждений. 
В войну 1914 царское правительство превра
тило А. о. в укрепленную базу. В силу 6 ст. 
Брест-Литовского мирного договора 1918 
«воздвигнутые' на А. о. укрепления должны 
быть снесены при первой возможности». Фак
тически о-ва были в это время в руках Фин
ляндии. Почти одновременно с провозгла
шением независимости Финляндии, на А. о. 
обнаружилось сильное движение в сторону 
присоединения к Швеции. 7 июля 1919 
шведское правительство предложило пере
дать вопрос на обсуждение Лиги Наций, на 
что последовало согласие Финляндии. 12 
июля 1920 Совет Лиги постановил образо
вать особую комиссию из трех ученых юри
стов. Комиссия эта дала заключение в том 
смысле, что «хотя тот принцип, что народы 
должны иметь право располагать своей соб
ственной судьбой, занимает важное место 
в современной политической мысли, темне 
менее подобает заметить, что он не вписан 
в договор Лиги Наций, вследствие чего при
менение его на практике явилось бы посяга
тельством на государственный суверенитет, 
грозило бы породить волнение и недостаток 
устойчивости» в международных отноше
ниях. 20 сект. 1920 Совет Лиги, заслушав 
заключение юристов, признал себя в праве 
приступить к обсуждению спора, и 24 июня 
1921, «ознакомившись со всей совокупностью 
соображений географических, этнических, 
политических, экономических и военных, но 
признавая вместе с тем целесообразным при
нять такое решение, к-рое обеспечивало бы 
в максимальной степени спокойствие как 
для населения о-вов, так и для заинтересо
ванных сторон,—постановил: признать су
веренитет над А. о. принадлежащим Фин
ляндии»; последней же было предложено 
озаботиться ограждением прав националь
ных меньшинств (к числу каковых, по всей
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справедливости, следовало бы причислить 
само финляндское население). Швеция, уста
ми Брантинга, не замедлила выразить свой 
энергичный протест и глубокое разочарова
ние в Лиге; протест оказался, однако, чисто 
платоническим. 20 окт. 1921 между Герма
нией, Данией, Эстонией, Финляндией, Фран
цией, Великобританией, Италией, Латвией, 
Польшей и Швецией подписано в Женеве 
соглашение, в силу к-рого Финляндия под
тверждает, с своей стороны, российскую 
декларацию 1856 и обязуется не укреплять 
часть финляндского архипелага, именуемую 
А. о. (ст. 1), при чем наблюдение за выпол
нением соглашения возлагается на Совет 
Лиги Наций (ст. 7). Советское правитель
ство в нотах от 22 июля и 14 ноября 1921 
заявило протест по поводу того, что вопрос 
об А. о. решался без его участия и преду
предило, что не считает себя связанным при
нятыми т. о. решениями. Е. Коровин.

АЛ АНИН, аминопропионовая кислота 
[СН3. CH(NH2) СООН], продукт расщепле
ния всех протеинов (см.). Ртутная соль А. 
применяется для подкожных впрыскиваний 
при сифилисе. См. Аминокислоты.

АЛАНСОН (Alanson), г. во Франции (Нор
мандия), 18 т. ж. Выделка знаменитых 
алансонских кружев и алансонских алмазов, 
граненых из кварца.

АЛАНЫ, кочевой воинственный народ, 
2.000 лет назад обитавший в Сев. Предкав- 
казьи. В 1 и 2 вв. А. образовали путем за
воеваний большое государство, одно время 
простиравшееся от Аральского м. до Дуная. 
В эту эпоху А. часто грабят и Переднюю 
Азию. Покоренные в 4 в. гуннами, А. при
няли участие в т. н. великом переселении 
народов. Часть их попала в Юж. Галлию и 
на Пиренейский полуостров. А., невидимо
му, предки осетин и близко родственны древ
ним скифам.

Лит.: Кулаковский, Ю., Аланы по сведе
ниям классических и византийских писателей, 
Киев, 1899; Спицын, Историко-археологические 
изыскания, «Журнал Министерства Народного Про
свещения», 1909.

АЛАПАЕВСК, г. Тагильского округа 
Уральской обл. (бывш. у. г. Екатерин
бургской губ.), на р. Нейве, 9 т. ж. 
Нейво-Алапаевский завод с производствами: 
чугунно-стале-плавильным, чугунно-литей
ным, прокатным, кровельным и проволоч
ным. Производительность домны (1925) ок. 
24,6 т в сутки.

АЛ АР ИХ (ок. 376—410), вестготский ко
роль; во главе вестготов А. проник в юж. 
Грецию (395), разграбил Афины и разрушил 
Коринф, Аргос и Спарту. Император Вост. 
Римской империи Аркадий заключил с ним 
мир, назначив А. наместником Вост, импе
рии. В 400, пользуясь раздорами между 
вост, и зап. половинами империи, А. вторгся 
в Италию, но был разбит Стилихоном (402). 
После смерти Стилихона А. вновь напал на 
Италию, трижды занимал Рим, разграбил 
его; умер, готовясь к походу в Сицилию 
и Африку. Нашествие А. было началом 
окончательного захвата Западной Римской 
империи варварами.

АЛАРКОН, Педро Антоньо, де (1833—91), 
испан. писатель и политич. деятель. Лите
ратурную деятельность начал в газетах и 

журналах Гренады, продолжал в Мад
риде. В 1857 принял добровольцем уча
стие в Марокканской экспедиции; по воз
вращении описал свои впечатления в «Днев
нике очевидца африканской войны» (1859), 
патриотической хронике, доставившей авто
ру громкую известность. Лучшие произве
дения А. («Треуголка», «Невероятные по
вести» и др.) относятся к 70—80 гг. А. 
является в них представителем либерально
настроенной испанской интеллигенции вто
рой половины 19 в. Это сказывается в его 
резко отрицательном отношении к «старой», 
реакционной Испании. Отличительная черта 
его дарования—юмор, сатира. Рус. пер.— 
«Повести и рассказы», СПБ, 1886; «Треу
голка», Л., 1925.

Лит.: J. Valera, во вступ. части «Poesias Alar
con»; М. Catalina, биогр. свел, в изд. «Novelas 
Cortas»; D. М. De la Re villa в «Obras», Mad
rid, 1883; Blanco Garcia, La literatura espa- 
ftola en el siglo XIX, II. ф. Келъин.

АЛАРКОН-И-МЕНДОСА, Хуан Руис, де 
(1581—1639), знаменитый испан. драматург, 
см. Руис де Аларкон.

АЛАРОДИЙЦЫ, алародии (греч. 
alarodioi), встречающееся у Геродота (111,94 
и VII, 79) название народа, жившего на С. 
Малой Азии. Употребляется, как условный 
термин, для обозначения группы народов, 
объединенных своеобразной культурой (раз
витое земледелие и садоводство, архитек
тура, оросительные сооружения, высокая 
техника металлов и т. д.), элементами языка 
и религии и, б. м., общностью происхо
ждения. Относящиеся к этой области много
численные вещественные и письменные 
памятники не могут считаться вполне разо
бранными и оцененными. В А. нек-рые 
ученые видят древнейшее население М. Азии 
и причисляют к ним хеттов, митанни (в 
Месопотамии), халдов (Ванское царство, 
т.-е. Армения и Закавказье), а также кили- 
кийцев, лидян (М. Азия) и этрусков (Ита
лия); на С. их влияние распространялось 
на киммерийцев и скифов. Культура А. 
восприняла многие элементы соседней вави
лонской культуры (клинообразный шрифт), 
отчасти египетской, и имеет точки сопри
косновения с эгейской. Дальнейшее иссле
дование материала обещает пролить новый 
свет на взаимоотношения древнейших вос
точных культур, на появление арийцев и 
на возникновение греко-римской культуры. 
Новейший близкий термин, приобретающий 
все большие права гражданства в науке,— 
яфетиды (см.).

Лит.: Ростовцев, М. И., Эллинство и иран- 
ство на юге России, изд. «Огни», П., 1918; Тураев, 
Б. А., Классический Восток, т. I, П., 1923 (там же 
подробная библиография).

АЛАРСКИЙ АЙМАК (уезд), Бурято-Мон
гольской АССР. Главн. занятие населения— 
скотоводство и, отчасти, земледелие. Центр— 
сел. Кутулик.

АЛАС, Леопольдо (1852—1901), испанск. 
писатель и ученый. Писал под псевдонимом 
«Кларин», приобрел широкую известность, 
как художественный критик, в течение ряда 
лет являлся руководителем художественного 
мнения страны, но своей прямотой (а отчасти 
и нетерпимостью) создал себе большое ко
личество противников. Как писатель-белле
трист, А. пользуется в Испании большой по-
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пулярностью (ром.: «Регентша», «Нравствен
ные рассказы», «Его единственный сын» и 
др.), являясь—вместе с Гальдосом—одним из 
создателей нового психологического романа 
в Испании.

Лит.: Келли, Д. Ф., Испанская литература, 
М., 1923, гл. XIII; Blanco Garcia, La literat. 
espanola en el siglo XIX (1912, т. II).

А Л АСТР ИM (португальск. alastrar — за
разительный), инфекционное заболевание, 
эпидемически распространенное преимуще
ственно в Африке и Америке; отдельные 
вспышки А. описаны и в Европе. Основным 
признаком А. является сыпь, напоминаю
щая оспенную, но, в отличие от оспы, общее 
течение болезни доброкачественное и смерт
ность незначительна. Возбудитель неизве
стен. Заразное начало находится в гнойном 
содержимом высыпающих на коже пузырь
ков (пустул) и в выделениях слизистых обо
лочек носоглотки. Еще не установлено, 
является ли А. самостоятельным заболева
нием или ослабленной формой оспы.

Лит.: Gins, Alastrim und Variola, «Klinische 
Wochenschrift», 1925, № 10: RicardoForge, 
«The Lancet», 1924, №№ 5286, 5287.

АЛ А-ТАУ (по-киргиз.—Пестрые или Снеж
ные горы), название высоких горных хреб
тов в Туркестане: 1) Джунгарский А.-т., 
2) Заилийский А.-т., 3) Кунгей А.-т., 4) Тер
ский А.-т., 5) Таласский А.-т. (см. эти 
слова), 6) Киргизский А.-т., см. Алексан
дровский хребет.

АЛАТЫРЬ, приток Суры, впадающей в 
Волгу. Дл. 307 км. Течение извилистое, б. ч., 
среди лесной местности. По А. расположены 
города Ардатов и Алатырь. Небольшой 
сплав леса.

АЛАТЫРЬ, г. Чувашской авт. ССР, 
адм. центр Ново-Алатырского у., 20 т. ж.; 
лежит на обоих берегах р. Суры, при впа
дении в нее речки Алатырь. Город основан 
в 1552. Река Сура судоходна, на ней устроена 
пристань; город ведет оживленную торговлю 
хлебом, скотом, лесом, поташем. С прове
дением ж. д. и устройством других приста
ней значение А. уменьшилось, но все же 
торговые обороты его превышали до войны 
300 т. рублей в год. Фабрично-заводская про
мышленность не развита.

АЛАУНСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ, назва
ние Средне-Русской возвышенности у древ
них географов (Птолемей и др.).

АЛАШАНСКИЙ ХРЕБЕТ, Цзя Л а н ь- 
Ш а н ь, в юж. Монголии. Круто подни
мается между пустынными равнинами Ала
шани и Орд оса, протягиваясь с Ю.-Ю.-З. на 
С.-С.-З. более чем на 250 км вдоль левого 
берега р. Хуанхэ, к-рая затем прорезает 
его на С.-В. Формы хребта сильно расчле
нены, склоны круты, и неровный, зубчатый 
гребень имеет наибольшую высоту в цен
тральной части, где многие вершины Превы
шают 3.000 м абс. выс. Подножия хребта 
покрыты скудной травянистой раститель
ностью и каменистыми россыпями; вверху— 
леса, сильно вырубленные, и горные луга. 
Население (кочевники-монголы и сравни
тельно недавно проникшие сюда китайцы) 
занимается на пригодных участках земле
делием. В А. х. имеются богатые залежи 
каменного угля, выходящие местами на по
верхность и частью разрабатываемые.

АЛАЯ И БЕЛАЯ РОЗА, гербы двух линий 
Плантагенетов—Ланкастерского дома (Алая 
роза) и Йоркского (Белая роза), боровших
ся за английский престол (т. н. «война Алой 
и Белой розы» 1455—85). Первый находил 
себе поддержку в «шелковых» баронах юга 
Англии, стоявших за поощрение промышлен
ности; вокруг Йоркского дома объединялись 
сев. землевладельцы-овцеводы, нуждавшиеся 
в рынках для сбыта шерсти. Война А. и Б. р., 
со вступлением на английский престол Ген
риха VII (1485), закончилась победой Лан
кастерского дома. См. Великобритания, 
история.

АЛ БАЗ ИН, китайск. Я к с а, прежде ста
ница, в наст, время село Свободненского у. 
Амурской губ., на лев. берегу Амура. На 
месте села А. прежде была русская крепость, 
построенная в 1651 Хабаровым в завоеван
ном им даурском селении А. и служившая 
затем для русских опорным пунктом на 
Амуре. В 1684 в А. было основано воевод
ство. Несколько раз А. разрушался китай
цами и манчжурами и, наконец, в 1689, по 
Нерчинскому договору с Китаем, русские 
уничтожили крепость, и жители построили 
при ней поселок.

АЛ БАЗ ИН ЦЫ, потомки жителей русско
го города Албазина на Амуре, выведенные 
китайцами в 17 в. при захвате Албазина в 
Пекин, где их потомки усвоили китайский 
язык, одежду, китайский быт и смешались 
с китайцами, от к-рых отличаются лишь 
более светлой окраской кожи, волос и глаз. 
А. остались православными. Для поддержа
ния среди А. христианства, царское прави
тельство выговорило себе право иметь в Пе
кине специальную православную миссию. 
Всего А. до 1.000 чел.

АЛБАНИЯ, республика в зап. части Бал
канского полуострова. Площадь 37,6 т. км2. 
Граничит с Юго-Славией на С. (по Сев.- 
Албанским Альпам и частью по р. Дрин) 
и на В. (по р. Черный Дрин), с Грецией на 
Ю., с 3. омывается Адриатическим м. Стра
на чрезвычайно гориста, входит в южный 
район Динарских гор. В приморской зоне 
имеются плоские участки и низины из на
носных отложений с лагунами и дюнами, 
также холмистые полоски из рыхлых тре
тичных пород. Они плодородны, но зара
жены малярией и только частью возделаны. 
Горы, гл. обр., известняковые, подымаются 
крутыми высокими стенами. Высшие точ
ки—2.310 м в сев. части и 2.575 м (гора Смо- 
лика) в южной. Страна представляет область 
третичной складчатости, сглаженную размы
вом, приподнятую и разбитую множеством 
сбросов в сложную систему глыбовых хреб
тов разнообразных направлений (с преобла
данием меридиональных). Реки прорезывают 
горы в глубоких, узких, часто недоступных 
ущельях. Наиболее важна и удобна для со
общения р. Шкумби, пересекающая А. по
перек. Вдоль нее проходит старинный путь 
(Виа Эгната древних римлян) от морского 
порта Дураццо (древний Диррахиум) через 
город Эльбасан к Охридскому оз. (через пе
ревал Родогоц, 1.096 м). Главный населен
ный центр сев. А.—г. Скутари (или Скодра, 
20 т. ж.) расположен у выхода из гор р. 
Дрин и на берегу обширного Скутарий-
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ского оз. Наибольшие реки юж. А.—Деваль 
(в неприступном ущельи), Смени и Виоза. 
Климат отличается значит, влажностью (в 
среднем более 1.000 мм годовых осадков), 
с преобладанием зимних дождей; в берего-
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мусульман—71%, католиков—10%, право
славных—19%. Главк, массу населения со
ставляют албанцы—народ индо-европейской 
расы. Кроме них, на С. имеются сербы, на 
юге—греки, в портовых гор. — итальянцы.

Производительные 
силы и экономика. 
В хозяйственном отноше
нии А. стоит на чрезвычайно 
низком уровне. Бблыпая 
часть территории непригод
на для обработки. Наибо
лее плодородны побережье 
Адриатического м. и район 
Корицы (в ю.-в. части). Не
смотря на ограниченные раз
меры площади, годной для 
культуры, значительная 
часть ее не обрабатывается. 
Главными продуктами стра
ны являются: табак, олив
ки, хлеба. В горных районах 
распространено скотовод
ство; бблыпая часть полу
чаемой шерсти расходуется 
на месте, на изготовление 
одежды. Ископаемые богат
ства А., повидимому, вели
ки, но поныне совершенно 
не разрабатываются. Около 
Валоны находятся одни из 
самых богатых в мире за
лежей ' асфальта. В послед
нее время большое внимание 
привлекала нефть А., за 
право эксплоатации к-рой 
соперничали англичане, аме
риканцы и итальянцы. По
сле государственного пере
ворота в начале 1925 кон
цессия на исключительное 
право разработки нефти бы
ла дана правительством Ан- 
гло - Персидской нефтяной 
компании. Протесты Соед. 
Штатов и Италии были оста
влены без внимания. Англо- 
Перс. нефтяная К° обяза
лась построить несколько 
железных дорог и вообще 
способствовать экономиче
скому развитию страны. 
Борьба международных тре
стов за нефть А. сильно от
ражается на ее внутренней 
жизни. — В связи с низ
ким уровнем экономическо
го развития, торговый ба
ланс А.—резко пассивный. 
В 1921 импорт равнялся 
17.659.000 зол. фр., экс
порт—2.190.000 фр. Торгов
ля ведется с одной Италией:
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вой полосе—субтропический, в горах—более 
прохладный. Растительность средиземномор
ского типа; преобладают кустарники, лесов 
мало. А. представляет один из самых диких 
и трудно доступных уголков Европы.

Демография. Население А. в ее те
перешних границах—832 т. чел.; по рели
гиозному признаку оно распределяется на

Б. С. Э. т. II.

±та

в 1923 было ввезено в А.:
сахара на 1.564.741 зол. фр., кофе на 
84.7352 фр., риса на 630.083 фр., хлопчато
бумажных тканей на 1.380.930 фр.; кроме 
в Албанию того, ввозятся шерстяные ткани, 
керосин. Рабочих и кооперативных органи
заций в стране нет.

Пути сообщения В А. мало раз
виты и находятся в неудовлетворительном
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состоянии. Общее протяжение жел.-дор. 
сети (охватывает глав, образом сев. А.)-— 
около 500 км. В юж. части итальянцы во 
время оккупации ими страны построили не
сколько стратегических дорог, а также обо
рудовали главный порт страны—Валону.— 
Важнейшие шоссейные и грунтовые пути 
от моря в глубь страны: 1) Дульциньо 
Скутари—Призрен (в Юго-Славии); 2) Ду- 
раццо — Эльбасан — Охрида—Монастырь (в 
Греции); 3) Валона—Берат—Корица и Вало
на—Премети—Корица. Бблыпая часть сооб
щения происходит по тропинкам, доступным 
лишь для горцев. Главных портов четыре: 
Сан - Джиовани ди Медуа, Дураццо, Валона 
и Санти-Каранта (считая с С. на Ю.).

Финансы. А. не имеет собственной 
валюты. Денежной единицей принят золо
той франк. Банков в А. нет. Государств, 
доходы в 1923 равнялись 21.604.078 зол. фр., 
при чем бюджет был сведен без дефицита. А. 
не имеет государственного долга (кроме 
200.000 долл., полученных от албанских 
эмигрантов из Соед. Штатов).

Политическое устройство. 
Вплоть до недавнего времени А. имела чрез
вычайно уродливую государственную орга
низацию. Во главе государства находился 
Совет регентов из 4 человек, представляв
ших основные религиозные группировки на
селения, и Представительное собрание, со
стоявшее из 99 человек (избрано в январе 
1924). В результате переворота 1925 ра
зогнанное Собрание было восстановлено, 
при чем оно ликвидировало Совет реген
тов, замещавших несуществующего мо
нарха, и единогласно провозгласило А. 
республикой.

В административном отношении А. де
лится на 8 провинций: Дураццо, Корица, 
Эльбасан, Тирана, Аргиро-кастра, Берат, 
Валона, Скутари.

Суд: в каждой провинции имеется три
бунал из 3 судей, и общий для всей А. кас
сационный трибунал в Тиране.

Народное образование стоит 
на весьма низком уровне. Процент грамот
ных чрезвычайно низок. Начальных школ 
в стране имеется 548, из них 474 однокласс
ных и только 28 пятиклассных; обучается 
до 24.000 детей. Школ повышенного типа 
всего 2: в Скутари и Корице. Имеется учи
тельская семинария в Эльбасане и Амери
канская техническая школа в Тиране (осно
вана в 1921).

Вооруженные силы. Военная 
служба обязательна; призывной возраст— 
18 лет; действительная военная служба— 
18 месяцев; по выполнении воинской по
винности граждане перечисляются в запас, 
где состоят до 50-летнего возраста. Числен
ность армии в мирное время—7.557 ч. Кроме 
войсковых частей, имеется жандармерия 
(3.134 чел.).

Исторический очерк. В древ
ности территория современной А. входила 
в состав Иллирии и Эпира; с 3 в. А.—рим
ская провинция. При распаде Римской импе
рии А. отошла к Вост. Римской империи; 
с 7 по 9 в. —входила в состав болгар
ского царства, с 10 в.—зап.-болгарского 
(в конце 10 в.—г. Охрида—столица зап.- 

болгарского царства); после его падения 
(11 в.) вновь присоединена к Византии; 
обо всем этом первоначальном периоде 
истории А. исторические сведения чрезвы
чайно скудны и недостоверны.

