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ЕВРОПА, в позднейшей греч. мифологйи 
дочь Феникса, похищенная Зевсом, приняв
шим вид быка: изображения Е., плывущей 
по морю на спине быка, являются любимым 
сюжетом древнего искусства. Первоначально 
это была невидимому беотийская богиня зе
мли, по имени которой Е. стала называться 
сначала Беотия и вообще вся Средняя Гре
ция, а потом весь зап. материк в противо
положность восточному материку—Азии и 
южному—Ливии (Африке).

ЕВРОПА, один из четырех ярких спутни
ков Юпитера (см.), обозначаемый обычно 
римской цифрой II. Период обращения 
3,55 суток; расстояние от центра Юпитера 
668.000 км, диаметр 3.290 км.

«ЕВРОПЕЕЦ», московский журнал славя
нофильского направления. Издавался в 1832 
И. Киреевским. Закрыт на третьей книге за 
статью издателя «Девятнадцатый век». По
становкой вопросов об отношении русского 
просвещения к европейскому, своими рас
суждениями о свободе, религии и Француз
ской революции, о классицизме и романтиз
ме, р Фихте, Шеллинге, Гегеле и Спинозе, 
стремлением разрушить «китайскую стену» 
между Европой и Россией автор, по мне
нию правительства, подрывал самобытные 
основы существующего строя. Цензором 
журнала был С. Аксаков.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ СССР, раньше Е.ч. 
России, или Европейская Россия, гео
графический термин, прочно укоренивший
ся в литературе. Поскольку сухопутная 
природная граница между Европой и Азией 
не является четко выраженной, термин Е.ч. 
не отличается достаточной определенностью. 
Граница между Е. ч. и Азиатской прово
дится обычно по Уральскому хребту, р. 
Уралу, побережью Каспийского м. и Глав
ному Кавказскому хребту, или по Кумо- 
Манычской впадине. Но на картах Е. ч„ 
СССР Кавказ помещается всегда полностью. 
Развертывающееся в ближайшем будущем 
в связи с Ангарстроем крупное строитель
ство в Цост.-Сиб. крае, а затем и на Даль
нем Востоке, а также подъем Казакстана 
иСредней Азии,—все это заставляет подой
ти к прежней «Азиатской части» более диф
ференцировано. Деление СССР на Е. часть 
(с Кавказом) и Азиатскую часть очень неу
добно, т. к. разрезает и Уральскую обл. 
и Казакстан. К тому же между Е. частью и 
Азиатской различий во многих отношениях 
меньше, чем внутри Азиатской части между 
Западной и Восточной Сибирью (вместе с 
ДВК). Кроме того необходимо учесть но
вое строительство, развертывающееся в свя
зи с директивой о создании второй угольно
металлической базы и скрепляющее Урал, 
Кузбасс и Казакстан в один мощный комби
нат тяжелой индустрии. Исходя из этих 
соображений, деление СССР на Е. ч. и 
Азиатскую по Уральскому хребту следует 
признать устарелым. Нового деления пока 
еще не установилось. В качестве наметки 
нового двучастного деления могло бы быть 
предложено деление на Западную и Вос
точную часть по Енисею.

ЕВРОПЕЙСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ СОЮЗ 
(картель «Еигора» или «EuropSisches Alu
minium Kartell), основан в 19^6. Объ
единяет предприятия (тресты) Германии, 
Франции, Англии и Швейцарии, а также 

частично предприятия Италии и Испании. 
Е. а. с. охватывает свыше 40% мирового 
производства алюминия и регулирует цены 
в целях сохранения высоких сверхприбы
лей. Мировой экономический кризис чрез
вычайно обострил противоречия как между 
Е. а. с. и не входящим в него Американским 
алюминиевым трестом (группа Меллона) „ 
так и между участниками самого картеля,, 
особенно между германской и швейцарской 
промышленностью.

ЕВРОПЕЙСКИЙ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) ДЕМО
КРАТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ, организация 
эмигрантов, возникшая в июле 1850 в Лон
доне и руководимая Мадзини (см.). В Е. д. 
комитет входили А. Руге, Ледрю-Роллен 
(см.), Дараш и (с июля 1851) Д. Братиано 
от имени немецких, французских, польских 
и голландских эмигрантов. Многочисленные 
напыщенные воззвания Е. д. к. печатались 
в его органе «Proscrit» («Изгнанник»), затем 
«Voix du proscrit» («Голос изгнанника»), а 
также распространялись как листовки. 
Е. д. к. считал, что причиной поражения ре
волюции были партийные разногласия; выд
вигаемые им расплывчатые лицемерные ло
зунги (бог и народ, солидарность, свобода, 
равенство и братство, защита собственности 
и для привлечения рабочих—кредит труду) 
«под видом примирения интересов всех пар
тий скрывали лишь господство интересов 
одной партии—буржуазной» (Маркс) . К 1852 
Е. д. к. распался.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАЛЬНОЙ КАРТЕЛЬ 
(Internationale Rohstahlgemeinschaft), воз
ник в сентябре 1926 с участием стальной 
пром-сти Германии, Франции, Бельгии, 
Люксембурга и Саарской области. С 1/1 
1927 к Картелю примкнули также Австрия, 
Венгрия, Чехо-Словакияй Югославия. Е. с. 
к. охватывает ок. % европейского и х/3 миро
вого производства., Обнаженные экономи
ческим кризисом внутренние противоре
чия привели к фактическому распаду кар
теля в 1930. Е. с. к. формально продолжает 
существовать, и отдельными его участника
ми делаются попытки к восстановлению его 
(1931) на прежних основах.