Древности А. В А. сохранились 
многочисленные памятники древности: остат
ки «циклопических» построек в Кречу- 
ништа, Ариништа и в других местно
стях округа Аргиро-кастра; у Градишти— 
остатки ограды древнего города; много 
памятников римской эпохи; реже—памят
ники греческого периода (развалины дори
ческого храма в Полине, древ. Аполлонии). 
К северу от Превезы крупные развалины 
Никополиса, основанного Октавианом в па
мять победы при Акциуме. В Химаре— 
остатки греческого города; в Санти - Каран- 
та хорошо сохранились валы и башни более 
поздней постройки. Очень мало следов оста
лось от знаменитого в древности Дирра- 
хиума (см.). Наиболее интересны в науч
ном отношении остатки гор. Додоны (см.). 
Из средневековых памятников архитекту
ры—надлежит отметить развалины Кроя.

В 15 в. (с 1414) начинается завоевание 
А. турками, к-рым албанцы оказали упор
ное сопротивление, сломленное лишь к 1431. 
С этого времени А. находилась под ту
рецкой властью в течение почти 500 лет, 
при чем лишь в течение двух коротких 
периодов она жила под властью собствен
ных вождей. При турках албанцы нахо
дились в привилегированном положении, 
и поэтому оппозиционные движения нара
стали исключительно среди немногочислен
ной интеллигенции и знати—в тех случаях, 
когда были задеты ее интересы. В эпоху 
Берлинского конгресса (1878) эти элемен
ты образовали т. н. «Албанскую лигу» для 
борьбы против аннексионистских стремле
ний Австро-Венгрии, Сербии и др. В даль
нейшем эта лига обнаружила тенденции 
к национальной независимости, вследствие 
чего она и была насильственно ликвидиро
вана константинопольским правительством. 
В конце 19 в. в различных европейских 
центрах образовались младо-албанские ко
митеты, ведшие агитацию в пользу авто
номии страны.—Младотурецкий переворот 
1908 был сначала встречен албанцами с эн
тузиазмом, т. к. они рассчитывали, что он 
принесет им автономию. Однако, это отно
шение скоро изменилось, когда выяснился 
централистский и шовинистический харак
тер новой власти. Все привилегии, к-рыми 
пользовались албанцы, были отменены, и 
они были подчинены общегосударственным 
налогам и повинностям. Феодальных вождей 
стала заменять турецкая бюрократия, при 
чем укрепленные замки феодалов было при
казано срыть. Исходя из доктрины пан- 
оттоманизма, т.-е. насильственного отурече- 
ния всех «инородцев», младотурки подняли 
гонения на национальную школу албанцев, 
на их прессу, требуя даже замены общепри
нятого латинского алфавита арабским. Ал
банцы ответили на это восстанием (1911—12), 
в к-ром приняли участие как феодальные 
элементы, так и националистическая интел
лигенция. Младотурки послали несколько 
карательных экспедиций, к-рые, несмотря на
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проявленную ими неслыханную жестокость, 
кончились полной неудачей. В 1912 либе
ральный кабинет Мухтар-паши пошел на 
соглашение. А. была предоставлена адми
нистративная автономия, албанцы стали 
впредь отбывать воинскую повинность лишь 
в Европе, получили право ношения оружия, 
участники восстания были амнистированы 
и т. п. Поворотным пунктом в истории А. яви
лись балканские войны 1912—13. Несмотря 
на то, что албанцы, в большей части сохра
няли нейтралитет, их территория была окку
пирована сербами и греками, стремивши
мися под воздействием России к полному 
разделу А. Италия и, в особенности, Австро- 
Венгрия резко протестовали против этих 
планов, к-рые лишали их последней базы на 
Балканском полуострове. Борьба двух групп 
держав чуть было не привела к европей
ской войне, но в конце-концов Россия усту
пила, и вопрос о государственной органи
зации А. был передан на разрешение Лон
донской конференции послов (дек. 1912). 
Незадолго до этого известный политический 
деятель Измаил-Кемаль созвал собрание но
таблей в Валоне, которое и провозгласило 
независимость А. Конференция признала го
сударственную независимость А. под властью 
европейского принца, приглашаемого вели
кими державами; финансы страны подлежа
ли контролю со стороны международной ко
миссии. Та же конференция определила 
(в 1913) границы А., при чем ряд областей на 
севере, населенных почти исключительно ал
банцами (Ипек, Призрен, Дибра и Дьякова), 
был уступлен Сербии и Черногории, чтобы 
удовлетворить Россию и т. о. предотвратить 
угрозу европейской войны.—В результате 
трений между Австрией и Италией, взаимно 
парализовавших друг друга, правителем А. 
был выбран (в начале 1914) германский кня
зек принц Вид. Власть этого «правителя» 
ограничивалась, впрочем, лишь столицей 
его, Дураццо, где он находился под защитой 
европейских крейсеров. Внутри страны ца; 
рила анархия и боролись между собой не
сколько самочинно возникших правительств. 
Как только началась империалистская вой
на, принц Вид поспешно бежал из страны 
вместе с международной комиссией. Во вре
мя империалистской войны А., как и многие 
другие государства, сохранявшие нейтрали
тет, все время являлась театром военных 
действий: территория, лежащая на С. от 
линии Дураццо—Корица, находилась в ав
стрийской оккупации, на Ю.—в оккупации 
союзников, гл. обр., Италии. В самом начале 
войны известный албанский авантюрист, 
бывший турецкий генерал Эссад-паша, уже 
раньше принимавший участие во всевоз
можных восстаниях, сделал попытку орга
низовать военное правительство в Дураццо. 
Его план заключался в разделе страны 
между сербами и греками, при чем остав
шаяся часть должна была достаться ему са
мому под протекторатом Италии. Этот план 
отразился в Лондонском соглашении, пред
шествовавшем вступлению Италии в войну,— 
соглашении, по к-рому Италия приобретала 
Валону и окружающую территорию. В июне 
1917 Италия, оккупировавшая весь юг А., 
провозгласила независимость ее под своим 

скрытым протекторатом и образовала вре
менное правительство. На мирной конфе
ренции Италия пыталась получить мандат 
на А., но к этому времени ее политическое 
влияние в стране сильно пошатнулось. Ал
банские повстанцы начали сильно теснить 
итальянские оккупационные отряды. В ре
зультате Италия принуждена была отка
заться от непосильной для нее авантюры 
и в конце 1920 заключила соглашение, по 
к-рому признала полную независимость А. 
и приступила к эвакуации всех войск. В де
кабре 1920 А. была принята в Лигу Наций.

. Современное международное политическое 
положение А. определяется борьбой за нее 
Италии, Юго-Славии и Англии. Италия 
стремится подчинить своему влиянию А., 
чтобы т. о. превратить Адриатическое м. 
в «итальянское озеро». Империалистская 
Юго-Славия пытается захватить А., боясь 
усиления Италии в Адриатике и на Бал
канах. Наконец, Англия стремится к ал
банской нефти, а также к созданию опор
ного пункта в зап. части Балканского 
полуострова. Борьба этих трех держав опре
деляет всю внешнюю и внутреннюю жизнь 
страны. В 1921 Англия решительно выска
залась за признание государственной неза
висимости А., после чего ее границы были 
заново определены конференцией послов. 
На Юге была сохранена прежняя грани
ца 1913, несмотря на претензии греков на 
большую часть Эпира, но на С. три об
ласти (Косово поле, Ипек и Дьяковица) 
были уступлены Юго-Славии.

Как и во всех европейских полуколониях, 
внутренняя политическая жизнь А. почти 
исключительно сводится к «ориентации» на 
ту или иную конкурирующую державу, под
держивающую своих туземных агентов. Бла
годаря этому в А.—постоянная смена ка
бинетов, перевороты, чисто-личный террор, 
существование фиктивных партий («народ
ная» или «прогрессивная» и т. д.).—Послед
нее италофильское правительство Фа-Ноли 
сделало попытку войти в сношения с СССР, 
в результате чего в А. был послан наш пред
ставитель т. Краковецкий. Державы немед
ленно потребовали его удаления, не желая 
иметь незаинтересованного свидетеля в той 
нечистой игре, которую они ведут в А.: по 
просьбе правительства Фа-Ноли Краковец
кий покинул Албанию. Вскоре государ
ственный переворот создал новую власть 
вождя феодалов Ахмет-Зогу (в начале 1925). 
Последний получал почти открытую под
держку со стороны Юго-Славии и Греции, 
к-рые снабжали его отряды, а также со сто
роны Англии, домогавшейся получения неф
тяных концессий.

Лит.: Албанский узел, сборник статей, 
Коммунист. Академия, M., 1925; Гурко-Кря
жи н, В., История турецкой революции, М., 1923; 
Милюков, П., Балканский кризис, «Новый Во
ст ок», №№ 1—10; Страны Востока, справочник под ред. 
М. Павловича, М., 1925; Фогель, Новая Европа, 
М., 1924; Barnes, The future of the Albanian State 
(«Gcograph.Journal», 1918, VII); Chekresi, Albania 
past and present, L.,1919; Balcan icu s, Албанская 
проблема, Сербия и Австро - Венгрия, СПБ, 1913; 
Albanais, Paris, 1921; I. G о t а г d, L’Albanie en 1921, 
Paris, 1922; L. Масс as, La question Greco-Alba- 
naise, 1921; Georgevitch (Serb. Min.-Prasid.), 
Die Albanesen und die Grossmfichte, Lpz., 1913; A. di 
san Giuliano (итал. мин. ин. дел), Briefe fiber 
Albanien, Leipzig, 1913. В. Гурко-Кряоюин.

5*
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АЛБАНСКИЙ ЯЗЫК, язык коренного на

селения Албании, а также албанцев в Тур
ции, Греции, Италии, Сицилии, Болгарии, 
Юго-Славии, Соед. Шт. Сев. Америки, в Бес
сарабии, на Украине. Делится на два ос
новных наречия: гегское или гегийское— 
на севере Албании (гег, народ геги) и тоск- 
ское—на юге (тоск, народ тоски). Грани
цею, отделяющею друг от друга эти два 
наречия, служит р. Шкумб или Скумби. 
Кроме того, в каждом из наречий имеются 
свои диалектические подразделения; в част
ности, наречие Эльбасана представляет 
собою переходный тип между двумя основ
ными наречиями.

Начало научного изучения А. я. было по
ложено (1854) знаменитым создателем индо
европейской лингвистики Францем Боп
пом (см.), к-рому принадлежит и первое 
определение А. я. как языка индо-европей
ской семьи. Впоследствии этот основной 
тезис получил, в связи с всесторонним 
изучением грамматики и словаря А. я., 
дальнейшую разработку в трудах Фр. Мик- 
лошича, Г. Мейера и ряда других ученых. 
В результате этого изучения А. я., вос
ходящий в своей основе к языку иллирий
цев, стал рассматриваться как смешанный 
полуроманский язык, приближающийся к 
языкам северно-европейским, подвергший
ся сильному влиянию языков латинского 
и итальянского, турецкого, ново-греческого 
и славянского.

Однако, заведомые натяжки в области 
истолкования звуковых и формальных осо
бенностей А. я. индо-европейской шко
лой, с одной стороны, чрезмерное увле
чение теорией заимствований, приведшее 
к целому ряду уродливых сближений и 
искусственных лексических истолкований 
(Г. Мейер) — с другой, и, наконец, несо
мненное присутствие в А. я. характерных 
элементов, роднящих его с языками яфе
тической семьи,—все это, начиная с по
явления в 1922 работы акад. Н. Я. Марра 
«К вопросу о яфетидизмах в албанском 
языке» (Яфетический сборник, т. I),—при
вело в настоящий момент к пересмотру 
всего учения об А. я., как языке индо
европейской семьи, к новому изучению его 
грамматики и к новому его определению 
как живого яфетического яз. шипящей 
группы, родственного на западе—баскскому 
яз. и на востоке—группе языков современ
ного Кавказа — грузинскому, мингрельско
му, абхазскому и пр., а ближайшим обра
зом—армянскому, равным образом как и 
целому ряду древнейших, ныне вымерших 
яфетических языков, вроде этрусского, шу
мерского, скифского и пр.

Характерную особенность современного 
албанского языка образует наличие в нем: 
1) двух межзубных—глухого Э и звонкого д, 
родственных аналогичным греческим Эйд 
и английскому th\ 2) средненебного гласно
го в, приближающегося в произношении 
к русскому ы; 3) обилие носовых гласных 
в гегском наречии и отсутствие их в тоск- 
ском; 4) членные и нечленные формы имен 
существительных и прилагательных. В Ал
бании нет общепринятого алфавита и единой 
системы орфографии. Пользуются алфави

тами греческим и латинским с прибавлением 
нескольких условных знаков. Нет также и 
единого литературного яз. Древнейшие па
мятники А. я. восходят к 16 в. Первая 
книга, содержащая образцы А. я.,—Bianchi 
(1635). Песни и народные сказания были 
собраны итал. албанцем поэтом Джероламо 
де Рада, автором книги «Poesie albanesi» 
(1872—84), напечатавшим во Флоренции 
сборник «Rapsodie di una poema albanese» 
(1866), а также издававшим журнал на А. 
я. «Fiamuri Arberit» (1883—86). Грамматику 
А. я. составил (1891) Константин Кристофо- 
ридис, греч. албанец.

Лит.: Mikloslch, Albanische Forschungen, 
Wien, 1871; G. Meyer, Etymologisches Wdrterbuch 
der albanesischen Sprache, Strassb., 1891; его же, 
Kurzgefasste alban. Grammatik, Leipzig, 1888, и Alban. 
Studien, Wien, 1883 — 97; Meyer-Lilbke, Grund- 
riss d. rom. Philologie, 1; D о z о n, Manuel de la 
langue albanaise, Paris, 1878; J u n g g, Element! gram
matical! della lingua albanese, 1881; P e k m e z i, 
Grammatik der alban. Sprache, Wien, 1908; Wei
gand, Alban. Grammatik. По отдельным вопросам— 
статьи: G. Meyer (Beitr. zur Kunde d. indogerm. 
Sprachen, VIH); Pedersen (Zt. f. vergl. Sprachfor- 
schung, 34); Schuchardt (там же, 20) и др. Подроб. 
указатель более старой литературы дан у G. Ме- 
у е г’a, Alban. Studien, В. I. Ред.

АЛБАНЦЫ, принадлежат к древнейшему 
населению Европы и считаются потомками 
индо-европейского племени иллирийцев. 
Местные названия А.: шкипетары в Алба
нии, арнауты у турок, арбаниты у греков, 
арбанасы у сербов. Кроме Албании, расселе
ны в Турции, Греции, Италии, в славянских 
государствах Балканского п-ова; имеются 
поселения А. и в Бессарабии. А., населяю
щие собственно Албанию, береговую полосу 
Адриатического м. (древняя Иллирия и 
Эпир), делятся на две больших группы: ге- 
гов, горцев сев. части страны, и тосков в 
юж. Албании. Племена эти различны и по 
антропологическим признакам (геги — бра
хицефалы, тоски—долихоцефалы) и по язы
ку (см. Албанский язык), Наиболее чистый 
тип А. встречается в средней Албании. Сре
ди горцев-гегов сохранился первобытный ро- 
доплеменный строй. Каждое племя состоит 
из нескольких кланов (фисов), возглавляе
мых наследственными военными вождями— 
байрактарами. Обычно кланы распадаются 
в свою очередь на более мелкие общины— 
махалы, во главе к-рых стоят родовые стар- 
шины-джабары. В сев. Албании насчиты
вают семь главных племен горцев (малиссо- 
ров), сильнейшим из к-рых являются мири- 
диты (католики). Кроме них имеется еще 
несколько менее значительных племен. В 
Албании была чрезвычайно распространена 
кровавая месть, отмененная декларативно 
после объявления Албании республикой. 
При турецком владычестве албанцы-горцы 
не платили никаких налогов, жили по сво
ему обычному праву и были освобождены 
от воинской повинности. Благодаря их вы
соким воинским качествам, они служили 
в дворцовой гвардии султанов, играя ту же 
роль, что и швейцарцы во Франции до Вели
кой революции.

Южные албанцы—тоски, особенно, про
живающие на побережьи, являются более 
культурными, благодаря постоянным сно
шениям с итальянцами и греками. В про
тивоположность скотоводам-гегам, они за-
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нимаются земледелием, ремеслами и торго
влей. Родоплеменная организация среди них 
уже не существует, уступив место своеоб
разному феодальному строю. Крупные поме
щики до империалистской войны прожи
вали в укрепленных замках, собирая с 
окрестного населения подать в свою поль
зу. Общее число А., по приблизительному 
подсчету, определяется в 1,5—2 милл. ч.

Лит.: см. Албания. В. Гурко-Кряжин.
АЛГАЧИНСКАЯ ТЮРЬМА, расположена 

в конце села Алгачей, в районе Нерчинско- 
заводского горного окр., в 622 км от Читы 
и в 7,5 км от серебряного рудника Покров
ского. Первыми политическими заключен
ными были здесь польские повстанцы 1830 
и 1863 гг.; в конце 60-х гг. сюда был пере
веден из Александровского завода каракозо- 
вец Ишутин. В 1890 была построена новая де
ревянная тюрьма, рассчитанная на 300 чел., 
но заключенных всегда было больше (так, 
в 1909 в А. т. содержалось 754 м. и 8 ж.). 
После революции 1905 в А. т. были заклю
чены: Сазонов, Ильинский, Тахчогло, Ма
каров, Окунев и др. В 1907 начальником 
тюрьмы Бородулиным был установлен в А.т. 
строгий режим и применялись избиения 
политических заключенных. Результатом 
этого было убийство Бородулина. При на
чальнике тюрьмы Ефтине политические за
ключенные за неподчинение режиму содер
жались в холодных карцерах по месяцу и 
более. Преемник Ефтина Адамович не усту
пал ему в жестокостях, вызывая частые 
протесты и голодовки заключенных. Во вре
мя одного из таких протестов покончил са
моубийством (22 февр. 1911) политкаторжа
нин Калюжный. В 1912 после ряда тяжелых 
репрессий в связи с посещением тюрьмы 
губернатором Кияшко, когда был наказан 
розгами политический Бродский, сошедший 
с ума,—начались массовые покушения на 
самоубийства: Рыжков, Ишутин, Фролов, 
Гречко и др. После революции 1917 тюрьма 
ликвидирована.

Лит.: «Среди сопок Забайкалья», сбор. Об-ва По
литкаторжан; Б р и л ь о н, И., На каторге, М., 1924; 
Чемоданов, Г., Нерчинская каторга, изд. Об-ва 
Политкаторжан, М., 1924; «Знамя Труда», №№ 1, 4, 7, 
1907; «Право», 1907—№№ 12, 15, 51, 1908—Ш 30,52, 
1910—№22, 1912—№ 43, 1913—№ 6.

АЛГЕБРА (арабское слово), одна из от
раслей математики. Задачи и методы реше
ния, отличающие А. от других отраслей 
математики, выросли постепенно, начиная 
с древности.

А-ре предшествовала арифметика (см.), 
как собрание постепенно накопленных прак
тических правил для решения повседневных 
житейских задач. Эти правила арифметики 
сводились к сложению, вычитанию, умно
жению и делению чисел, вначале только 
целых, а затем—в постепенном и очень мед
ленном развитии—и дробных. Однако, еще 
в арифметике древних египтян, в древней
шей дошедшей до нас математической руко
писи-папирусе от 1700—2000 до хр. э., под
писанной А х м е с о м, мы уже находим 
подход к решению задач, из к-рого выросла 
А. Ахмес называет искомую величину сло
вом «куча» и обозначает ее соответственным 
знаком-иероглифом. Условия задачи выра
жаются действиями над неизвестной. Напр., 

одна из задач Ахмеса гласит: «Две трети 
кучи, пол-кучи, одна седьмая кучи, да вся 
куча вместе—тридцать три. Чему равна 
куча?». Мы имеем здесь первый пример того, 
что теперь называется уравнением пер
вой степени с одним неизвестным. Для 
А. этот подход характерен в отличие от 
арифметики: в А. вводится неизвестная ве
личина, действия над нею, диктуемые усло
вием задачи, приводят к уравнению, из 
к-рого уже находится сама неизвестная.

Во времена Ахмеса мы видим еще и вто
рой прием, не менее важный, а именно,—упо
требление особых знаков для математиче
ских действий: у него есть знаки сложения, 
вычитания, равенства. Можно думать,что ме
тоды древних египтян повлияли на культу
ру соседних народов; однако, мы в тече
ние целых тысячелетий не видим алгеб
раических сочинений. На какой ступени 
находилась античная А., нам в точности не
известно; мы имеем только памятник конца 
античной эпохи—сочинение Диофанта 
(3 или 4 в.). Круг задач стал гораздо шире, 
но в одном отношении Диофант уступает 
древнему египтянину: у него нет знаков 
для действий, вместо них употребляются 
буквы—сокращенные слова, напр., буква i 
(начало слова isos, т.-е. равный) для равен
ства. Наследие греческой науки приняли 
арабы, ревностно переводившие и изучав
шие греков. Однако, у арабов исчезли даже 
сокращения Диофанта, все действия изла
гаются у них просто словами. При таком 
способе выражения нужны целые страницы, 
чтобы просто написать—без доказательств— 
решение какого-нибудь квадратного урав
нения. Можно удивляться силе ума араб
ских средневековых ученых, к-рые были спо
собны преодолевать такие трудности; во 
всяком случае, отсутствие удобной симво
лики полагало непреодолимый предел для 
развития А. и сильно стесняло ее примени
мость. Употребление символов настолько 
характерно для современной нам математи
ки и имело настолько существенное значе
ние для ее развития, что предложено даже 
отличать в истории А. три периода: сло
весной, синкопированной (т.-е. 
пользующейся сокращениями) и симво
лической А. Несомненно, это деление 
имеет в основе очень существенный признак; 
но исторически развитие А. вовсе не шло 
таким прямым путем от А. словесной, через 
синкопированную, к современной—симво
лической. Мы уже видели, что в этом смысле 
древние греки сделали скорее шаг назад 
по сравнению с египтянами, а арабы вновь 
шаг назад. Очень любопытно, что индус
ская математика, развившаяся не без влия
ния греческой, в 5—7 вв. вновь пользуется 
нек-рыми сокращениями и даже некото
рыми символами для обозначения действий. 
Арабы знали индусскую А., но изложили 
ее по-своему, чисто словесно. В истории 
математики арабы 9—15 вв. имеют исклю
чительное значение. Арабские книги (т.-е. 
написанные на арабском, наиболее распро
страненном из тогдашних культурных язы
ков, хотя бы и не арабами по националь
ности) передали Европе математику греков 
и индусов в оригинальной переработке



139 АЛГЕБРА 140
(см. Арабская наука). В особенности много 
арабы занимались как раз А. Самое слово А — 
арабское, это—начало названия сочинения 
ученого 9 в. Мухаммеда Алхваризми (см.). 
От арабов А. в 12 в. перешла к итальян
цам, где ее вначале излагали также чисто 
словесно. Леонардо Пизанский 
(13 в.), по прозвищу Фибоначчи,—наиболее 
выдающийся представитель этой эпохи.

История науки еще недостаточно разра
ботана, чтобы определенно решить вопрос, 
какими причинами обусловлены указанные 
колебания в развитии А. и чем вызвано на
ступление торжества символической А. в 
15 в. Можно лишь высказать предположе
ние, что чисто словесное изложение преоб
ладало в те эпохи, когда А. представляла 
предмет умственного соревнования в преде
лах тонкого слоя образованных людей 
(напр., Леонардо Пизанский при дворе импе
ратора Фридриха II). Наоборот, потребность 
в удобной символике, облегчающей и уско
ряющей вычисления в несколько раз, воз
никает неизбежно, когда А. становится 
орудием повседневной практики. Крайне ха
рактерно в этом смысле, что сам Леонар
до, происходивший из купцов, пользуется 
нек-рой символикой в арифметике, к-рая в 
его время уже широко применялась в раз
витой торговле Италии. Постепенно алгеб
раические методы также проникают в прак
тику, в первое время ожесточенно конкури
руя с арифметическими. Через 15 и 16 вв,. 
проходит соревнование абацистов (от 
названия счетной доски—абак, см.) и к ос
ей с т о в (от cosa, т.-е. вещь, как назы
вали неизвестную в уравнении). Растет 
число учебников, популяризующих А. При
способляясь к практике, итальянские уче
ные вновь перешли к удобным сокращениям, 
напр., вместо слов плюс и минус 
стали употреблять латинские буквы р и т 
с особой черточкой сверху. Наконец, в кон
це 15 в. в математических сочинениях поя
вляются наши теперешние знаки 4- и —, 
при чем есть указания, что эти знаки за
долго до этого употреблялись в торговой 
практике для обозначения избытка и не
достатка в весе.

Быстро следует введение и всеобщее при
знание остальных знаков (степени, корня, 
скобок и т. д.). К середине 17 в. (Д е к а р т) 
готов аппарат символов современной А. 
К тому же времени завершилось развитие и 
третьей черты современной А. — употре
бление букв для обозначения не только 
искомого неизвестного, но и всех вообще 
входящих в задачу величин. До этой ре
формы, окончательно закрепленной фран
цузским математиком Виета (конец 16 в.), 
в А. и арифметике как бы нет общих правил 
и доказательств; рассматриваются исклю
чительно численные примеры. Нельзя было 
выразить никаких общих суждений. По
этому даже элементарные учебники этого 
времени очень трудны, давая десятки част
ных правил вместо одного общего. Виета пер
вый писал свои задачи в общем виде, обо
значая неизвестные величины гласными А, 
Е, I..., а известное—согласными В, С, D... 
Эти буквы он соединяет введенными уже 
в то время знаками математических опера

ций. Т. о., впервые возникают буквенные 
формулы, столь характерные для современ
ной А. Начиная с Декарта (17 в.), для не
известных употребляют преимущественно 
последние буквы алфавита (х, у, z).

Введение символических обозначений и 
операций над буквами, заменяющими какие 
угодно конкретные числа, есть момент ре
шающей важности. Только с этого времени 
математика приобрела то орудие—язык фор
мул,—к-рое позволило ей вслед затем почти 
сразу, одним скачком, взяться за трудней
шие вопросы естествознания. Блестящее 
развитие высшей математики, начиная с 
17 в., создание анализа бесконечно малых, 
математическое выражение законов механи
ки и физики и т. д. были бы немыслимы 
без этого орудия. Обладание способом вы
ражения в виде легко обозримых, охватыва
ющих сразу множество случаев формул, со
ставляет до сих пор важнейшее преимуще
ство математики, которой другие совре
менные науки, напр., химия, стараются 
подражать, хотя бы частично.

Содержание А. охватывало во времена 
Диофанта уравнения 1-ой и 2-ой степени. 
К уравнениям 2-ой степени (т. н. квад
ратным) греческие математики пришли, 
повидимому, геометрическим путем, т. к. 
задачи, приводящие к этим уравнениям, 
естественно возникают при определении пло
щадей и построении окружности по различ
ным заданиям. Однако, в одном очень су
щественном отношении решение уравнений 
у древних математиков отличалось от совре
менного: они не знали отрицательных чисел. 
По этой причине далее уравнение 1-ой сте
пени, с точки зрения древних, не всегда 
имело решение. При рассмотрении уравнений 
2-ой степени приходилось различать много 
частных случаев, смотря по знакам коэф
фициентов. Решающий шаг—признание от
рицательных чисел—был сделан индусами 
(10 в.), но не был воспроизведен арабами. 
Постепенно с отрицательными числами свы
кались, чему особенно способствовали ком
мерческие вычисления, в к-рых отрицатель
ные числа имеют наглядный смысл убытка, 
расхода, недостатка и т. д. Все же оконча
тельное принятие отрицательных чисел про
изошло только в 17 в., после того как Де
карт воспользовался их наглядным геомет
рическим представлением для построения 
аналитической геометрии (см.).

Возникновение аналитической геометрии 
было торжеством А. Если раньше, у греков, 
чисто алгебраические задачи облекались в 
геометрическую форму, то теперь, наобо
рот, алгебраические средства выражения 
оказались уже настолько удобными и на
глядными, что геометрические задачи пере
водились на язык алгебраических формул. 
Подробнее о постепенном расширении обла
сти чисел, употребляемых в математике, о 
введении отрицательных, иррациональных, 
мнимых чисел сказано в ст. Арифметика, 
Число, Комплексные числа. Здесь же надо 
отметить, что необходимость введения всех 
этих чисел особенно настоятельно ощуща
лась как-раз в А.: так, напр., квадратные 
иррациональности (корни) возникают при 
решении уравнений 2-ой степени. Конечно,
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уже греческие и арабские математики не 
могли пройти мимо извлечения корня и при
думали остроумные способы приближенного 
вычисления; по взгляд на иррациональность, 
как на число, установился значительно 
позже. Что касается мнимых чисел, то на 
них наталкивают также уравнения 2-ой 
степени (если под квадратным корнем ока
зывается отрицательная величина), но дол
гое время математики их чуждались. От
дельные смельчаки, правда, еще в 16 и 17 вв. 
пробовали с успехом пользоваться выраже
ниями, квадрат к-рых равен отрицательно
му числу, вопреки всем дотоле принятым 
правилам. Одна алгебраич. задача (вопрос 
о существовании и о числе корней уравне
ния, см. ниже) прямо наталкивала на вве
дение т. н. мнимых чисел; но сознательное 
их введение в науку оказалось делом только 
19 в., когда комплексные числа, благодаря 
исключительно важным приложениям к ин
тегральному исчислению и теории функций, 
получили всеобщее признание.

Итак, если оставить в стороне мнимые 
числа, то уже к 18 в. А. сложилась в том, при
близительно, объеме, к-рый до наших дней 
преподается в средней школе: А. охватывает 
шесть действий: четыре ранее известных 
арифметических и два новых — возведе
ние в степень и извлечение корня. Эти дей
ствия производились над числами или бук
вами, к-рые могли обозначать положитель
ные или отрицательные, рациональные или 
иррациональные числа. Указанные действия 
употреблялись в решении задач, в суще
ственном сводившихся к уравнениям 1-ой 
и 2-ой степени, хотя известна была уже с 
16 в. формула для решения и уравнений 
3-ей степени, и вырабатывались с 17 и 18 вв. 
способы для приближенного решения урав
нений высших степеней. Классическое вы
ражение эта А. 18 в. нашла в знаменитой 
«Алгебре» Л. Эйлера (1770),— швейцарца, 
работавшего в Петербурге членом Академии 
наук и сделавшего чрезвычайно много для 
развития как А., так и других отраслей ма
тематики. Эта книга послужила образцом 
для позднейших учебников, в том числе и 
современных нам, — учебников т. н. «эле
ментарной А.» (до уравнений 2-ой степени 
включительно). Обычно в школах в понятие 
А. включают еще теорию логарифмов (см.), 
представляющую собою практическое при
менение теории степеней. В последнее время 
намечается сближение элементарной А. с 
теоретической арифметикой (см.), а с дру
гой стороны, современные методы препода
вания требуют тесного соединения («фузии»)
A. , арифметики и геометрии.

Лит.: Лучшим современным русским учебником 
элементарной А. считается: Лебедипцев, К., 
Руководство алгебры, ГИЗ, 1925; Теоретическое изло
жение А. в «Энциклопедии элементарной математики» 
Вебера и Вельштейна, рус. пер. под ред.
B. Кагана, 3 изд., ГИЗ, 1926: Историю элементарной 
А. и арифметики см. у J. Т г о р f k е, Geschichte 
der Elementar-Mathematik, второе изд. 1921—22, 
томы II и III.

Современная высшая алгебра.
Составленное из букв и чисел путем перемноже

ния выражение вида, напр., 5а*Ьх8у называется 
одночленом. Сумма конечного числа таких одно
членов (с целыми степенями) называется много
членом или целой алгебраической 
функцией. Приравнивая многочлен какому-ни
будь числу (напр., нулю), мы получаем алгебра

ическое уравнение относительно входящих 
в многочлен букв. Теорией таких алгебраических 
ур-ий и целых алгебраических функций и занимается 
А. В этом—определение алгебры.

Методы, выработанные А., характеризуются пре
обладанием тех же шести «алгебраических» действий, 
из к-рых каждое повторяется конечное число раз. 
Алгебраич. методы избегают бесконечных процессов 
и представления о бесконечно-малом; однако, это раз
граничение от «анализа бесконечно-малых» не может 
считаться жестким.

Если обратить внимаппе на одну из входящих в 
ур-ие букв, напр., х, то можно члены уравнения рас
положить по степеням этой буквы:

аохп {-atxn-1 4-...+ aw=0. [1]
Число п—показатель старшей степени—называется 

степенью уравнения, а множители при 
степенях х—к оэффициентами. Основной во
прос алгебры заключается в том, можно ли всегда 
(т.-е. при любых численных значениях коэффициен
тов а0, а,..... ап) подобрать число х так, чтобы урав
нение удовлетворялось (число х тогда будет корнем 
уравнения). Положительный ответ на этот вопрос дан 
в 17 в. Жираром, доказан Даламбером, 
в окончательной форме—Г а у с с о м (1799): если до
пускать и комплексные числа, то ур-ие n-ой степени 
имеет всегда ровно п корней xt, xt..... хп. Доказы
вается, что если xt — один из корней ур-ия, то левая 
часть ур-ия [1] делится нацело на выражение х— хц 
ур-ие тогда можно представить в виде

а, (х — xt) (х —х,)...(х — xw)=0. [2] 
Нек-рые из корней могут быть равны между собою 
(кратные корни).

Сравнивая в выражениях [1] и [2] коэффициенты 
при одинаковых степенях неизвестного х, придем к 
замечательной зависимости между коэффициентами 
ур-ия и корнями. Удобнее при этом предварительно 
разделить обе части ур-ия на а0, т.-е. перейти к 
ур-ию вида х^+р^х*-1 4-pjX**-* +..... +Рп = 0. Коэф
фициенты тогда выразятся через корни по следующим 
формулам:
—+xt+... + xn; р,=х1х, + х1х,+ .... +xtx,4-...;
—р1=х1х1х,+ ...; (—i)»*pw=xlxtx8...xn. [3]

Но не все корни равноценны практически. Если 
ур-ие произошло от какой-либо практической за
дачи, то его коэффициенты чаще всего—числа дейст
вительные. Корни, тем не менее, могут быть мнимыми, 
хотя практическое решение представят только ве
щественные корни, а в нек-рых задачах—только по
ложительные корни или только корпи, не превосходя
щие известного числа, и т. д. Отсюда—задача опреде
ления числа действительных корней или числа корней 
в известном промежутке (больше а и меньше д).

Задача облегчается тем, что при действительных 
коэффициентах мнимые корни, если они есть, всегда 
попарно сопряжены, т.-е. если x*=y+zi есть корень, 
то и х'=у—zi будет корнем (г—мнимый символ, 
i8 ——1). Следовательно, ур-ие нечетной степени 
(с действит. коэффициентами) имеет всегда по крайней 
мере один действительный корень.

Еще в!7в. Декарт дал «правило знаков» для 
суждения о числе корней: положительных корней 
не больше, чем перемен знаков (-ь на—или наоборот) 
в ряду коэффициентов ур-ия. Вопрос о числе корней 
в известном промежутке окончательно решен теоремой 
Штурма (19 в.), показавшего, как после подго
товки алгебраическими действиями (делением много
членов) можно это число определить при помощи ана
логичного «правила знаков» совершенно точно. Эти 
методы были обобщены и распространены на ком
плексные корни. Впрочем, метод Штурма на практике 
очень затруднителен и мало применяется, хотя имеет 
большое теоретическое значение.

Главнейшей практической задачей является р е- 
ш е н и е ур-ия, т.-е. определение величины его корней 
при заданных коэффициентах. На практике коэффи
циенты являются сами результатами каких-либо из
мерений или вычислений (напр., астрономических), 
т.-е., вообще говоря, числами, известными прибли
женно, поэтому и величину корня можно искать 
только приближенно, с точностью, зависящей от 
точности коэффициентов и практических потребностей. 

Способов решения существует несколько. Один 
из них основан на следующем. Пусть х, корень ур-ия 
(1), к-рое сокращенно запишем /(х) = 0. Пусть устано
влено, что в известном промежутке, напр., между 
числами 1 и 2, находится один единственный корень 
ур-ия хи Тогда доказывается, что результаты под
становки чисел, лежащих между 1 и 2, в левую часть 
ур-ия будут, не доходя до х,, одного знака (напр., 
< 0), а после Xi—другого знака. Подставим в /(х) 
вместо х числа 1,1, 1,2, 1,3,.... 1,9,—если окажется, 
что, напр., 1,3 дает отрицательный знак /(х), а 1,4— 
уже положительный, то корень xt лежит между 
1,3 и 1,4; следовательно, он известен уже с точностью 
до двух десятичных знаков: х,=1,3.....  Продолжая
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дальше, найдем корень с любой точностью. Этот спо
соб решения применялся еще в 17 в. Ньютон, 
Фурье и другие указали ряд упрощений, ускоряющих 
выбор пробных чисел и облегчающих выкладки.

Идея другого способа состоит в том, что от задан
ного ур-ия переходят к другому или к целой цепи 
других, корни к-рых определенным образом связаны 
с корнями заданного, но численное решение к-рых 
проще. Можно простыми действиями от ур-ия с иско
мыми корнями хг, х2,.... хп перейти к другому, корни

aW 2Ш
к-рого Хг®, х29,.... х9п или даже xt , ха , .....  хп .
С увеличением степени %т корни нового ур-ия все 
более и более резко различаются между собою по 
своей величине.В копце-концов можно дойти до ур-ия, 
один из корней к-рого xt настолько подавляюще 
больше всех остальных, что в формуле для коэффи
циента—Pi=x.+x2+ +хи окончательного ур-ия 
можно пренебречь остальными корнями и положить 
приближенно X] ——Из остальных формул (3) 
таким же путем легко получатся приближенно осталь
ные корни. Этот способ разработан Греффе и тех
нически настолько удобен, что на практике вытеснил 
все остальные, особенно в случаях, когда требуется 
большая точность.

Наряду с разработкой методов численного решения 
ур-ия, издавна старались найти алгебраиче
ские решения, т.-е. выражения корней через коэф
фициенты при помощи шести «алгебраических» дей
ствий. Для квадратного ур-ия х9 + рх + q = 0 решение

р 1 / р® дается известной формулой х «---- Г Д-----------
В этом случае алгебраич. решение имеет практический 
смысл, т. к. вычисление квадратного корня есть про
стая и удобная операция. Алгебраическое выражение 
для корней ур-ия 3-й степени найдено в 16 в. Для 
ур-ия вида xs+px+Q = 0 (к к-рому можно привести 
всякое ур-ие 3-ей степени) решение дается «ф о р- 
мулой Кардана»:

Эта формула, однако, дает способ вычисления корня 
только в том случае, когда ур-ие имеет один действи
тельный корень и два мнимых. При трех действитель
ных корнях формула для вычисления непригодна, 
т. к. в ней неожиданным образом оказывается мни
мость, избавиться от к-рой алгебраическими спосо
бами невозможно (можно, однако, воспользоваться 
этой формулой для выражения корня через тригоно
метрические функции). Аналогично положение с ур-ем 
4-ой степени, где также существует формула решения, 
не имеющая практического значения.

Алгебраическое решение (решение «в радикалах»), 
т. о., лишено непосредственного практического зна
чения; к тому же в начале 19 в. Абель и Галуа 
доказали, что ур-ия степени выше 4-ой, вообще го
воря, в радикалах не решаются. Тем не менее, задача 
алгебраического решения ур-пй была подробно раз
работана и приобрела большое научное значение. 
Только теперь она предстала в более углубленном 
виде (Галуа),—а именно, решение ур-ий при помощи
радикалов (т.-е. извлечения корней А из числа) 
равносильно сведению первоначального ур-пя к цепи 
ур-ий вида ут^А, к-рые и выражают собою, что

У А. Сведение к таким ур-ям в общем случае 
невозможно; но спрашивается, к цепи каких более 
простых ур-ий можно свести решение ур-ия задан
ного? Иными словами, задача ставится так: через 
корни каких более простых ур-ий выражаются корни 
заданного ур-ия рационально (т.-е. при помощи 4 
«рациональных» действий — сложения, вычитания, 
умножения и деления)?

Если левая часть ур-ия с рациональными коэф
фициентами разлагается на произведение двух мно
жителей, также с рациональными коэффициентами у 
каждого, то ур-ие называется приводимым и 
равносильно двум ур-ям низших степеней.

Если перед решением заданного ур-ия решено 
какое-либо вспомогательное ур-ие, то с корнями по
следнего можно оперировать наравне с рациональны
ми числами. Мы, т. о., «присоединяем» к области ра
циональных чисел нек-рые иррациональные числа и 
получаем более широкую «область рациональности», 
к-рая состоит из всех чисел, составленных рациональ
ными действиями из обыкновенных рациональных 
чисел и присоединенных иррациональных. Может ока
заться, что ур-ие, неприводимое в первоначальной 

области, становится приводимым в расширенной, т.-е. 
распадется на уравнения, коэффициенты к-рых бу
дут числами новой области, содержащими присоеди
ненную иррациональность. Приравнивая нулю один 
из множителей, мы получим ур-ие более низкой сте
пени, но зато с более сложными коэффициентами. 
В таком целесообразном расширении области и со
стоит задача алгебраического решения ур-ий в самом 
общем случае.

При рассмотрении этих вопросов существенны 
рациональные функции от корней ур-ия. Простей
шими из рациональных функций являются функции 
симметрические, название к-рых достаточно 
определяет, в чем дело. Еще в 17 в. доказано, что все 
симметрические функции выражаются рационально 
через коэффициенты ур-ия, к-рые сами тоже являются 
симметрическими функциями, как это видно по фор
мулам [3], приведенным выше.

При алгебраическом решении ур-ий приходится 
рассматривать и не-симметрические функции от всех 
корней ур-ия. Оказалось, что ключей ко всей задаче 
алгебраического решения ур-ий является рассмотре
ние того, как меняется значение функции при той или 
иной перестановке (или «подстановке») корней. Г а- 
л у а (1830) изучил эти подстановки, законы их соче
тания, влияние их на функции от корней ур-ия и со
здал, т. о., новую отрасль математики—т е о р и ю 
групп, к-рая впоследствии оказалась очень важ
ной по приложениям и в других отраслях, кроме 
алгебры, а именно в геометрии и теории функций.

Остановимся на одном примере. Из ур-ий, решае
мых в радикалах, особенно важны по своим приложе
ниям ур-ия вида х** = 1 [4]. Они имеют один (4- 1) или 
два (=4=1) действительных корпя, остальные—ком
плексные. При геометрическом представлении ком
плексных чисел все эти корни лежат на окружности 
радиуса 1 вокруг начала координат и притом симме
трично в вершинах правильного n-угольпика. Гео
метрически решение [4] равносильно поэтому де
лению круга на п равных частей. Отсюда ур-ия [4} 
получили название «уравнений деления круга».

Еще в древности возбуждала интерес задача деле
ния круга циркулем и линейкой. Анали
тическая геометрия показала, что построение цирку
лем и линейкой равносильно пользованию ур-ми Рой 
и 2-ой степени. Следовательно, задача ставится так: 
в каких случаях ур-ие [4] сводится к цепи ур-ий 
степени 1 и 2? Гаусс показал, что это возможно 
только в очень редких случаях (п»«2, 3, 5, 17, 257, 
65537.....  и их произведения), в остальных случаях
обязательно участвуют ур-ия высших степеней, а зна
чит, циркуля и линейки для построения недостаточно.

Многочлены с несколькими переменными приво
дят к ур-ям со многими неизвестными 
и системам нескольких ур-ий. Если ур-ий п, то из них 
в общем случае можно определить п неизвестных. 
Однако, иногда часть ур-ий оказывается следствием 
остальных, тогда часть неизвестных (или все) оказы
ваются неопределенными; нек-рым неизвестным мож
но давать произвольные значения,—остальные же 
выразятся через них. Иногда, наоборот, уравнения 
оказываются противоречащими друг другу, тогда 
решения вовсе пет.

Наиболее важен случай системы ур-ий первой 
степени (их называют линейными уравнениями), т.-е. 
системы ур-ий вида а^хг 4- а^х3 +...... + ninxn= bi,
где xlf ха..... неизвестные, участвующие во всех
ур-ях системы, а коэффициенты а^, п,», bl—
числа, в обозначении к-рых значок г указывает на 
номер ур-ия системы.—Теория этих уравнений при
вела Лейбница (нач. 18 в.) к построению очень 
практичного метода вычисления решений, получив
шего название теории определителей (см.) или д е- 
термин антов. Исчисление детерминантов чрез
вычайно упростило работу во многих отраслях мате
матики. Именно системы ур-ий первой степени 
имеют особую важность благодаря тому, что при за
ведомо малых значениях неизвестных (напр., при 
отыскании поправок в астрономических вычислениях) 
можно старшими степенями неизвестных в первом 
приближении пренебречь (в виду их чрезвычайной ма
лости), и всякую систему заменить приближенной 
линейной.

Системы ур-ий высших степеней сводят к о д н о- 
м у ур-нию путем т. н. исключения неизвест
ных. Так, при двух неизвестных х, у из двух ур-ий 
степени пит получается одно ур-ие с одной неизвест
ной х (или у) степени пт (в частных случаях иногда 
степень ниже). Если даны два ур-ия с одной и той же 
неизвестной и буквенными коэффициентами, то после 
исключения неизвестной получается нек-рое ур-ие 
между коэффициентами, выражающее условие того, 
что данные ур-ия могут быть совместно решены без 
противоречий. Это новое ур-ие называется р е з у л ь- 
т а нт о м предыдущих. При вычислении результантов, 
обычно пользуются также определителями (см. выше)
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Аналитическая геометрия придает ур-иям со мно

гими неизвестными геометрический смысл. Так, ур-ие 
с 2-мя неизвестными изображается кривой на плос
кости, с 3-мя—поверхностью. Степень ур-ия назы
вается «порядком» кривой или поверхности. По ана
логии можно придать условный геометрический смысл 
и ур-иям с п переменными—поверхности в т. н. 
«пространстве п измерений». От этой связи двух отра
слей науки выигрывают и А. и геометрия.

Часто приходится преобразовывать ур-ие, под
ставляя вместо неизвестных какие-либо (чаще всего 
рациональные) функции других неизвестных. Напр., 
2 неизвестных х и у могут заменяться линейными 
Функциями: х=*ах’ 4- by’, y=cx' + dy’ (линейное пре
образование; то же при многих неизвестных). Вслед 
за линейными применяются более сложные проек
тивные преобразования вида 

ах' -4- by' 4- с
~ dx' + еу' + f '

Наконец, еще сложнее бирациональные 
преобразования, при к-рых новые неизвестные выра
жаются через старые и, наоборот, старые через новые 
рациональными функциями высших степеней. Новое 
ур-ие имеет, конечно, совершенно иные коэффи
циенты, чем старое, но нек-рые функции от этих 
коэффициентов, оказывается, сохраняют свое значе
ние неизменным. Эти функции называются инва
риантами тех преобразований, к-рые рассматри
ваются (см. Инварианты, там же о геометрическом 
смысле преобразований). Изучение инвариантов при
водит к глубоким свойствам алгебраических ур-ий. 
При рассмотрении этих вопросов можно отвлечься от 
понятия ур-ия и рассматривать просто многочлены. 
Входящие в них «неизвестные» тогда будут просто н е- 
вависимыми переменными. Обычно теория 
приводится к рассмотрению многочленов одно
родных, т.-е. таких, в к-рых степени всех слагае
мых одночленов одинаковы. Однородные многочлены 
иначе называются формами, напр., ах2 + Ьху + 
4- су2 есть форма второй степени с двумя переменными 
(«бинарная квадратичная форма»). Теория инвариан
тов и форм расцвела в 19 в. (Клебш, Кэли, Клейн, 
Гильберт).

В ряде вопросов А. переходит в другие отрасли 
математики. Мы указали уже па связь А. с геоме
трией, выражающуюся в теории «алгебраических» 
кривых и поверхностей. Корни зависят, конечно, от 
коэффициентов ур-ия, являются непрерывными функ
циями этих коэффициентов. Такие функции называются 
алгебраическими. В общем случае они, нак 
мы видели, не выражаются простейшими 6 алгебраиче
скими действиями. Если все коэффициенты pi в свою 
очередь — рациональные функции от независимой 
переменной z, то х будет алгебраической функцией 
одной переменной z. Мы приходим к новой отра
сли-теории алгебраических функций, в к-рой осо
бенно важны интегралы от этих функций 
(абелевы интегралы) и их обращени я—абелевы 
функции и эллиптические функции (см.), принадле
жащие к важнейшим функциям уже не алгебраиче
ским, а трансцендентным (см.).

Другая связь получится, если рассматривать кор
ни алгебраического ур-ия, как числа. В случае ур-ия 
х’4-1=0, корни к-рого =ьг, мы приходим к области 
комплексных чисел. Аналогично можно «расширить» 
область рациональных чисел (или только целых чи
сел) «присоединением» корня любого ур-ия, напр., 
а4—3 = 0 (корни_=*= j/з) и рассматривать «область» 
чисел вида а]/з 4- Ь, где а и b рациональные (или 
только целые) числа. Устанавливается понятие «це
лого» числа такой области, понятие о делимости, о 
«простых» числах и т. д. Получается важнейшая 
отрасль теории чисел (см.)—теория «алгебраических 
чисел».

Наконец, кроме рассмотренной нами А., основан
ной на известных из элементарной математики 6 дей
ствиях, можно построить другие «алгебры», в к-рых 
действия будут определены иначе, напр., а.Ъ не будет 
равно Ь.а, а скажем а.Ь =—Ь.а и т. п. Эти «алгебры» 
изучены уже в 19 в. Они не всегда являются только 
игрой ума, а часто приводят к практическим теориям, 
дающим правила счета и вычислений для очень труд
но доступных математических образов, на которые 
нас, тем не менее, наталкивает практика. Сюда отно
сится алгебра «кватернионов» (см.), алгебра исчисле
ния векторов, алгебра в конечном поле (см. Теория 
чисел) и др.

Лит. по высшей А.: Краткое руководство М л о д- 
зеевского, К., Основы высшей алгебры, М., 
1923 и позже.—Лучший из пространных курсов: 
Граве, Д., Элементы высшей алгебры, Киев, 
1914.—Из иностранных: Н. Weber, Lehrbuch der 
Algebra, 1898—1908, 3 тома (к А. относятся преиму
щественно два первых); его же, Kleines Lehrbuch 
der Algebra, Leipzig, 1912, в одном томе.—Устарелый, 

но очень поучительный курс J.-A. S е г г е t, Cours 
d’Algdbre sup6ricure, Paris (много изданий, 2 т.), есть 
рус. пер. первой части.—Современный краткий курс 
В б с h е г, Introduction to higher Algebra, New-York, 
1908 (нем. пер.: В б c h e г, Einfuhrung in die hdhere 
Algebra, Leipzig, 2-ое изд., 1925). Q. Шмидт.

АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ КРИВАЯ, плоская 
кривая, к-рая в декартовых координатах 
выражается алгебраическим уравнением так, 
что одна из координат представляет собою 
алгебраическую функцию (см.) другой. Пря
мые линии, конические сечения суть про
стейшие А. к. (см. Аналитическая геоме
трия). Теория А. к. занимается определением 
формы А. к. по ее уравнению. Наиболее 
плодотворные исследования в этой области 
принадлежат Пл юкеру (Plticker).

Лит.: Н. Hilton, Plane algebraic curves, 
Oxf., 1920,—сравнительно доступное, но требующее 
все же серьезной подготовки сочинение по теории 
алгебраических кривых. В. К.

АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ФОРМА, см. Алгебра. 
АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ. Простей

шей А-ой функцией одной или несколь
ких переменных х, у, z... называется одно
член вида Ax™ynz?... Сумма таких одно
членных А. ф. образует многочленную А. ф. 
Одночленные и многочленные А. ф. носят 
общее название целых А. ф. Приравнивая 
целую А. ф. нескольких переменных нулю, 
получаем алгебраическое уравнение (см. Ал
гебра). Решая алгебраическое уравнение 
относительно одной из неизвестных, полу
чаем А. ф. остальных переменных наиболее 
общего типа. В. К.

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, см. 
Алгебра.

АЛ ГЕЗИ МЕТР (от греч. algos — боль и 
metron—мера), в медицине прибор для ко
личественной оценки болевой чувствитель
ности. Мерилом чувствительности служит 
груз, давящий на металлическое острие, упи
рающееся в кожу, или же сила сдавлива
ния складки кожи щипцами. В нек-рых А. 
чувствительность кожи определяется при 
помощи электрического тока, раздражаю
щего кожу и причиняющего боль.

АЛ ГОЛ АГНИЯ (от греч. algos—боль, lag- 
nos—страсть), патологическое явление, за
ключающееся в сочетании полового возбу
ждения и оргазма с болевыми ощущениями, 
возбуждаемыми у себя самого или у объекта. 
В первом случае говорят о мазохизме 
(претерпевание боли и страданий), во вто
ром—о садизме (причинение боли). В 
обоих случаях наличность боли является 
необходимым условием для полного удовле
творения. См. также Мазохизм, Садизм, По
ловые аномалии.

АЛ ГОЛЬ, звезда, см. Алъголь.
АЛГОНКИНЫ, общее название некогда 

многочисленного индейского племени (в 
17 в.—до 250.000 ч.), населявшего боль
шую часть Соед. Штатов и Канады. К ис
чезнувшей ныне части А. принадлежали 
делавары, жившие в низовьях р. Гудзона, 
пассамакоди и могикане—в Н. Англии, 
макмаки—в Н. Шотландии, шаунисы—в 
Огайо и Тенесси, чиппевеи—на Верхнем 
Озере и пр. Раньше А. занимались земледе
лием (маис и дикий рис), охотой и рыбной 
ловлей. А. жили в хижинах и шалашах. 
Общественное устройство их было основано 
на родовых началах. По религии А. были
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тотемистами (см.). Значительная часть А. 
исчезла в борьбе с англичанами и ирокезами 
(англичане использовали родовую вражду 
ирокезов с А.): осталось не свыше 90.000 ч. 
(в прериях Саскачевана ив Лабрадоре).

АЛГОРИФМ, в средние века так называли 
правило, по к-рому выполняется то или 
другое из четырех арифметических дей
ствий по десятичной системе счисления. В 
9 в. такие правила были даны арабским ма
тематиком Алхваризми; по его имени сово
купность этих правил стали называть в 
Европе словом «алгоризм»; затем, вслед
ствие смешения с греч. словом arithmos— 
число, это название было переделано в А. 
В наст, время под А. разумеют всякий ариф
метический или алгебраический процесс, 
к-рый выполняется по строго определен
ным правилам. Задача определенного типа 
считается решенной, если для ее решения 
установлен определенный А. Так, для разы
скания общего наибольшего делителя двух 
чисел служит т. н. А. Евклида, т.-е. после
довательное деление; для определения чис
ла действительных корней алгебраического 
уравнения служит А. Штурма (см. Алгебра). 
Простая на первый взгляд задача о раз
ложении числа на простые множители не 
может считаться решенной, потому что А. 
для ее решения не найдено: в каждом част
ном случае мы прибегаем для решения к 
пробам, т.-е. к испытанию подходящих 
множителей. В. К.

АЛДАН, большой правый приток Лены. 
Берет начало с Яблонового хребта, имею
щего в районе истоков А. ок. 800 м высоты. 
Дл. 2.054 км. Сначала течет с Ю. на С. в ме
ридиональном направлении, прорезая сло
женное гранитом и гнейсами плоскогорье, 
достигающее выс. 700—800 м. Затем пово
рачивает на В., где к А. подходит обширная 
столовая страна, обрывающаяся в долину 
совершенно отвесными высокими утесами. 
Восточнее Учура (правый приток А.) долина 
расширяется, и возвышенные берега спу
скаются тремя или четырьмя террасами. 
После впадения Маи А. снова направляется 
к С. и, вступая в область рыхлых пород, 
еще более расширяет свое русло. Несколько 
дальше, у р. Хандыка, А. принимает зап. 
направление и, протекая среди болотистой 
тундры, достигает огромной ширины; его со
провождает масса озер, стариц и притоков. 
Впадает в Лену в 160 км ниже Якутска. 
Богат рыбой, особенно осетром и стерлядью. 
В районе верхнего А. сохранился соболь. 
По нек-рым притокам (Тимптон и др.)—бо
гатые золотоносные места. Судоходен до 
устья р. Учура, на протяжении 1.767 км, 
но судоходство развито слабо. Из правых 
притоков наиболее крупные Учур (850 км) 
и Мая (530 км), из левых—Амга (560 км).

АЛДАНЗОЛОТО, трест, организован по
становлением СТО от 24/VI 1925; уставный 
капитал в 5 милл. руб. Задачей треста 
является разработка месторождений золота, 
находящихся в системе реки Алдана с его 
притоками (см. Алданский золотопромыш
ленный район).

АЛДАНСКИЙ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
РАЙОН, расположен на территории Якут
ской авт. ССР в системе рек Большого и 

Малого Нимгера, Селигдара, Тимптона, Том- 
мота и др. правых притоков р. Алдана. Пло
щадь района, примерно, 17.000 км2. При
иски отстоят от Якутска на 480 км и от 
ст. Рухлово Амурск, ж. д. на 800 км. Сообще
ние с приисками зимой возможно лишь на 
оленях и лошадях по специально устраивае
мым зимним трактам. Летом сообщение зна
чительно лучше и производится по реке Ле
не и Алдану. От Иркутска до Алданских 
приисков (Незаметный) ок. 4.700 км. Связь 
с приисками поддерживается посредством 
радио-станции.

Первые работы в ю.-в. части А. р. (прииск 
Лебединый и др.) производились еще в 
90-х гг. прошлого в., однако, добыча золота 
выразилась в небольших размерах. По имею
щимся сведениям добыто было со времени 
открытия до 1916—17 всего 8.190 кг (500 пуд.). 
До 1923 разработка носила хищнический 
характер; работами «старателей» выясни
лось богатство с.-з. части Алданской систе
мы, именно р. Томмот (приток Б. Нимге
ра), куда и хлынули вольноприискатели. 
Весной 1923, после ликвидации Пепеляев- 
ской авантюры в Якутии, Якутский народ
ный комиссариат промышленности и тор
говли снарядил золотопромышленную ар
тель в 30 человек. Артель эта обнаружила 
богатый ключ по р. Ортосала, названный ими 
«Незаметный». Весть о богатстве Незаметного 
быстро разнеслась по Амуру и вообще по 
Дальнему Востоку, и оттуда стали притекать 
старатели. Количество населения на новых 
приисках к осени 1923 не превышало 300 чел. 
В течение зимы и весны 1924 население до
шло до 3.000 чел. Наконец, к ноябрю 1924 
оно возросло до 5.000 чел., а летом 1925—до 
13.000 чел.—Район даже в указанных выше 
границах еще недостаточно разведан. Одна
ко, по всем имеющимся данным подтвер
ждается присутствие золота по всему району. 
Содержание золота в 1 кубе песка доходило 
до 0,61 кг (Р/2 фунта). Среднее же содер
жание богатейших Ленских приисков со
ставляло 0,24 кг (57 золоти.) в 1 кубе песка.

Добыча золота в А. з. р. производится при
митивным способом при отсутствии какого- 
либо технического оборудования, в сосед
нем же Ленском районе прииски предста
вляют вполне организованное предприятие, 
почти полностью электрифицированное, с 
большими подсобными предприятиями—же
лезной дорогой, пароходством и пр. Ме
жду тем,добыча Ленских приисков в 1924—25 
составила всего 7.866 кг (480 пуд.) и, при
мерно, 7.370 кг (450 пуд.) предполагается 
в 1925—26. В А. же районе зарегистриро
ванная добыча золота за 1924 — 25 соста
вляет 6.552 кг (400 пуд.), а по данным о скуп
ке золота доходит фактически до 10.647 кг
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(650 пуд.). В 1925—26 предположена добы
ча в 7.370 кг (450 пуд.), при фактической 
добыче в 11.460 кг (700 пуд.),—т. к. в распо
ряжение государства попадает не все коли
чество золота (часть старателями-китайца
ми уносится в Китай). Т. о., в безлюдной 
тайге в течение короткого времени вырос 
крупный золотопромышленный центр. Влия
ние района на культурную жизнь Якутии 
огромно.

Благодаря развитию А. з. р. созда
ются пути сообщения, связывающие Яку- 

щадей, легкости их эксплоатации (преиму
щественно открытые работы) и возможности 
широкой механизации работ. В. Свердлов.

АЛДАНСКИЙ ХРЕБЕТ, 1) принятое на 
картах обозначение несуществующего в дей
ствительности водораздельного хребта меж
ду верхним течением Алдана и Олекмой в 
В. Сибири; 2) название гор, идущих вдоль 
Охотского м., в общем с Ю.-З. на C.-В.; вхо
дит в систему Станового водораздела. В юж. 
своей части А. х. состоит из трех параллель
ных цепей (Джугджура, Альдомского и При-

тию с культурными центрами. Уже в 
1925 приступ ле но было к постройке го
рода Алдана. В районе с самого начала 
создалась пролетарская общественность в 
лице партийных и профессиональных ор
ганизаций, быстро развившихся и окреп
ших. Эксплоатация А. з. р. сосредоточе
на ныне в руках государственного треста 
Алданзолото (см.). Научно поставленные 
разведки, произведенные трестом в 1925, 
подтвердили сведения о богатстве района. 
Летом 1925 на р. Ортосала была приве
зена драга с Олекминских приисков Лен
ского района. О производстве работ со
стоялось соглашение треста с правитель
ством Якутской республики. Количество ра
бочих в районе составляло в 1925 около 
7.000 чел. Перспективы деятельности тре
ста очень благоприятны, в виду наличия 
ряда богатых месторождений золота, вероят
ности нахождения новых золотоносных пло- 

брежного или Приморского хребтов, считая 
с 3. на В.), в нек-рых местах сливающихся 
одна с другой. К С. от Аяна, ближе к Охот
ску, А. х. резко меняет свой характер, утра
чивая деление на параллельные цепи, и 
составляется из плосковершинных или косо
усеченных столовых гор и конических со
пок, группирующихся в отдельные массивы, 
в расположении к-рых не наблюдается по
рядка. А. х. оканчивается на С. под 62° с. ш. 
и 140° в. д. горой Суантар-Хаята (выс. бо
лее 2.400 м), вечно покрытой снегами и 
дающей начало притокам Индигирки.

АЛЕАТОРНЫЕ СДЕЛКИ (от лат. alea— 
игральная кость), «рисковые» сделки, в 
к-рых право одной или обеих сторон на по
лучение нек-рой ценности от другой стороны 
стоит в зависимости от обстоятельств, не 
могущих быть предугаданными, иначе го
воря, сделки, основной смысл которых—в 
риске на «счастье». Таковы: пари, лоте-
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рея, некоторые биржевые сделки и т. п. 
Современные буржуазные законодательства 
не признают, в виде общего правила, А. с. 
ничтожными, но лишают их исковой силы. 
По общему смыслу нашего законодатель
ства, сделки по игре, пари и лотерее (кроме 
особо дозволенных правительством)—недей
ствительны.

АЛ ЕБ АР ДА (франц.), топор на длинной ру
коятке с лезвием вроде секиры (см.) или по
лумесяца. В Европе (Германии, Франции, 
Швейцарии) была в ходу в ср. вв., уступила 
место пике. В России в войсках А. была 
известна под названием бердыша (см.); в виде 
пережитка существовала еще во времена Ни
колая I у полиции.

АЛЕБАСТР, обожженный гипс, получае
мый при нагревании природного гипса до 
t° не свыше 150°. После обжига, длящегося 
обыкновенно 12 часов, А. сортируют, очи
щая от сажи и посторонних твердых вклю
чений, размалывают под бегунами мельницы, 
просеивают и насыпают готовый продукт в 
бочки или мешки. В таком виде А. в соеди
нении с водою дает раствор, обладающий 
свойством быстрого схватывания, т.-е. твер
дения, и может служить в качестве вяжу
щего раствора для строительных работ. 
Свойство хорошего алебастра: нормальный 
уд. в. (2,889) и содержание воды (3—5%); 
отсутствие воды и уд. в. свыше нормального 
свидетельствуют о том, что А. пережжен, 
т.-е. уже не способен к соединению с водою, 
а потому и не годен для работ. Содержание 
воды в А. можно определить по потере в ве
се после прокаливания взятой пробы его 
в тигле. Посторонние примеси: песок, глину, 
колчедан, углекислую известь и т. п. легко 
обнаружить путем отмучивания измельчен
ного порошка А. с водою, так как все эти 
примеси нерастворимы в воде. Характерное 
свойство А. то, что, раз отвердев, он, будучи 
вновь размолот в порошок и смешан с во
дою, получает способность твердеть вновь. 
Применение А. в строительстве известно с 
незапамятных времен: так, напр., его нахо
дят в кусках отвердевших растворов, взя
тых из Хеопсовой пирамиды в Египте. Вслед
ствие своей быстроты схватывания, А. яв
ляется, однако, мало пригодным материалом 
для каменной кладки. Кроме того, А. обла
дает в небольшой степени способностью рас
творяться в воде, а потому его нельзя при
менять в наружных работах, подверженных 
действию атмосферных осадков. Обыкновен
но он, в соединении с известковым раство
ром, широко используется в штукатурных 
работах внутри зданий.

АЛЕВИЗО, Алевиз Новый или 
Алевиз Фрязин, итальянский ар
хитектор начала 16 в., школы Ломбарди, 
работавший в Москве. Итальянские работы 
А. неизвестны. В Москве им был построен 
ряд церквей; из них сохранился лишь Ар
хангельский собор (1505—1509) в Кремле. 
«Итальянизмы», введенные в русский храмо
вой тип А., укоренились в русской архитек
туре 16 и 17 вв. и имели большое значение 
для ее развития (напр., карниз, пилястра).

АЛЕЙКЕМИЯ, п с е в д о л е й к е м и я 
или болезнь Ходкина (Hodgkin), 
группа тяжелых хронических заболеваний 

кроветворных органов. А. сходна с лейкемией 
(см.) по изменениям селезенки, лимфати
ческих желез и костного мозга, но в отли
чие от лейкемии не сопровождается увели
чением числа незрелых форм белых кровя
ных телец (лейкоцитов) в периферической 
крови. Отсюда и название—А., т.-е. отсут
ствие указанного признака лейкемии. При
чины А. неизвестны; возможно, что заболе
вание возникает на туберкулезной почве. 
Сопровождается общим истощением. В кро
ви—признаки малокровия без изменения 
числа лейкоцитов. При одних формах А. 
преобладает увеличение селезенки—с е л е- 
зеночная А. (спленомегалия, болезнь 
Банти, у детей—болезнь Якша); при других 
формах преимущественно поражаются лим
фатические железы—л имфатическая 
А. (лимфогранулома, лимфосаркома). Все 
формы А. трудно поддаются лечению (мышь
як, воздействие рентгеновскими лучами на 
селезенку и костный мозг) и обычно ведут к 
смерти. Болезнь Банти, к-рую многие при
писывают сифилису, малярии и алкоголиз
му, лечат удалением селезенки.

Лит. см. в ст. Анемия.
АЛЕЙРОН, алейроновые зер- 

н а, находящиеся в эндосперме (см.) или 
семядолях семян белковые образования в 
виде бесцветных округлых зерен, которые 
играют роль запасного материала и исполь
зуются при прорастании семян. А. з. возни
кают из вакуолей (см.) протоплазмы, в к-рых 
потеря воды при созревании семян приводит 
к выделению растворенных в их соку белков 
в твердом состоянии. При этом часть белка 
выделяется иногда в виде кристаллов. Эти 
белковые кристаллы, известные под назва
нием кристаллоидов и обычно хорошо раз
личимые только после набухания А. з. в во
де, характерны для отдельных видов и це
лых семейств. Постоянной составной частью 
А. з. являются отложения фитина (см.), 
имеющие форму шариков и носящие назва
ние глобоидов. Более крупные А. з. 
находятся в масленистых семенах, напр., 
клещевины, в мучнистых же, напр., у зла
ков, они обыкновенно очень мелки.

АЛЕКО - ПАША, Александр Б о г о р и- 
д е с или Вогоридес, или Б о г о- 
ров (1825—1910), политический авантю
рист из огречившегося знатного болгарского 
рода Богоровых, издавна занимавшего вид
ное положение в рядах церковной и свет
ской бюрократии турецкой империи. Сын 
генерал-губернатора о-ва Самоса, А.-п.полу
чил европейское образование, был турец. 
посланником в Вене (1876—77), навлек по
дозрения Порты своими сношениями с авст- 
ро-венг. правительством; вызванный для 
объяснений, А.-п. эмигрировал из Вены в 
Париж. После русско - турецкой войны 
(1877—78), А.-п., благодаря покровитель
ству рус. канцлера кн. Горчакова и под
держке австро-венг. правительства, был 
назначен генерал-губернатором автономной 
Вост. Румелии (1879—84). По истечении 
своих полномочий, А.-п. под давлением 
недовольной им рус. дипломатии лишился 
своего поста. После отречения Александра 
Баттенбергского тщетно интриговал в поль
зу своей кандидатуры на бол г. престол.
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АЛЕКСАНДЕРСЕН, Эрнст Фредрик Вер

нер, швед, инженер (р. в 1878), работает 
в Соед. Шт. Сев. Am. (Radio Corporation), 
б. президент Амер, института радиоинже
неров. Применил железо в контурах высо
кой частоты,—что позволило значительно 
расширить область применения альтерна
торов высокой частоты (см.) в радиотех
нике. Сконструировал и построил альтер
наторы высокой частоты мощностью в 250 
и 200 kW, а также магнитный усилитель. 
Автор замечательных работ по дуплексной 
радио-телефонии, разработал радиоприем по 
схеме моста (одновременный прием и пере
дача речи без проводов). Имеет ряд патен
тов в Соед. Шт. Сев. Америки.

АЛЕКСАНДР I, болгарский князь (1857— 
1893), см. Баттенберг.

АЛЕКСАНДР I, король сербов, кроатов 
и словенцев, 2-й сын Петра Карагеоргие- 
вича и Зорки, дочери Николая Черногор
ского, род. в Цетинье в 1888. Воспитание 
получил в Петербурге, в Пажеском корпусе. 
В 1909 приехал в Сербию, где его старший 
брат Георгий вынужден был вскоре отка
заться от права наследования престола за 
ряд проступков. А. стал вместо него наслед
ником. Во время балканской войны он но
минально командовал 1 армией и отличился 
в нескольких битвах с турками. Перед импе
риалистской войной 1914 А. стал принцем- 
регентом, вследствие болезни короля Петра. 
Во время этой войны А. был главнокоман
дующим сербской армией, вместе с ней со
вершил отступление из Сербии до Адриати
ческого м. Обосновавшись затем на о-ве 
Корфу, А. предпринял путешествие в Париж 
и Лондон с премьером Пашичем. Там он 
зондировал почву относительно создания бу
дущего объединенного юго-славянского го
сударства, не забыв авансом заключить заем. 
В 1918, когда военное счастье повернулось 
против центральных держав, А. вновь занял 
Сербию. 1 декабря 1918 буржуазные делега
ты юго-славянского съезда в Загребе при
знали его власть над южными славянами, 
и А. стал их «князем-регентом». В 1921 на 
его жизнь было произведено покушение, ко
торое буржуазная иностранная пресса при
писала, как всегда, «козням коммунистов». 
В том же году Александр сделался королем 
Юго-Славии.

АЛЕКСАНДР I, русский император 
(1777—1825), вступил на престол в 1801, 
сын Павла I, внук Екатерины И. Любимец 
бабушки, А. воспитывался «в духе 18 в.», 
как этот дух понимался тогдашним бар
ством. В смысле физического воспитания 
старались держаться «ближе к природе», что 
дало А. закал, очень полезный для его бу
дущей походной жизни. Что касается обра
зования, оно было поручено земляку Руссо, 
швейцарцу Лагарпу, «республиканцу», на
столько, впрочем, тактичному, что никаких 
столкновений с придворной знатью Екате
рины II, т.-е. с помещиками-крепостниками, 
у него не выходило. От Лагарпа А. получил 
привычку к «республиканским» фразам, что 
опять-таки очень помогало, когда нужно 
было блеснуть своим либерализмом и при
влечь на свою сторону общественное мнение. 
По существу дела А. ни республиканцем, ни 

даже либералом никогда не был. Порка и 
расстрел казались ему естественными сред
ствами управления, и он в этом отношении 
превосходил многих из своих генералов 
[образчиком может служить знаменитая 
фраза: «Военные поселения (см. о них ниже) 
будут, хотя бы пришлось уложить трупами 
дорогу от Петербурга до Чудова», сказан
ная почти одновременно с другим заявле
нием: «Что бы обо мне ни говорили, но я 
жил и умру республиканцем»].

Екатерина имела в виду завещать престол 
прямо А., минуя Павла, но умерла, не успев 
оформить своего желания. Когда Павел в 
1796 вступил на престол, А. оказался по 
отношению к отцу в положении неудачного 
претендента. Это сразу же должно было 
Создать невыносимые отношения в семье. 
Павел все время подозревал сына, носился 
с планом засадить его в крепость, словом, 
на каждом шагу могла повториться история 
Петра и Алексея Петровича. Но Павел 
был несравненно мельче Петра, а А. го
раздо крупнее, умнее и хитрее его зло
счастного сына. Алексея Петровича только 
подозревали в заговоре, А. же действи
тельно организовывал против отца загово
ры: жертвою второго из них Павел и пал 
(11/23 марта 1801). А. лично не принимал 
участия в убийстве, но его имя было на
звано заговорщикам в решительную минуту, 
а его адъютант и ближайший друг Волкон
ский был в числе убийц. Отцеубийство 
было при сложившемся положении един
ственным выходом, но на психике А. траге
дия 11 марта все же отразилась сильно, 
подготовив отчасти мистицизм его послед
них дней.

Политика А. определялась, однакоже, не 
его настроениями, а объективными усло
виями его вступления на престол. Павел 
гнал и преследовал крупное дворянство, 
придворную челядь ненавидимой им Ека
терины. А. в первые годы опирался на лю
дей этого круга, хотя и презирал их в душе 
(«эти ничтожные люди»—было сказано одна
жды о них франц, посланнику). Аристо
кратической конституции, к-рой домогалась 
«знать», А., однакоже, не дал, ловко сыграв 
на противоречиях внутри самой «знати». 
Вполне на поводу у нее он шел в своей внеш
ней политике, заключив союз против на
полеоновской Франции с Англией, главной 
потребительницей продуктов дворянских 
имений и главной поставщицей предметов 
роскоши для крупных помещиков. Когда 
союз привел к двукратному разгрому Рос
сии, в 1805 и в 1807, А. вынужден был 
заключить мир, порвав тем самым со 
«знатью». Складывалось положение, напо
минавшее последние годы жизни его отца. 
В Петербурге «говорили об убийстве импе
ратора, как говорят о дожде или хорошей 
погоде» (донесение франц, посла Коленкура 
Наполеону). А. несколько лет пробовал дер
жаться, опираясь на тот слой, к-рый впо
следствии назвали «разночинцами», и на под
нимавшуюся, благодаря именно разрыву с 
Англией, промышленную буржуазию. Свя
занный с буржуазными кругами бывший се
минарист, сын сельского попа Сперанский 
стал государственным секретарем и, фак-
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тически, первым министром. Он сочинил 
проект буржуазной конституции, напоми
нающий «основные законы» 1906 (см. Спе
ранский и Россия, история). Но разрыв сно
шений с Англией равнялся, фактически, 
прекращению всякой заграничной торговли 
и ставил против А. основную экономиче
скую силу эпохи—торговый капитал; ново
рожденная же промышленная буржуазия 
была слишком еще слаба, чтобы служить 
опорой. К весне 1812 А. сдался, Сперанский 
был сослан, а «знать», в лице созданного— 
формально по проекту Сперанского, но фак
тически из враждебных последнему социаль
ных элементов — государственного совета 
(см.), опять вернулась к власти.

Естественным последствием был новый 
союз с Англией и новый разрыв с Фран
цией—т. н. «отечественная война» (1812— 
14). После первых неудач новой войны А. 
почти что «удалился в частную жизнь». Он 
жил в Петербурге, в Каменноостровском 
дворце, почти никуда не показываясь. «Вам 
не угрожает никакая опасность,—писала 
ему его сестра (и в то же время одна из его 
фавориток) Екатерина Павловна,—но вы мо
жете представить себе положение страны, 
главу которой презирают». Никем не предви
девшаяся катастрофа наполеоновской «вели
кой армии», потерявшей в России от голода 
и морозов 90% своего состава, и последовав
шее затем восстание центральной .Европы 
против Наполеона,—неожиданнейшим обра
зом радикально изменили личное положение 
А. Из презираемого даже своими близкими 
неудачника он превратился в победоносного 
вождя всей антинаполеоновской коалиции, 
в «царя царей». 31 марта 1814 во главе 
союзных армий А. торжественно вступил 
в Париж—в Европе не было человека, более 
влиятельного, чем он. От этого могла закру
житься и более сильная голова; А. же, не 
будучи ни глупцом, ни трусом, подобно 
нек-рым последним Романовым, все же был 
человек среднего ума и характера. Он те
перь прежде всего стремится удержать свое 
властное положение в Зап. Европе, не по
нимая, что оно досталось ему случайно и что 
он сыграл роль орудия в руках англичан. 
С этою целью он захватывает Польшу, стре
мится сделать из нее плацдарм для нового 
похода русских армий в любой момент на 
запад; чтобы обеспечить надежность этого 
плацдарма, всячески ухаживает за польской 
буржуазией и польскими помещиками, дает 
Польше конституцию, к-рую нарушает ка
ждый день, восстановляя против себя и по
ляков своей неискренностью, и русских 
помещиков, в к-рых «отечественная» война 
сильно подняла националистические на
строения, — своим явным предпочтением 
Польши. Чувствуя все возрастающее свое 
отчуждение от русского «общества», в к-ром 
не-дворянские элементы играли тогда еще 
ничтожную роль, А. старается опереться на 
людей «лично преданных», каковыми ока
зываются, гл. обр., «немцы», т.-е. остзейские 
и отчасти прусские дворяне, а из русских— 
грубый солдат Аракчеев, по происхождению 
почти такой же плебей, как и Сперанский, 
но без всяких конституционных проектов. 
Увенчанием здания должно было быть созда

ние форменной опричины, особой военной 
касты, в лице т. н. военных поселений (см.). 
Все это страшно дразнило и сословную и 
национальную гордость русских помещи
ков , создавая благоприятную атмосферу для 
заговора уже против самого А.—заговора, 
гораздо более глубокого и серьезного поли
тически, чем тот, который покончил с его 
отцом 11/23 марта 1801 (см. Декабристы). 
План убийства А. был уже совершенно вы
работан, и момент убийства назначен на 
маневры летом 1826, но 19 ноября (1 дек.) 
предыдущего 1825 А. неожиданно умер в 
Таганроге от злокачественной лихорадки, 
к-рой он заразился в Крыму, куда ездил, 
подготовляя войну с Турцией и захват Кон
стантинополя; осуществлением этой мечты 
всех Романовых, начиная с Екатерины, А. 
надеялся блестяще закончить свое царство
вание. Осуществить этот поход без захвата 
Константинополя, однако,—пришлось уже 
его младшему брату и наследнику, Николаю 
Павловичу, к-рому пришлось также повести 
и более «национальную» политику, отказав
шись от слишком широких западных планов.

От номинальной супруги, Елизаветы Але
ксеевны, А. детей не имел—зато имел бес
численное их множество от своих постоян
ных и случайных фавориток. По словам упо
минавшегося выше его друга Волконского 
(не смешивать с декабристом), у А. были 
связи с женщинами в каждом городе, где 
он останавливался. Как мы видели выше, он 
не оставлял в покое и женщин собственной 
семьи, состоя в самых близких отношениях 
с одною из своих родных сестер. В этом от
ношении он был настоящим внуком своей 
бабушки, считавшей фаворитов десятками. 
Но Екатерина до конца жизни сохранила 
ясный ум, А. же в последние годы обнару
живал все признаки религиозного умопоме
шательства. Ему казалось, что «господь 
бог» вмешивается во все мелочи его жизни, 
его приводил в религиозное умиление даже, 
напр., удачный смотр войскам. На этой 
почве произошло его сближение с известной 
в те времена религиозной шарлатанкой 
г-жей Крюденер (см.); в связи с этими же 
его настроениями находится и та форма, 
которую он придал своему господству над 
Европой,—образование т. н. Священного 
Союза (см.).
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АЛЕКСАНДР II, русский император 
(1818—81), царств, с 1855. Царствование
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А. II приходится на тот период рус. исто
рии* когда революция была уже «у ворот 
России» (выражение Николая I), но неизбеж
ность революционного пути не была еще 
ясна широким кругам. В этих кругах со
хранились еще иллюзии на счет возмож
ности прогрессивного развития царизма 
и социальной его роли как орудия ликви
дации крепостного строя. Отзвуки этих 
иллюзий слышатся даже у Герцена — тем 
легче было поддерживать их в малосозна
тельных массах. Этим открывались широ
кие ворота для царской демагогии, заигры
вания с массами, популярничанья и, по 
временам, возможности приобрести нечто 
вроде действительной популярности. Уже 
в лице А. II эта своеобразная «зубатовщина 
до Зубатова» потерпела полное крушение; 
его сын и внук не могли уже рассчитывать 
ни на какую популярность и являются 
поэтому чисто реакционными фигурами, не 
способными создать какие-либо иллюзии. 
А. II мог еще играть либерала, хотя по на
туре и он был чистокровным реакционером. 
Насколько успешна была игра, показывает 
чрезвычайно упорно державшаяся в буржу
азно-либеральной литературе легенда о не
обыкновенной личной доброте и мягкости 
А. II, чему он обязан был, будто бы, особому 
воспитанию, полученному им от поэта Жу
ковского. В придворных кругах А. считал
ся, однакоже, не столько добрым, сколько 
«хитрым». Наблюдавший его в течение 18 лет 
один из его ближайших министров отмечает 
у него «замечательную сухость, гранича
щую с жестокостью». Этот министр (Валуев), 
несомненно, ненавидел «обожаемого монар
ха», все время ждал «мстителя» и 1 марта 
1881 записал в своем дневнике: «Мстители! 
В свой час они явились!» То, что мы знаем 
о личном вмешательстве А. II в дела, цели
ком подтверждает эту характеристику хо
рошо осведомленных тесных кругов, а не 
розовые иллюзии кругов широких. А. всег
да был круче своих генералов, вышедших, 
однако, из школы Николая I. Когда его 
наместник Горчаков расстрелял на улицах 
Варшавы мирную манифестацию, А. остал
ся недоволен и требовал, чтобы в случае 
повторения манифестации весь город был 
бомбардирован из цитадели. Впоследствии, 
во время восстания, А. всегда был за усиле
ние строгостей и всегда соглашался с самы
ми свирепыми предложениями Муравьева- 
Вешателя. После «процесса 193» (см.) он,— 
едва ли не единственный пример в истории,— 
воспользовался своей «монаршей прерога
тивой», чтобы усилить наказания, а не смяг
чить их (даже Николай I смягчил приговор 
декабристов). Ссылка в сев .-вост. Сибирь, 
«полярный ад», есть его личное изобретение, 
и т. д. Что же касается «заветов Жуков
ского», то влияние последнего не могло быть 
сколько-нибудь серьезным—хотя бы по од
ному тому, что он перестал быть, фактически, 
воспитателем, когда А. минуло 14 лет,— 
не говоря уже о том, что Жуковский лично 
был определенным реакционером, искренно 
считавшим декабристов злодеями и пре
ступниками и учившим своего воспитанника 
верить, что «власть царя происходит от 
бога». Оговорки, которыми он сопровождал 

это основное положение, сводились к тому 
что царь должен управлять не при помощи 
грубого насилия, а посредством «просвеще
ния» и влияния на «общее мнение». Они как 
раз предрасполагали к той царской демаго
гии, необходимость к-рой для данного исто
рического периода понимал и Николай I. 
Последний сам ее практиковал, начиная с 
14 декабря и продолжая приемами дворян, 
крестьян и т. д., при чем каждой депутации 
говорились соответствующие ласковые сло
ва. А. сделался одним из орудий такой дема
гогии почти с пеленок: 14 декабря его, 
7-летнего мальчика, выносили на двор Зим
него дворца к гвардейским саперам и давали 
его целовать солдатам. А когда А. подрос, 
подобное же «явление наследника народу» 
было повторено в грандиозных размерах. 
В 1837 А. был отправлен в обширное «путе
шествие» по России, на В. до Тобольска, 
на Ю. до Одессы: в семь месяцев он 
объехал 30 губерний, ничего, разумеется, 
как следует, не видел, но его видели, и всюду 
повторялись ловко подстроенные сцены «на
родного энтузиазма», местами искреннего, 
ибо путешествие наследника сопровожда
лось и кое-какими «милостями». Что касает
ся «просвещения», о к-ром так хлопотал Жу
ковский, то последнему не удалось обучить 
своего воспитанника, как следует, даже 
грамоте, и А. писал: «несумневался», «ето», 
«при скучный» (=прескучный), «при милый» 
(=премилый), «к лагеру» и т. п.

Вступая на престол, А. политически был 
верным сыном своего отца—их переписка 
из эпохи революции 1848 свидетельствует о 
самой полной солидарности в этом отноше
нии, какую только можно придумать. В 
основном таких же взглядов А. держался 
и позднее. В начале 1865 он писал своему 
старшему сыну (Николаю, умершему в том 
же году): «Конституционные формы, на по
добие Запада, были бы для нас величайшим 
несчастием и имели бы первым послед
ствием не единство государ
ства, а распадение империи 
нашей на клочки». Как видим, 
понимание того, что «российская империя» 
есть «тюрьма народов», не было чуждо А., сви
детельствуя об известной природной со
образительности. Если при этом А. сде
лался реформатором и даже «освободителем», 
причиною были объективные условия. Се
вастопольский разгром можно считать исход
ной точкой всей политики А. II, и внешней 
и внутренней. Что касается первой (подроб
ности ее см. Россия, история), то субъек
тивно для А. она вся сводилась к одной 
мысли: загладить позор Парижского мира 
1856, восстановить черноморский флот и 
возобновить вековую борьбу за Константи
нополь. «Я не умру спокойно, пока не уви
жу его (черноморский флот) возрожденным», 
писал он сыну в сентябре 1861. А когда его 
дипломатии удалось этого добиться в 1871, 
воспользовавшись разгромом главного про
тивника под Севастополем, Франции, не
медленно началась подготовка новой турец
кой войны. Когда же назначенный главно
командующим в этой войне его младший 
брат Николай явился за инструкциями, ему 
было отвечено одним словом: «Константи-
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нополь». Перед этим и Австрии и Англии 
было формально обещано, что Константи
нополя русские не займут. При этом война, 
готовившаяся 4 года, замаскировывалась до 
последней минуты—и когда уже на царских 
совещаниях в марте 1877 присутствовал кн. 
Черкасский в качестве «управляющего гра
жданской частью в Болгарии»,русский посол 
в Константинополе Игнатьев ездил по ев
ропейским дворам с «последними попытками» 
«спасти мир». Эпитет «хитрого» в своей внеш
ней политике А. II, как видим, оправдывал 
в достаточной мере.

То же было и с политикой внутренней. 
Скандал Парижского мира и уничтожения 
черноморского флота не только оставил 
горький след в личном самочувствии А. II, 
он восстановил против «осрамившегося» 
правительства «общественное мнение» пра
вящих кругов, дворянства и буржуазии. 
В одной секретной записке конца 50-х гг. 
читаем: «На общество, к-рое следует более 
чувству, чем рассудку, заключение мира 
произвело неприятное впечатление. Впе
чатление это можно исправить лишь внутрен
ними реформами. Реформы, в этом согласны 
все, необходимы сами по себе, но они более 
чем необходимы для того, чтобы оправдать 
перед страною героическую решимость им
ператора». Лично от себя А. внес сюда лишь 
старый, отцовский мотив — мотив полицей
ский. Крестьянские беспорядки времени 
Крымской войны дали повод к известным 
словам, сказанным московскому дворянству 
30 марта 1856: «Лучше отменить крепост
ное право сверху, нежели дождаться того 
времени, когда оно само собою начнет отме
няться снизу». А. был сторонником полицей
ской диктатуры на момент освобождения, 
в виде назначения всюду ген. - губернато
ров с чрезвычайными полномочиями, что 
считало излишним даже министерство внут
ренних дел. Споря с последним, доказывав
шим, что раз крестьяне спокойны, в дикта
туре нет надобности, царь написал другие, 
не менее известные слова: «Когда народ уви
дит, что ожидание его, т.-е. свобода по его 
разумению, не сбылось, не настанет ли для 
него минута разочарования». Фраза, снова 
свидетельствовавшая о том, что природной 
сообразительности А. II не был лишен. 
2.000 случаев крестьянских волнений, от
метивших собою «освобождение» (более вы
сокую цифру мы найдем только в 1905/06), 
в значительной степени оправдали его 
предвидения.

Тем не менее, в общем и целом, если не 
считать сотен расстрелянных и десятков 
тысяч выпоротых (крестьяне были убеждены, 
что в самом «Положении» 19 февраля есть 
статья, предписывающая пороть, всякого, 
кто это «Положение» прочтет), «освобожде
ние» прошло благополучно. В крестьянскую 
революцию,—к-рой ожидали и крайние ле
вые,—волнения не разрослись. «Общество», 
т.-е. дворянство и буржуазия, были удовле
творены земской и судебной реформами. 
Вмешательство в усмирение польского вос
стания западных держав, особенно ненавист
ной после Севастополя А. II Франции (ве
чер дня, когда в Петербурге было получено 
известие о Седане и пленении Наполеона III, 

А. отметил в своем дневнике, как «очень 
веселый»), тоже окончилось благополучно, 
благодаря поддержке России Пруссией 
(см. Алъвенслебена конвенция) и дало лишь 
повод для патриотического братания А. II 
с дворянством и буржуазией. Это были, 
несомненно, счастливейшие дни жизни А. II. 
Жизнь двора была сплошным празд
ником. «На этой неделе я почти ежедневно 
был по два раза в театре и собираюсь 
сегодня в маскарад», писал А. II сыну 
в феврале 1865. Праздничное настроение 
не было нарушено сначала и выстрелом 
Каракозова (4 апр. 1866), в первую минуту 
подогревшим «народный энтузиазм». Уже 
9-го, кончив прием бесчисленных депута
ций, поздравлявших с «чудесным спасе
нием» (м. пр., и «депутации жидов»—ха
рактерна терминология), А. II «вечером во 
французском театре. Deveria ^опереточная 
актриса). Ура, боже царя храни. La belle 
Нё1ёпе, глупо, но смешно, потом диверти
смент...» Лучше этого сочетания оперетки 
и «боже царя храни» не мог бы сочинить и 
Щедрин.

К семидесятым годам краски феерии на
чинают тускнеть. Реальная сторона «осво
бождения», не удовлетворившего не только 
крестьян, но и более прогрессивную часть 
дворянства, выступала все отчетливее. По
пытка захватить Константинополь не уда
лась. После войны царь уже был не тот. 
Валуев записывает в своем дневнике (3 июня 
1879): «Был вчера в Царском с институтами. 
Видел их императорских величеств. Вокруг 
них все попрежнему; но они не прежние.— 
Оба оставили во мне тяжелое впечатление... 
Государь имеет вид усталый и сам говорил 
о нервном раздражении, которое он усили
вается скрывать. В эпоху, где нужна в нем 
сила,—очевидно, нельзя на нее рассчиты
вать. Коронованная полуразвалина. Импе
ратрица— живое противоречие. Приемы 
прежние,—вся наружность другая; как-будто 
кто-то играет чужую роль. Она, в данный 
срок времени, постарела более его.—Во 
дворце—те же Грот и Голицын, та же фрей
лина Пиллер,—те же метр-д'отель и пр. 
Вокруг дворца на каждом шагу полицей
ские предосторожности: конвойные казаки 
идут рядом с приготовленным для государя 
традиционным в такие дни шарабаном. Чув
ствуется, что почва зыблется, зданию угро
жает падение; но обыватели как-будто не 
замечают этого, — а хозяева смутно чуют 
недоброе, но скрывают внутреннюю тревогу».

Покушение Соловьева (2 апр. 1879) со
провождалось уже совсем иными пережи
ваниями, чем каракозовское: А. бежал са
мым позорным образом, потеряв фуражку, 
кричал «спасите», во дворец его пришлось 
отвезти в коляске, хотя ни одна пуля его 
не задела. После этого он не только не ездил 
в оперетку, но две недели не выходил из 
дворца, только раз отважившись на про
гулку под конвоем казаков. На очередь 
начинают ставиться проекты той самой кон
ституции, к которой Александр II отно
сился так отрицательно,—но удары террора 
народовольцев, все более смелые, все более 
грозные, мешают даже и ими заняться, 
как следует.
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Летом 1880, после смерти жены, к чему А. 

отнесся с поразившим даже придворных 
равнодушием, царь делает даже что-то вроде 
попытки «уйти в частную жизнь», женив
шись на своей старинной фаворитке Долго
рукой («княгине Юрьевской»). Женитьба 
только перессорила его со всей семьей, 
начиная с его наследника, будущего А. III. 
Колебания между конституцией и диким 
полицейским произволом продолжались, по
ка им не положила конец катастрофа 1 мар
та, бывшая в то же время и катастрофой цар
ской демагогии. Смерть А. II была встре
чена массами совершенно равнодушно— 
«когда я поехал в Аничковский дворец в 
11-м часу, с проектом манифеста», записал 
Валуев, «Невский был похож на обыкновен
ный Невский в эти часы». А. III начинает 
эпоху уже откровенной, ничем не прикра
шенной, реакции.

Лит.: Татищев, С. С., Император Але
ксандр И, его жизнь и царствование, 2 тт., СПБ, 1903, 
2-е изд., 1911 (книга написана чиновником Мин. ин. 
дел, имеет официальный характер, ценна архивными 
материалами, в большинстве не опубликованными); 
Валуев, П. А., граф, Дневник 1877—84, ред. и 
прим. В. Я. Яковлева-Богучарского и П. Е. Щеголева, 
изд. «Былое», П., 1919; Письма Боткина, С. П., 
из Болгарии, 1877, СПБ, 1893; Фирсов, Н. Н., 
Александр II, «Былое», № 20, 1922; Кропот
кин, П. А., Записки революционера [неск. изд., 
последнее—6-е (первое посмертное), М., 1924]; V 1 с- 
t or L a f е г t ё, Alexandre II, Details in£dits sur 
savieet sa mort, deuxifeme Edition revue et augmen
ts, Paris, 1909. м. Покровский.

АЛЕКСАНДР III, русский император 
(p. 1845, вступил на престол 1881, у. 1894), 
сын Александра II. Сделался наследником 
престола случайно, благодаря смерти своего 
старшего брата, Николая (у. 1865), на к-ром 
сосредоточивались все надежды царской 
семьи. Воспитанием будущего А. III зани
мались мало—его не выучили даже как сле
дует грамоте, он писал по-русски без вся
кой орфографии и плохо знал иностранные 
языки; по традиции, установившейся в по
томстве Павла, его, как второго сына, го
товили исключительно к военной службе. 
Отчасти это объяснялось и тугими способ
ностями будущего императора. Колосс в фи
зическом отношении, толстый, вялый, апа
тичный, известный в семье под прозвищем 
«мопса» и «бычка», А. представлял собою 
на редкость неблагодарного слушателя для 
своих профессоров, из к-рых он привязался 
к одному Победоносцеву (тогда профессору 
права), сохранившему влияние на А. на всю 
жизнь. Этому способствовало и то, что из 
основных романовских качеств в А. особен
но было развито ханжество (в его пере
писке постоянно мелькают иконы, лампады, 
мощи, архиереи и игуменьи), а Победонос
цев был или находил нужным казаться 
«истинно православным человеком». На 
почве «православия» у А., когда он стал 
взрослым, развился интерес к делу «едино
верных» балканских славян (славянами не 
«единоверными», каковы чехи или поляки, 
А. совершенно не интересовался). Аничков 
дворец, где А. жил со своей женой Марией 
Федоровной (см.), по рождению датской прин
цессой, бывшею невестой его умершего бра
та, от к-рого она досталась А. почти бу
квально «по наследству», вместе с титулом 
«цесаревича», — стал главным очагом «сла-

Б. С. Э. т. П.

вянского дела» в России и штаб-квартирой 
подготовлявшейся с 1873 войны с Турцией. 
В виду «славянофильских» наклонностей 
наследника, его не посвящали в секреты 
внешней политики и, напр., о знаменитой 
Рейхштадтской сделке с Австро-Венгрией 
(лето 1876), отдавшей последней православ
ных сербов Боснии и Герцеговины, А. III 
ничего не знал. Зато во всех совещаниях 
по поводу надвигавшейся турецкой войны 
он был непременным участником и в своих 
письмах к Победоносцеву в очень наивной 
форме разоблачал ее подготовку. Так, в окт. 
1876 А. писал своему учителю из Ливадии, 
центра всех военных совещаний: «Государь 
сам полагает, что без войны мы ничего не 
добьемся, и решился на войну, и желал бы 
как можно скорее развязки, но как ее до
биться, вот в чем вопрос, потому что дипло
матия так все запутала, что без положи
тельного повода войны нельзя объявить 
Турции. Думали заставить ее отказать нам 
в 2-дневном сроке, чтобы заключить пе
ремирие, и окончить совершенно военные 
действия, она немедленно согласилась, что 
вы могли видеть из телеграмм в «Правит. 
Вест.», и так опять предлог объявить войну 
не удался, а теперь не знаем, за что взяться». 
На самом деле войну задерживали опять- 
таки переговоры с Австрией, и только когда 
в марте 1877 сделка была окончательно 
оформлена, Александр II издал манифест 
о войне. Наследнику, как покровителю 
«славянского дела», казалось, предназначено 
было в войне «за освобождение славян» иг
рать блестящую роль. Он сам не прочь был 
стать главнокомандующим, если не всех 
русских вооруженных сил, то хотя бы той 
армией, которая должна была двинуться 
непосредственно на Константинополь. Но 
Александр II имел, повидимому, ясное 
представление о способностях сына, знал 
отношение к нему семьи и посадил А. на 
спокойный пост начальника второстепен
ного «рущукского отряда», к-рому никакие 
серьезные операции не угрожали. В резуль
тате верховным руководителем войны ока
зался дядя наследника Николай Николае
вич (т. н. «старший»—в отличие от «млад
шего», его сына и теперешнего претендента, 
см. Николай Николаевич), к-рого А. потом 
жестоко ненавидел, а карьеру на этой войне 
сделал себе Скобелев (см.), антипатию к 
к-рому А., уже став царем, выражал с такой 
грубостью, что Победоносцеву приходилось 
одергивать своего ученика. В общем, столь 
желанная война оставила у А. горький оса
док,—что, в связи с очень резко проявляв
шейся у него трусостью (это романовское 
качество было у А. сильнее развито, чем у 
его отца и деда), имело то хорошее послед
ствие, что привило А. антипатию к войнам 
вообще, стяжавшую ему, под пером льсти
вых сочинителей некрологов, имя «миро
творца». Участие А. во внутренней поли
тике в царствование его отца было, по 
указанным выше причинам, весьма ограни
ченным. Наследник поэтому иногда впадал 
в оппозиционное настроение («теперь такое 
время, что никто не может быть уверен, что 
завтра его не прогонят с должности», можно 
прочесть в одном его письме к Победонос-

6
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цеву). Ожесточенная борьба с террором На
родной Воли на короткое время выдвинула 
на сцену и А.—старый царь мобилизовал 
все, что можно было, но семейные обстоя
тельства, женитьба Александра II на княж
не Долгорукой (княгине Юрьевской, см. 
Александр II), вновь отбросили наследника 
в «оппозицию» и уже окончательно. О поли
тических новостях он узнавал только от Ло
рис-Меликова, с к-рым сохранил хорошие 
отношения. Этим, гл. обр., объясняется 
влияние Лориса в первые недели после 
1 марта 1881, к-рое сделало А. царем нео
жиданно для всех и для него самого. В это 
время вся высшая бюрократия, за исключе
нием отдельных карьеристов, вроде Макова 
(см.), была за, хотя бы очень умеренную, кон
ституцию, в к-рой перепуганные сановники 
видели единственное средство привлечь на 
сторону власти «общество», т.-е. буржуазию 
и помещиков, по разным причинам (см. 
Россия, история) весьма раздраженное и 
готовое, со злости на правительство, сочув
ствовать даже террористам. Сам А., по 
своей умственной ограниченности, не спо
собен был представить себе иного строя, 
кроме самодержавного, и, кроме того, ин
стинктивно ненавидел все западно-европей
ское ненавистью невежды к тому, чего он не 
знает. Года через два, окончательно осво
бодившись от влияния Лориса и его круж
ка, он писал Победоносцеву: «... я слишком 
глубоко убежден в безобразии представи
тельного выборного начала, чтобы когда- 
либо допустить его в России в том виде, 
как оно существует во всей Европе». Но в 
первое время он трусил высказаться от
крыто и на первых совещаниях держал себя 
уклончиво, отдельными репликами, одна
ко же, выдавая свою антипатию к «конститу
ционалистам». С открытым забралом про
тив последних выступил Победоносцев, пре
красно понявший, что дело идет о том, кто 
станет нянькой этого огромного младенца, 
и прекрасно знавший действительные на
строения своего питомца. Борьба длилась 
почти два месяца, и только после 21 апреля 
(стар, ст.) Победоносцев мог считать себя 
победителем. Был издан манифест, в к-ром 
А. возвещал о своей вере «в силу истины 
самодержавной власти, к-рую мы (А.) при
званы утверждать и охранять для блага 
народного от всяких на нее поползновений». 
Манифест этот, сочиненный втайне Победо
носцевым и выпущенный, когда все «обще
ство» ждало с минуты на минуту провозгла
шения конституции, произвел впечатление 
громового удара; почти все министры Але
ксандра II демонстративно подали в отстав
ку. Победоносцев в эти дни был фактиче
ским правителем России. Но его питомцу 
полное политическое одиночество, в к-ром 
он очутился, доставалось не легко. Еще в 
декабре 1881 он писал своему учителю: 
«.... Так отчаянно тяжело бывает по време
нам, что если бы я не верил в бога и в его 
неограниченную милость, конечно, не оста
валось бы ничего другого, как пустить себе 
пулю в лоб». К этому присоединялся пани
ческий страх перед покушениями, перед за
говорами ит. п., от к-рого А. не мог уже 
отделаться до конца жизни. В придворных 

кругах рассказывали о трагических исто
риях, происходивших на этой почве: напр., 
об убийстве А-ом своего адъютанта, хотев
шего спрятать от царя закуренную папи
роску,—а тому показалось, что адъютант 
держит за спиной бомбу и т. д. В эту же 
связь ходившие тогда слухи ставили и не
ожиданную смерть Скобелева,—будто бы 
отравленного по приказанию А. III. Время 
от времени, отдельные реальные факты ожи
вляли это кошмарное настроение и оправды
вали его [покушение 1 марта 1887 А. И. 
Ульянова (см.) и др., крушение царского 
поезда в Борках в окт. 1888 и т. п.]. Чтобы 
подбодрить себя, А. все больше и больше 
пил (выпивать он начал, еще будучи наслед
ником, как видно из его дневника). Под 
конец он обратился в запойного пьяницу; 
каждый вечер кончался тем, что А., распив 
со своим главным телохранителем, ген. 
Черевиным, по бутылке коньяку (к-рый они 
от императрицы Марии Федоровны прятали 
в сапоги), валялся на полу среди дворцо
вой гостиной, визжал, барахтался и хватал 
за ноги проходивших. Заботы о самосохра
нении и алкоголизм оставляли А. мало вре
мени для занятия политикой, и контр-ре
формы, связанные с его именем, были делом 
не его лично, а сложившегося постепен
но вокруг него кружка министров, явив
шихся на смену «либеральным» министрам 
А. II, из самых реакционных слоев русского 
дворянства. Первое место в этом кружке 
занял не Победоносцев, как можно было бы 
ожидать, а Д. Толстой (см.), именем к-рого 
по справедливости и должна быть окрещена 
эпоха 1880-х гг., подобно тому, как эпоха 
после 1907 получила имя «столыпинщины». 
Что касается Победоносцева, то этот вели
кий мастер по части интриги и православия 
в области практической политики оказался 
очень слаб (см. Победоносцев). Но если А. 
был очень мало полезен своим реакционным 
министрам в их работе, то сочувствие их 
реакционной политике он проявлял полней
шее. В начале царствования, пока был тер
рор, он усердно вешал и замуровывал в 
Шлиссельбурге; на письме Победоносцева, 
выражавшего опасение, что А. помилует 
кого-нибудь из участников 1 марта 1881, 
царь написал: «Будьте спокойны, с подоб
ными предложениями ко мне не посмеет 
притти никто, и, что все шестеро будут пове
шены, за это я ручаюсь». Борьба его мини
стра «просвещения» Делянова со всеобщим 
обучением (знаменитый циркуляр о «детях 
прачек, мелких лавочников» и т. д.) также 
находила с его стороны полную поддержку. 
На показании одной из участниц покуше
ния 1 марта 1887, по паспорту крестьянки, 
где она говорила, что «заботилась о том, 
чтобы приготовить сына в гимназию», А. 
написал: «это-то и ужасно: мужик, а тоже 
лезет в гимназию». Но особенным сочув
ствием А. пользовались еврейские погромы: 
«а я, знаете, признаться и сам рад, когда ев
реев бьют», сказано было одному генералу, 
жаловавшемуся, что войска радуются, ко
гда бьют евреев.

Все это было отражением не столько ин
дивидуальности А., сколько нравов и чув
ствований той социальной среды, политику
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Ктрой он проводил. Индивидуальной чертой 
А., отличавшей его как от его отца, так и от 
его сына, была его крайняя личная гру
бость. После смерти Павла самодержцы, 
обыкновенно внешне бывали люди воспи
танные: А. держал себя так, что слухи о за
трещине, к-рую он будто бы дал тому или 
другому министру, казались правдоподоб
ными. Некоторые «высочайшие резолюции», 
вышедшие из-под его пера, стяжали себе 
широчайшую популярность («немедленно 
убрать эту свинью», по поводу директора 
деп. полиции Дурново, и т. п.). Но справед
ливость требует сказать, что А. бывал «от
кровенен» не только по отношению к низ
шим, а и по отношению к равным. «Если бы 
Николай Николаевич не был бы просто 
глуп, я бы прямо назвал бы его подлецом», 
читаем мы по поводу «августейшего дяди» 
в одном письме А., еще наследника, к Лорис- 
Меликову. «Какой подлец и скот Милан», 
говорится в другом письме (к Победонос
цеву) по поводу сербского короля, и т. д.

А. умер в окт. 1894 от хронического вос
паления почек и водянки, явившихся по
следствием, гл. обр., его алкоголизма, в 
сравнительно молодых годах, не дожив и до 
50 лет. Несомненно, что атмосфера паниче
ского ужаса, в к-рой он жил, сильно спо
собствовала разрушению его здоровья—как 
она же была и первопричиной его запоя. 
Таким образом, А. не представляет исклю
чения в ряду трех последних самодержцев: 
подобно своему отцу и своему сыну, он тоже 
был казнен революцией, только не сразу, 
а медленной и тем более мучительной 
смертью.

О политике А. III (а в сущности, Толстого, 
Вышнеградского, Гирса, Витте и других 
его министров) см. Россия, история.

Лит.: Фирсов, Н. Н., Александр III («Бы
лое», кн. 1, 1925); Василевский, И. M. (не- 
Буква), Романовы, т. II, гл. А. III; Диллон, 
Александр III («Голос Минувшего», № 5—6, 1917, 
блестящая характеристика очень осведомленного со
временника); Переписка А. III с Лорис-Меликовым 
и «К истории Лорис-Мелпковской конституции» 
(«Красный Архив», т. VIII); Черевин и А. III 
(«Голос Минувшего», 5—6, 1917). Огромный мате
риал для характеристики как личности А. III, так 
и всей его эпохи дает издание Румяпцовского му
зея: Победоносцев, К. П., Письма и записки, 
гиз, 2 тт., 1923. м. Покровский.

АЛЕКСАНДР VI БОРДЖИА, римский папа 
(1492—1503), племянник папы Каликста III, 
при к-ром начал блестящую церковно-адми
нистративную карьеру. Папского престола 
достиг путем щедрого подкупа. А. VI был 
одним из ярких представителей эпохи борьбы 
растущего абсолютизма с сильными еще ос
татками феодализма. Мало интересовавшийся 
чисто церковными вопросами, А. всю свою 
энергию направлял на политику. Его целью 
было создать для своей династии сильное 
государство, способное подчинить своему 
влиянию всю Италию. Александру удалось 
устранить феодальных князьков в папской 
области и собрать ее в своих руках. Путем 
искусной политической интриги он ослаблял 
внешних врагов. Для своих политических 
целей он широко использовал свое положе
ние главы католической церкви; он старался 
всячески увеличивать папские доходы, со
бирая деньги на фантастический крестовый 
поход против турок, привлекая в Рим бого

мольцев (юбилей в 1500), торгуя индульген
циями и церковными титулами.

За А. осталась репутация исключитель
ного, даже по тому времени, мастера интри
ги, клятвопреступления, предательства и 
тайного убийства; молва приписывала ему 
и такие злодеяния, к-рых он не совершал. 
Крупную политическую роль играл при 
нем его сын Чезаре.

Лит.: Вилла ри, Маккиавели, СПБ, 1914 
(умеренная попытка католической апологии).

АЛЕКСАНДР КАРАГЕОРГИЕВИЧ, серб
ский князь (1806—85), см. Карагеоргиевичи.

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ, один из 
величайших мировых завоевателей (356— 
323 до хр. э.), с 336 царь Македонии. Быстро 
пресекши попытки греческих общин сверг
нуть македонское владычество, А. в 334 
предпринимает поход для завоевания Пер
сидской монархии (с ничтожными силами: 
около 30 т. пехоты и 5 т. конницы). Блестя
щий успех похода был подготовлен политиче
ским развалом Персии. Разбив персов в 333 
при Иссе и в 331 при Арбелле, А» захватывает 
столицы Персии (Вавилон, Сузы, Экбатану, 
Персеполь) с колоссальными хранившими
ся там запасами драгоценных металлов. 
Далее А. завоевывает восточную часть Ира
на и юж. Туркестан. В 326 он предпринимает 
поход на Индию, прекращенный вследствие 
отказа войск двигаться дальше. В завоеван
ных областях идет усиленное строительство 
городов (многочисленные «Александрии»). 
Одновременно А. стремится заменить маке
донскую военную монархию самодержавной 
монархией восточного типа. Вместо прежних 
товарищески-боевых отношений к окружаю
щим устанавливается подчас унизительный 
придворный церемониал и происходит жес
токая расправа с оппозицией (казни и убий
ства «начальника штаба» Пармениона, Кли- 
та, философа и историка Каллисфена и др.). 
Подчеркивается божественный характер цар
ской власти (еще во время путешествия в 
оазис Амона к 3. от Нила, после битвы при 
Иссе, А. был провозглашен «сыном бога»). 
По возвращении из Индии начинаются при
готовления к походу в Аравию (и, возможно, 
проектируется завоевание стран в зап. части 
Средиземного м.), прерванные смертью А. 
в 323. Завоевания А., открывшие огромный 
простор для греческой колонизации, чрез
вычайно расширившие и усилившие между
народный торговый оборот, сблизившие раз
нообразные культуры, начинают собой но
вую эру в истории Средиземноморья—эпоху 
эллинизма (см.). Вокруг имени А. очень рано 
начинают складываться многочисленные ле
генды. Древнейший сборник их—история 
Александра «Псевдо-Каллисфена» (написана 
в начале 3 в. хр. э.), появившаяся потом 
в многочисленных переводах и переработ
ках и послужившая главным источником 
для средневековых поэтических сказаний 
об А. В восточной литературе эти легенды 
отразились, м. пр., в «Шах-Намэ» Фирдуси. 
В Средней Азии память о походе А. (Искан
дера) закреплена в названиях многих уро
чищ и пещер, горного озера и вытекающей 
из него реки (приток Фана, одного из при
токов Зеравшана) и в многочисленных леген
дах. Сборник сказаний об А.—«Искандер-

6*
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Намэ» и поныне является любимой книгой 
горцев юж. Туркестана. Г. Пригоровский.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, князь Твер
ской (1301—38), сын Михаила Ярославина; 
был на великом княжении Владимирском 
с 1326 по 1328.—Типичный русский феодал, 
ярый противник московских князей и стоя
вшей заодно с ними церкви, яркий предста
витель упорной борьбы между возвышав
шейся Москвой и ее экономической соперни
цей Тверью, вклинившеюся между Москвой 
и Новгородом и мешавшею их непосред
ственным торговым сношениям. Как предста
витель одного из сильнейших объединений 
феодального боярства —Тверского, А. в 
1327 принимал участие в восстании тверичей 
против ханского посла Чол-хана(Шевкалы). 
Тверичи сожгли Шевкаду в княжьем дворце. 
Московский князь Иван Калита, по поруче
нию хана, разгромил Тверь, и А. бежал в 
Псков, к-рый охотно признал его своим 
князем, т. к. стремился хозяйственно и по
литически обособиться от Новгорода. Вели
кое княжение хан отдал Калите, а Твер
ское—брату А., Константину (1328). Право
славная церковь, поддерживавшая Москву и 
льстившая хану, отлучила Псков от церкви. 
А. бежал к давнему союзнику Твери по 
борьбе с Москвой—в Литву, но через пол
тора года поехал на поклон к хану и полу
чил обратно княжение. По возвращении А. 
в Тверь, возобновилось ее соперничество с 
Москвой, тогда уже окрепшей. По наговору 
Калиты хан Узбек вызвал непокорного А. 
в Орду и здесь предал его мучительной смерти 
вместе с его сыном Федором. М. Н-а.

АЛЕКСАНДР ОБРЕНОВИЧ, король серб
ский (1876—903), см. Обреновичи.

АЛЕКСАНДР СЕВЕР, римский император 
(222—35), см. Сеееры.

АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ НЕВСКИЙ, 
вел. князь Владимирский (1220—63), с мо
лодых лет княжил в Новгороде и здесь ока
зал ценные услуги новгородскому торговому 
капиталу, с успехом ограждая его инте
ресы в войнах со шведами, ливонцами и ли
товцами. В результате Новгороду удалось 
удержать за собой финские побережья Бал
тийского моря и,т. о., избежать срыва своей 
заграничной торговли. За одну из этих своих 
побед над шведами на р. Неве в 1240 А. и 
получил прозвище «Невский». В 1252 А. 
достает себе в Орде ярлык на великое кня
жение, т.-е. становится старшим русским 
феодалом, при верховном сюзерене-хане. 
Скоро между обеими сторонами—ханом и 
татарами с одной, вел. кн. А. и «лучшими» 
людьми., боярством и купечеством (интересы 
к-рых он выражал), с другой—создается 
тесный союз на почве взимания с населения 
дани. Татары, завоевав Русь, обложили 
данью все население, при чем брали одина
ковую сумму как с бедного, так и с богатого. 
Естественно, это было невыгодно «меньшим 
людям», «черни», к-рая поэтому и волнова
лась. В задачу князя входило усмирять ее, 
склонять к повиновению. В этом отношении 
особенно много хлопот причинял Великий 
Новгород, к-рого непосредственно не косну
лось татарское нашествие. Но и в других го
родах—Ростове, Суздале, Владимире, Яро
славле—также происходили на этой почве 

беспорядки, доходившие до того, что в 1262, 
по приговорам «веч», из них были выгнаны 
татарские сборщики дани. Чтобы умилости
вить хана, А. пришлось специально поехать 
в Орду и там уладить дело при посредстве 
богатых подарков. По дороге оттуда А. умер 
в г. Городце. Русская церковь, хорошо ла
дившая с ханом, оценила «мирную» полити
ку А. по отношению к татарам и объявила 
его святым.

АЛЕКСАНДРА I ЗЕМЛЯ, гористая, по
крытая снегами часть Антарктического ма
терика. Лежит под 69 — 70° ю. ш. и 70 — 
74° з. д. Одна из наиболее удаленных 
от полюса областей Антарктики (см.). От
крыта и названа рус. экспедицией Беллингс- 
гаузена в 1821. В воды, омывающие берега 
3. А. I, заходят за богатой добычей китобои. 
Успешному развитию промысла в значитель
ной степени мешают плавающие айсберги 
и морские льды.

АЛЕКСАНДРА I КАНАЛ, см. Старо- 
Свирский канал.

АЛЕКСАНДРА II КАНАЛ, см. Ново-При- 
ладожский канал.

АЛЕКСАНДРА III КАНАЛ, см. Ново-Свир- 
ский канал.

АЛЕКСАНДРА ВЮРТЕМБЕРГСКОГО, гер
цога, канал, см. Севера-Двинская система.

АЛЕКСАНДРА - НИЛ, название, данное 
в 1876 путешественником Стэнли реке в Аф
рике, впадающей в оз. Виктория-Ньянза и 
известной более под именем Кагеры (см.).

АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА (1798—1860), 
русская императрица, жена императора 
Николая I, мать императора Алексан
дра II; дочь прусского короля Фридри
ха-Вильгельма III.

АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА, рус.импера
трица, урожденная принцесса гессенская 
(1872—1918), жена Николая II с ноября 
1894. В истории падения династии Романо
вых сыграла приблизительно такую же роль, 
что Мария-Антуанетта в истории падения 
Бурбонов. Но сравнение с Марией-Анту
анеттой весьма невыгодно для А. Ф. По
следняя королева старой Франции была 
нормальной женщиной, несколько легко
мысленной и любившей весело пожить, 
чем компрометировала королевскую власть 
и помогала расстраивать франц, финансы. 
А. Ф., совсем не будучи легкомысленной, 
была зато совершенно ненормальным чело
веком. Глубокая истеричка, в той стадии 
истерии, к-рая почти не отличима от поме
шательства, она даже внешне на непривык
ших к ней людей производила жуткое впе
чатление. Такому видавшему виды чело
веку, как франц, дипломат Палеолог, десять 
минут около императрицы, сидевшей молча 
«с пустым и напряженным взглядом, с пят
нами на щеках, с неподвижными надутыми 
губами», показались «нескончаемыми». Вы- 
рожденчество всей семьи, из к-рой вышла 
А. Ф., неопровержимо засвидетельствовано 
болезнью ее сына Алексея, страдавшего ге
мофилией (неудержимыми кровотечениями): 
болезнь эта типична именно для вырождаю
щихся и передается только мужскому по
томству, но непременно через женщин. В 
обстановке рус. самодержавия природные 
ненормальности А. Ф. расцвели пышным
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цветом, приняв своеобразный «националь
ный» характер. Дочь английской принцессы, 
сравнительно свободомыслящей (приятель
ницы Д. Штрауса, автора «Жизни Иисуса»), 
А. Ф. в области ханжества побила рекорд 
даже самих последних Романовых. Те спу
скались до уровня безграмотного кресть
янина, она опустилась до уровня африкан
ского дикаря, верила не только в мощи, 
а в амулеты, наговоренные предметы, 
в чудотворную силу палки, к-рой касался 
«божий человек», в возможность для этого 
«божьего человека» изменять погоду и т. п. 
Сравнительно с нею Александр III и Побе
доносцев были бы прогрессивными людьми. 
Ее религиозной манией, разумеется, поль
зовались, и около нее мы постоянно встре
чаем различных «чудотворцев», имевших на 
рус. царицу неограниченное влияние. Наи
более известными из них были франц, шар
латан Филипп, в эпоху русско-японской 
войны, и особенно знаменитый Распутин 
(см.), через нее сделавшийся фактическим 
рус. самодержцем в последние годы суще
ствования империи. В одном письме к мужу 
она сама прямо говорит, что ее влияние на 
Николая «направляется Григорием» (т.-е. 
Распутиным) и что люди именно этого 
«боятся».—Бояться было чего. По отзыву 
последнего министра - временщика Нико
лая II, Протопопова (назначенного, факти
чески, именно Распутиным), «государыня 
дополняла своею волею волю царя и на
правляла ее. Имела большое влияние. Твер
дый характер..... » Николай в конце-концов
подчинялся всему, чего требовала А. Ф. 
Назначение министров, включая и премье
ра, членов государственного совета—шло 
через нее. «Министерская чехарда» эпохи 
империалистской войны всецело вскрывает
ся нам только из ее переписки с Николаем. 
Министры возвышались и падали в зависи
мости от того, как они относились к Распу
тину. Хвостов-младший стал министром 
только потому, что он обещал защищать 
Распутина от нападок в Думе, и был сменен 
немедленно, как только выяснилось его 
враждебное отношение к «старцу». Поли
тический смысл в перемены вносил уже 
сам Распутин, находившийся под влиянием 
определенных—очень темных — обществен
ных группировок и, кроме того, имевший и 
собственные точки зрения, простецкие, но 
не вовсе лишенные смысла. Для самой А. Ф. 
исключительно отношение людей к Распу
тину решало их судьбу.

Все это не могло не стать постепенно из
вестным широким кругам, и к началу 1917 
«существовало опасение, что царицу могут 
убить; ее не любили ни в войске, ни в тылу» 
(Протопопов). А так как дело было во время 
войны, то антипатия к царице приняла соот
ветствующую окраску: А. Ф. — «немка», 
«шпионка» и «изменница». Переписка А. Ф. 
с Николаем с неопровержимостью устана
вливает, что бывшая гессенская принцесса 
все время войны поддерживала сношения 
со своими германскими родственниками и 
что те пользовались этим, м. пр., и для того, 
чтобы завязать переговоры с Николаем. Бо
лее ничего сказать нельзя, и суть дела, ко
нечно, не в этой «измене» (не столько России, 

сколько Антанте, Англии и Франции), а 
в том, что царица была верной «опорой пра
вых кругов» (Протопопов), что она была у 
трона Романовых представительницей самой 
мрачной реакции, что ее влиянием держа
лись такие черносотенные фигуры, как 
Штюрмер, Щегловитов и т. п. Вот почему 
она по заслугам разделила судьбу своего 
мужа 16 июля 1918.

Лит.: «Переписка Николая и Александры Рома
новых», изд. Центрархива, М., ГИЗ (пока вышли 3 и 
4 томы); «Падение царского режима», Материалы Вер
ховной следственной комиссии Врем, правительства 
(Л., 1925—26, вышло 4 тома). М. Покровский.

АЛЕКСАНДРЕТТА, Искандеру н, 
морская гавань в части Сирии, находящейся 
в мандатном владении Франции (см. Сирия), 
естественный центр сев. Сирии и сев. Месо
потамии. 15 т. ж. Значит, торговля. Быстро 
развивается после соединения с Багдад
ской железной дорогой.

АЛЕКСАНДРИ, Василий (1821—1890), ру
мынский поэт, драматург, один из основа
телей национального театра. В молодости 
участвовал в движении 1848; был изгнан. 
Заметный след в румын, литературе А. оста
вил лишь как собиратель и издатель произ
ведений народной поэзии. Собрание сочине
ний А. вышло в 1875 (в 9 тт.), народное 
издание—в 1901—08.

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА, наи
более известная библиотека. древности и 
одно из замечательных культурных созда
ний эллинизма. Основана в Александрии 
Египетской, в начале 3 в. до хр. э., двумя 
первыми царями из рода Птолемеев, при 
участии виднейших ученых и литераторов 
(Зенодот, Каллимах, Аристарх и др.). Руко
писи собирались по всему греческому миру. 
При отсутствии правильно организован
ного издательства, тексты рукописей, при
обретенных библиотекой, в большинстве 
случаев требовали проверки и исправления, 
зачастую путем кропотливой критики, что 
и выполнялось учеными библиотеки и свя
занного с ней Музея (см.); деятельность А. б., 
так. обр., связана с расцветом филологии 
и истории литературы Александрийского пе
риода. На библиотеку работало большое 
количество переписчиков; она оказала глу
бокое влияние на книжное дело (как со сто
роны обработки текста, так и внешней 
формы книги). Библиотека состояла из двух 
частей. В первой насчитывалось до 440.000 
томов (по позднейшим сведениям, даже до 
700.000), во второй—до 428.000 (позднее, 
невидимому, соотношение менялось); нуж
но, однако, иметь в виду, что по необхо
димости имелось много дублетов и что ан
тичный «том» (свиток) значительно меньше 
современного. Помимо большинства произ
ведений греч. литературы и науки, в би
блиотеку нашли доступ также произведения 
литератур восточных (в переводах). О вы
соте библиотечной техники свидетельствуют 
остатки составленного Каллимахом ката
лога или библиограф, указателя, содержав
шего список книг, разделенных по отделам 
и помещенных под именами авторов, с со
ответствующими примечаниями. Три первые 
века существования библиотеки были эпо
хой наибольшего ее расцвета. В 47 (до хр. э.) 
она пострадала от пожара во время
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столкновения войск Цезаря с александрий
ским населением, но позднее получила при
ращение в виде знаменитой Пергамской би
блиотеки (при Антонии). После превраще
ния Египта в римскую провинцию развитие 
ее не могло не замедлиться, а общий упадок 
античной культуры привел к ее постепен
ному распылению и уничтожению; так, в 
конце 3 в. (273) она сильно пострадала при 
подавлении народного восстания, в конце 
4 в. (в 389 или 391) был упразднен и разру
шен толпой христиан-фанатиков храм Се- 
раписа, где помещалась вторая часть А. б.; 
последние остатки погибли, невидимому, в 
эпоху арабского владычества. -

Александрийская библиотека оказала в 
свое время глубокое влияние на книжное 
дело—как со стороны обработки текста, так 
ц внешней формы книги.

Лит,: V. Gardthausen, Alexandrinische Bib- 
liothek, 1924; его же, Handbuch der wissenschaft- 
lichen Bibliothekskunde, 1922 (стр. 112 сл. литер.);
W. Schubert, Das Buch bei den Griechen und 
ROmern, 1921 (2-ое изд., стр. 45): статья «Bibliotheken»; 
Pauly-Wissowa, Realenzyclopadie d. klassi- 
schen Altertumswissenschaft. JZ. Гарелин.

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ, поэзия 
Александрийской эпохи (см.). Внутренним 
двигателем ее развития явился своеобраз
ный романтизм разлагающегося общества, 
к-рое стремилось воскресить все роды древ
не-греческой. поэзии. Появляются различ
ные типы эпоса, гимны, эпиграммы, элегии, 
драмы, но все это выходит искусственным, 
манерным, лишенным живой творческой си
лы. Культ формы, книжность, академизм— 
отличительные черты А. п. Поэт и ученый 
часто сливались в одном лице: таков был, 
напр., Каллимах (3 в.)—ученый, составляв
ший гигантский историко-литературный ка
талог в 132 книгах, и, вместе с тем, придвор
ный поэт—эпик и эле гик (дошли его гимны, 
а недавно найдена его повесть о любви Ан
тония и Кидиппы); таков был знаменитый 
астроном и математик Эратосфен, писавший 
одновременно и астрономические и мифо
логические поэмы. Поэтические сюжеты по
давляются мифологическим балластом. Ре
акция против утонченной городской куль
туры, расцветшей благодаря политической 
централизации и мировой торговле, вызвала 
в александрийском обществе романтическое 
стремление к природе и идеализацию дере
венской жизни. Появляется идиллия, на
шедшая завершение в творчестве Феокрита 
(3 в.), оказавшего сильное влияние и на 
поэзию Западной Европы (напр., на сенти
ментальную пастораль, см. Буколическая поэ
зия). Трагедия и комедия уступают место 
небольшим сценам из городской будничной 
жизни (мимы, см.). В лирике звучит край
ний субъективизм—результат отсутствия ши
роких общественных течений, а изнеженная 
распущенная жизнь торгового города при
дала поэзии эротический характер. Логи
ческим завершением всего этого периода 
ученой, неискренней поэзии служит дидакти
ческая поэма, напр., «Феномены» Арата 
(4 в.) в двух книгах: первая содержит изло
жение господствовавших в то время астро
номических знаний; вторая представляет 
собою курс популярной метеорологии в сти
хах. Поэт александриец—человек с боль

шой книжной эрудицией, опытный верси
фикатор, точный, трудолюбивый, холодный.

Лит.: Зелинский, Ф., История античной 
культуры, ч. II, M., 1915; Круазе, А. и М., Исто
рия греческой литературы, перев. В. Елисеевой, 
П., 1916; С о n a t, La podsie alexandrine sous les trois 
premiers Ptolemies, P., 1882; Susemihl, Ge- 
schichte der ^riechischen Literatur in der Alexandri- 
nerzeit, 2 B., Leipzig, 1891—92.

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ. Под 
этим именем известен период истории гре
ческой философии, начинающийся с 3 в. до 
хр. э. и заканчивающийся к 7 в. после хр. э. 
Александрийским он называется потому, 
что г. Александрия, благодаря своему гео
графическому положению в центре пересече
ния важнейших торговых путей Востока и 
Запада, являлся средоточием умственных 
запросов и всей духовной жизни эпохи. Это 
значение Александрия приобрела после то
го, как Греция потеряла свою политиче
скую независимость и Афины лишились 
своего первенствующего значения, как цен
тра тогдашней духовной жизни и образован
ности. С распространением власти Але
ксандра Македонского на Востоке широко 
прививается греч. язык (скоро вульгари- 
зованный), а вместе с ним и эллинская куль
тура. Столь резкая до сих пор противопо
ложность между «варваром» и эллином сту
шевывается, и постепенно создается почва 
для космополитических учений об единстве 
народов. По почину перипатетика Димит
рия Фалерийского, в Александрии была 
основана богатейшая библиотека, к-рая сра
зу сделала Александрию средоточием на
учной мысли того времени. Александрия с 
самого начала сделалась той ареной, где 
греч. мысль непосредственно сталкивалась 
со всевозможными восточными религиоз
ными сектами. Преобладающее религиозное 
умонастроение усугублялось еще тем, что 
сознание распада древне-эллинского мира, 
политического крушения Греции в 3 в. до 
хр. э. было вместе с тем сознанием гибели де
мократических принципов и вообще поли
тических интересов; торжество реакционных 
настроений облекалось неизбежно в формы 
мистических учений. Отсюда основная черта 
А. ф.—эклектизм. Она пытается соединить 
религию и философию, греч. науку и восточ
ную мифологию. Различия между отдель
ными сектами, философскими школами, 
даже между греч. наукой и восточной мифо
логией, по мнению александрийских филосо
фов, вытекают из непонимания этих сект и 
школ. На самом деле истинное понимание 
их приводит к единой мудрости, к мистике 
и к теософии. Понятно поэтому, что из су
ществующих греч. школ А. ф. сделала от
правным пунктом своих теорий наиболее 
мистическое и неоформленное направле
ние—платонизм пифагорейского толка. Пи
фагорейские символы позволяли связывать 
диалектику с откровением, космогонию пла
тоновского «Тимея»—с магией и т. д.

В А. ф. различают три направления: 
1) иудейско-александрийское, 2) неопифаго- 
рейское и 3) неоплатоническое. Иудей
ско-александрийское направле
ние развивалось, гл. обр., евреями, к-рые 
в большом числе переселились из Пале
стины в Александрию и составляли значи-
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тельную часть ее населения. В совершенно 
новой обстановке, в связи с греч. философ
скими идеями, они пытались углубить и раз
работать вопросы еврейской религии. Пер
вую попытку соединения иудейского бого
словия с греческой философией делает 
Аристобул (ок. 160 до хр. э.); но главным 
представителем иудейско - александрийской 
школы является Филон (приблизительно 
20 до хр. э.—50 хр. э.). Учение Филона 
Иудейского — аллегорическое истолкование 
ветхозаветных учений и соединение их с иде
ями греческой философии. Божество транс
цендентно, т.-е. стоит вне мира, и лишено 
всяких признаков. О нем нельзя сказать ни
чего ни положительного, ни отрицательного. 
Для объяснения того, каким образом стоя
щее вне мира божество порождает мир,— 
ибо бог непосредственно с материей не может 
соприкасаться, материя есть чистая возмож
ность качества, нечто неподлинное, нереаль
ное, — Филон привлекает учение Платона об 
идеях и учение стоиков—о логосе.

Н е он ифагорейская школа але
ксандрийского периода имеет мало об
щего с той южно-италийской школой уче
ных из аристократических кругов, к-рую 
Аристотель называет «т. н. неопифагорей- 
ской». Неопифагорейское направление А. ф., 
хотя почти целиком приписывало свои идеи 
Пифагору или древним «неопифагорейцам», 
в особенности Архиту, однако, совершенно 
чуждо чисто теоретическим научным инте
ресам, к-рые пользовались огромным внима
нием еще у юж .-италийских неопифагорей
цев 4 в. Из представителей этого направле
ния следует назвать прежде всего П. Пиги
дия Фигу ла, друга Цицерона, затем Со- 
тиона, главным же образом—Аполлония 
Тианского и Модерата из Гадеса, из более 
позднего времени—Никомаха из Геразы и 
Нумения из Апамеи. Неопифагорейская 
школа александрийского периода эклекти
чески заимствует свое содержание из раз
личных элементов платонизма, стоицизма и 
аристотелизма. Бог—это чистый дух, к-рому 
надо служить молчаливой молитвой, добро
детелью и мудростью. Монотеизм неопифа
горейцы этого направления соединяли с 
учением о низших демонах и бесах; бессмер
тие души излагается в мистической форме 
переселения душ. Наиболее совершенные 
сущности мира образуются числами,—«чис
ла» у неопифагорейцев играли ту же роль, 
что и «идеи» у Платона.

Неоплатоническая школа але
ксандрийского периода возникает в пер
вом и втором столетии хр. э. среди самих 
неопифагорейцев. Из представителей плато- 
низирующего неопифагореизма наибольшее 
значение имели Плутарх из Херонеи (50— 
125), Максим из Тира, Апулей из Мадавра, 
подготовившие почву для неоплатонической 
школы. Основная идея этих авторов ставит 
на место житейской мудрости и стойкости 
веру в божественное откровение. Неоплато
низм можно назвать сумерками греч. фило
софии, после к-рых она быстро идет к пол
ному упадку: это было ее завершением и в 
то же время предсмертной агонией. Самыми 
выдающимися представителями неоплатони
ческой школы, отразившими ее развитие в 

течение последних двух вв. существования 
александрийской школы, являются: Плотин, 
Ямвлих и Прокл. Плотин (204—270) по
строил стройную мистическую систему на 
основе философии Платона. Плотин исхо
дит из «единого», как принципа всего су
ществующего . При этом его «единое» не есть 
нечто противоположное множеству, но выс
шее совершенство, в самом себе завершенное 
все, из него вытекающее относится к нему, 
как отражение к отражающемуся пред
мету. Благодаря своему избытку, оно создает 
весь остальной мир. Первое, что истекает 
из избытка «единого», это—разум, косми
ческий интеллект, и затем мир идей, охва
тываемый разумом. Мыслимое не может на
ходиться вне мыслящего. Если разум и 
лежащий в нем мир идей являются отраже
нием «единого», то отображением разума и 
его идей является душа. Так развертывается 
единое в разум с его идеями, а затем в ду
шу. Четвертой и самой низшей ступенью 
этого процесса является материя, как нечто 
абсолютно чуждое совершенству и добру.— 
Ямвлих (у. ок. 330) продолжает общую тра
дицию неоплатонической философии—борь
бу с распространением христианства путем 
дополнения народных суеверий метафизи
кой Плотина; чтобы придать жизненность 
уходящей с исторической сцены языческой 
религии, Ямвлих посредством плотиновской 
эманации (излучения божества) объединил 
все божества греческого и восточного про
исхождения—за исключением одного хри
стианского бога. «Единое» Плотина для Ям- 
влиха оказалось недостаточно абсолютным 
и он поставил над ними еще более высокое, 
«более» абсолютное понятие неизреченной 
сущности, из к-рой происходит сперва «еди
ное», а затем «разум». Ямвлих считал, что 
всевозможные факты культа приносят сча
стье человеку. Дальнейшую поддержку нео
платонизму оказал император Юлиан, к-рый 
усвоил его в форме ямвлихова учения, 
как «учение отцов», и официально проти
вопоставил христианству. Однако, смерть 
Юлиана решила окончательно участь греч. 
философии. Надежды греч. партии на упро
чение своей власти рушились, и философия 
вновь обратилась к своему прошлому. 
Прокл был главной фигурой этого заклю
чительного периода неоплатонизма и вообще 
греч. философии. Наряду с астрономиче
скими и математическими работами, Прокл 
оставил множество сочинений мистического 
характера. Прокл пытался диалектически 
систематизировать все богатое наследство 
греч. философии, примирить противоречи
вые направления греч. философии, сделать 
его органически единым, вытекающим как 
бы из одного принципа (о Прокле см. по
дробнее в ст. Греческая философия).

Лит.: Виндельбанд, В., История древ
ней философии, М.» 1911; Zeller, Philosophic der 
Griechen, 4 Aufl., Ill Teil, 2 Abteilung, Lpz., 1903; 
P. Deussen, Philosophic der Griechen, 2 Aufl., 
1919; E. Vacherot, Histoire critique de l*6cole 
d’Alexandrie, 3 vol., Paris, 1846. Г. БаммвЛЬ.

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ЭПОХА И АЛЕ
КСАНДРИЙСКАЯ Ш КОЛ А,термины, объеди
няющие различные течения в умственной жиз
ни древнего мира и приуроченные к опре
деленному географическому центру — еги-
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петскому городу Александрии (см.) и к опре
деленной эпохе—с 3 в. до хр. э. по 7 в. хр.э. 
Город этот, возникший приблизительно к 
моменту, когда Греция, потеряв свою на
циональную независимость, потеряла и ин
теллектуальное первенство, стал на нек-рое 
время центром торговли и умственной 
жизни мира — благодаря географическому 
своему положению, обеспечивавшему ожи
вленное общение со всеми народами, обита
ющими вокруг Средиземного м.,ис богатым 
культурным Востоком. Александрийскую 
эпоху, обнимающую собой около девяти вв., 
делят, обыкновенно, на два периода: пер
вый 306—30 до хр. э. (от основания дина
стии Птолемеев до окончательного низверже
ния их римлянами) и второй—от 30 до хр. э. 
до 642 хр. э., т.-е. до разгрома Александрии 
арабами. В первый период интеллектуаль
ное творчество проявляется, гл. обр., в об
ласти литературы (см. Александрийская по
эзия), искусства (см. Греческое искусство, 
Римское искусство) и точного знания. Але
ксандрия делает попытку продолжать и раз
вивать при новых политико-экономических 
условиях старую греческую культуру. Про
изведения последней тщательно изучаются 
и становятся надолго образцами, к-рым сле
дуют затем поколения художников и уче
ных. В литературе и искусстве теоретич
ность, схема, компилирование чужих трудов, 
тщательная отделка деталей преобладают 
над здоровым непосредственным творчест
вом; здесь нет ни плодотворных идей, ни 
великих воплощений. В области матема
тики, естествознания, медицины и техноло
гии, успехи к-рых связаны с временным 
подъемом экономической жизни страны, 
выдвигается ряд крупных трудов и делаются 
важные открытия. К концу первого периода, 
интенсивность умственной жизни в Алек
сандрии заметно падает—возникают новые 
литературные и научные центры (в Родосе, 
в Сирии и др. местах). Завоевание Египта 
Римом ведет к переселению виднейших пред
ставителей умственного труда в Европу, в 
столицу мира.

Во втором периоде Александрийской эпо
хи литература, искусство и наука вообще 
отходят на второй план и развивается свое
образное философско-религиозное течение, 
представляющее собой попытку синтеза древ
ней философской мысли и догматов еврейско- 
христианского вероучения (см. Александрий
ская философия). Логичность мышления и 
научные методы уступают место туманному 
мистицизму, поэма и эпиграмма—литературе 
апокрифа и легенды. К. Б.

Точные науки, естествозна
ние и медицина. В истории точных и 
естественных наук понятие «А. школа» мож
но считать почти равносильным всей истории 
этих наук с 3 в. до хр. э. й до 7 в. Это не 
значит, конечно, что нигде во всем мире, 
кроме Александрии, в это тысячелетие не 
существовало научной деятельности, но А. ш. 
в течение всего этого периода давала тон 
и направление всей мировой науке, ею было 
выдвинуто подавляющее большинство уче
ных того времени, в б. или м. тесном сопри
косновении с нею находились почти все уче
ные, жившие и работавшие в эту эпоху в 

других городах и странах древнего мира. 
Не говоря об экономических и политических 
причинах, способствовавших этому превра
щению Александрии в научный центр, здесь 
надо указать на специальные обстоятель
ства, явившиеся следствием первых и опре
делившие особый характер александрий
ской науки. Обстоятельства эти—образова
ние богатейшего в древнем мире собрания 
книг (Александрийская библиотека), со
здание ряда других научных учреждений 
(лаборатория храма Сераписа, Музей, бота
нический сад, зверинец), к-рые впервые в 
древности создали исключительно благо
приятную обстановку для жизни и работы 
ученых, и наконец, то своеобразное взаимо
действие, к-рое создалось здесь между гре
ческой и восточной наукой.

Начало Александрийской библиотеки бы
ло положено в царствование Птолемея Фи- 
ладе льфа (281—247 до хр. э.), и при нем же 
было построено здание Александрийского 
Музея, в к-ром разместились библиотека 
(уже при нем насчитывавшая 700.000 свит
ков, собранных, гл. обр., Димитрием Фале- 
рийским), астрономическая обсерватория, 
анатомический театр и другие учреждения; 
химическая лаборатория помещалась при 
храме Сераписа (см.), жрец к-рого вначале 
являлся и председателем научной коллегии 
Музея. Ботанический сад и зверинец, нахо
дившиеся в связи с Музеем, были основаны 
для обслуживания царской кухни. Т. о., в 
первые столетия существования А. ш. с до
статочной определенностью выявляются, с 
одной стороны, мистико-религиозные, с дру
гой—узко-практические мотивы, под вли
янием к-рых она начала свое развитие. 
Наличность огромной библиотеки, в к-рой 
были собраны все ценные труды греческой 
и восточной науки, в свою очередь способ
ствовали комментаторской и систематизиру
ющей работе. Поэтому естественные науки, 
в особенности требовавшие самостоятельной 
экспериментальной работы, развиваются в 
А. ш. сравнительно слабо, и, наоборот, наи
более мощного развития достигают те ветви 
точных наук, разработка к-рых могла вес
тись дедуктивным методом.

В области математики особого раз
вития достигают геометрия (Евклид, Апол
лоний Пергский, отчасти Архимед, к-рый, 
невидимому, нек-рое время работал в Алек
сандрии, Папп), тригонометрия (Гиппарх, 
отчасти Герои, Клавдий Птолемей) и ариф
метика (Диофант). В астрономии и 
геодезии замечательны имена Эрато
сфена, Аристилла, Тимохариса, находивше
гося в связи с А. ш. Аристарха Самосского, 
Клавдия Птолемея. Значительно меньше 
были успехи А. ш. в области физики, 
где все же следует указать на работы Герона 
по механике, Евклида по оптике и акустике, 
Кл. Птолемея по оптике. По отношению к 
химии надо отметить зарождение алхи
мии в стенах храма Сераписа. Довольно 
значительны были достижения в области 
географии, где должны быть отмечены 
«География» Птолемея, работы Страбона. 
Развитие описательного естествознания (з о- 
ологии и ботаники) оставалось на 
сравнительно низкой ступени; нек-рый шаг
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вперед был сделан, гл. обр., в области озна
комления с лекарственными травами, что 
находилось в связи с довольно высоким 
состоянием практической медицины 
в А. ш. По этой же причине значительной 
высоты достигла анатомия человека, в обла
сти к-рой особенно замечательны работы 
Герофила и Эразистрата.—Подробности 
см. в биографиях перечисленных ученых и 
в статьях, посвященных историч. развитию 
соответствующих дисциплин.

Лит.: Даннеман, Ф., История естество
знания, Одесса, 1913; К э д ж о р и, История эле
ментарной математики, Одесса, 1918; Лакур и 
Ацпе л ь, Историческая физика, Одесса, 1907—08; 
Мейе р-Ш тейнег и Зудгоф, История меди
цины, М., 1925; F г. Dannemann, Die Natur- 
wissenschaften in ihrer Entwickelung und in ihrem 
Zusammenhange, Bd. I, Leipzig, 1910. С. С-ЛЬ.

История, описательная гео
графия и филология. Из видов 
научной прозы в А. э. особенно выделяется 
история. Правда, большинство историков— 
кабинетные ученые, плохо разбирающиеся 
в описываемой ими политической жизни, но 
они тщательно собирают и комментируют 
материалы, к-рые вспоследствии легли в 
основу серьезных научных исследований. 
Впрочем, встречаются и историки—участни
ки крупных событий (напр., Птолемей, сын 
Лага, составлявший «Историю Александра»). 
Изданы были с комментариями «Сборник 
декретов афинского народа», «Сборник ат
тических надписей», «Каталог троянцев» 
(описание древностей Троады), «Дневники 
Александра» (официальный журнал похо
да, редактированный двумя его участни
ками—Евменом из Кардии и Диадотом из 
Эритр) и многое другое. Вслед за историей 
Александра Македонского стали излагать 
историю его преемников—«диадохов» и исто
рию «эпигонов». Много работ было посвя
щено истории собственно Греции (Диил 
Афинский, Дурий Самосский, Фимарх и 
др.), истории Италии и Сицилии (Тимей), 
Египта и т. п. Крупнейший историк эпохи— 
Полибий (см.). Описательная география, 
как дополнение истории, достигла больших 
успехов, в связи с установившимися в Але
ксандрии новыми культурными связями и 
расширением торговых сношений. Появля
ются описания Греции и чужих, далеких 
стран (Неарх, Мегасфен, Пифей и др.). 
Описательную географию понимают в А. э. 
как живую картину страны, характеристику 
быта народов и даже очерк прошлого. Усло
вия научной работы в Александрии (см. 
выше), интерес к греческому слову и его 
судьбе не могли не содействовать развитию 
филологических наук. Появляется ряд ката
логов с очень ценными комментариями, кри
тических изданий произведений поэтов (Го
мера, Гесиода, Платона, Алкея, Пиндара и 
др.), трактатов по грамматике и поэтике 
(Зенодот Эфесский, Эратосфен, Аристарх из 
Самофракии, Кратет из Малла, Дионисий 
Фракийский и др.).

Лит.: Б у з е с к ул, В. П., Введение в исто
рию Греции (два издания—полное и сокращенное); 
Деревицкий, А., О начале историко-литера
турных занятий в древней Греции, Харьков, 1891; 
N. Berger, Geschichte der wissenschaftlichen 
Erdkunde der Griechen, Leipzig, 1903; F r. Hertz- 
berg, Die Geschichte Griechenlands unter der Herr- 
Bchaft der R6mer, 3 B., Halle, 1886. JC Б

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ЛИСТ, употре
бляется в медицине как сильное слабитель
ное средство; действует через 5—10 часов, 
усиливая перистальти
ку толстых кишек. По- JL
лучается из листьев Ж? еЖ ВЙЬ 
Cassia L. из сем. бобо- ЯЕк®ИК
вых (подсемейства цез- 
альпиниевых), а имен- 
но от С. acutifoliaDel.— 
кустарника до 75 см выс. 
с парноперистыми ли- 
стьями и кистями жел- 
тых цветков; в фарма- 
ции препарат носит на- 
звание: Senna alexan- 
drina. Другой вид, C. f
angustifolia Vahl., дает 
препарат, носящий на
звание: Senna Tinnevelly. Cassia acutifolia 
растет по сред, течению Нила, от Ассуанадо 
Кордофана; Cassia angustifolia—на восточн. 
берегу Африки, от Мозамбика до земли 
Сомали, по берегу Красного моря до 
середины Аравии.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СТИХ, франц. 
12-сложный стих. А. с. сыграл большую 
роль как во франц, поэзии, так и в ли
тературах, испытавших влияние франц, 
классицизма. В 18 в. А. стихом писались 
исторические эпопеи, трагедии и комедии; 
он встречается в дидактических поэмах, 
в сатире. В рус. поэзию А. с. ввели Ло
моносов и Сумароков, заимствовавшие его 
у французов и немцев. Здесь 12-сложный 
стих французов передается шестистопным 
ямбом смежной рифмовки, при чем две 
мужские рифмы чередуются с двумя жен
скими (см. Стихосложение и Рифма). Клас
сическая форма А. с. требует постоян
ной цезуры (см.) после третьей стопы 
и законченной фразы в каждом стихе. 
Пример:
Угрюмый сторож муз п, гонитель давний мой, 
Сегодня рассуждать II задумал я с тобой.
Не бойся: не хочу ||, прельщенный мыслью ложной, 
Цензуру поноситьц хулой неосторожной...

(Пушкин, «1-е послание цензору»).
Эта форма была разрушена романтиками 

(начало 19 в.), противниками предшество
вавшей литературной традиции. В их А. с. 
цезура стала более подвижной, и фраза 
легко переходит из стиха в стих (т. н. еп- 
jambement—«перенос»), избегая тем моно
тонности при совпадении синтаксических 
групп с ритмическими. Пример:
Гремевший водомет из пасти медных львов 
Замолк; широкий лист висит с нагих столбов, 
Качаясь по ветру... О, где в аллеях спящих 
Красавиц легкий рой, звон колесниц блестящих?

(А. Майков).
Предполагают, что название свое А. с. 

получил от старо-франц, поэмы об Алек
сандре Македонском, где стих этот впервые 
встречается.

Лит.: Томашевский, Б., Теория лите
ратуры, ГИЗ, Л., 1925; Ж и р м у н с к и й, В., 
Введение в метрику, Л., 1925; J., L о t е, L ale- 
xandrin frantjais d'aprds la ption6tique experimen- 
tale, 1913; Sara n, Der Rhytmus des franzdsischen 
Verses, 1904. А. Л-Ц*

АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ СЕМЯ, см. Дит- 
варное семя.
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