ЕВРОПЕУС, Александр Иванович (1826'— 
1885), петращевец. Окончив Александров
ский лицей, слушал лекции в Петербургском 
ун-те; был сторонником учения Фурье, по
сещал кружок Кашкина. Арестованный 7/V 
1849, был приговорен к расстрелу, но поми- 

; лован и отправлен рядовым на Кавказ. Про
изведенный в прапорщики (1856), вскоре 
вышел в отставку (1857); живя в имении ма
тери (в Бежецком, уезде Тверской губ.), при
нимал деятельное участие в работах по под- 

\ готовке крестьянской реформы, и как один 
! из. вождей «либеральной оппозиции» был 
сослан в Цермь (I860—62). Был близок к 
редакции «Современника».

ЕВРОПИЙ, химич. знак—Ей, элемент из 
группы редких земель. Порядковое число 
63, ат. в. 152,0. Открыт в 1892.

ЕВСЕВИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (264—340), цер
ковный писатель, автор апологетических, но 
единственно связных изложений ранней 
церковной истории.

ЕВСЕВЬЕВ, Макар Евсевьевич (р. 1864), 
старейший мордовский этнограф и научный 
работник (герой труда). Сын крестьянина. 
Образование получил в учительской семи-
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нарии и историко-филологическом факуль
тете в Казани. Свыше 40 лет преподаватель 
средней школы; с 1921 преподаватель в 
вузе. С1886 ведет научно-исследовательскую 
работу в области быта, языка и материаль
ной культуры мордовского населения СССР 
(эрзи, мокши, терюхан).

Важнейшие работы Е.: Основы мордов
ской грамматики, М., 1928; Эрзянь Морот (мордов
ские песни), Москва, 1928; Эрзянь бвкст (мордов
ские сказки), Москва, 1928.

ЕВСЕКЦИИ, еврейские коммуни
стические секции при ЦК ВКП(б). 
Учреждены вместе с другими национальны
ми секциями весной 1918 для работы на род
ном языке среди евреев и вовлечения их 
массы в общую борьбу за международную 
социалистическую революцию. В своей ра
боте секции с первых же шагов натолкнулись 
на противодействие со стороны мелкобур
жуазных партий Бунда, Поалей-Цион, сио
нистов и других. Однако Е. удалось вско
ре добиться успехов, раскола в< их рядах и 
отхода от этих партий пролетарской части 
этих организаций. Первая еврейская комму
нистическая секция была ррганизована в 
июле 1918 в Орле, вторая—в Витебске, а за
тем еще в 11 еврейских центрах. 20/X 1918 
в Москве созывается первая конференция 
еврейских коммунистич. секций и еврей
ских комиссариатов, избранная централь
ное бюро Е. в составе С. Диманштейна (пред
седатель), Ю. Шимилиовича, М. Альского, 
С. Агурского и Криницкого-Бампи. На кон
ференции многие из бывших членов преж
них националистических партий высказы
вались за предоставление большей самостоя
тельности Е., придавая ей характер отдель
ной обособленной организации. Особенно 
ярко эти разногласия выявлялись в Бело
руссии, где бывшие бундовцы стали требо
вать еще в декабре 1918 организаций от
дельной еврейской коммунистической пар
тии. Местное партийное руководство согла
силось удовлетворить это требование, и 15/1 
1919 была организована «Еврейская ком
мунистическая партия» Белоруссии. Эта 
партия на первом съезде (февраль 1919) 
была переименована в «Комфароанд» (Ком
мунистический союз). То же самое происхо
дило на Украине, где была создана еврей
ская коммунистическая партия, также пере
именованная в «Комфарбанд».—В мае 1919 
состоялась в Москве вторая конференция, 
вынесшая постановление о том, что секций 
являются только отделами общего партий
ного аппарата, в результате чего комфарбан- 
ды на Украине и в Белоруссии были ликви
дированы. В июле 1920 в Москве происхо
дит третья конференция, подтвердившая в 
организационном вопросе решения второй 
конференции. Четвертая конференция Е. с. 
состоялась после вступления основного ка
дра левой части Бунда в РКП(б) в 1921. 
В принятой конференцией резолюции Е. рас
сматриваются как коммунистический аван
гард еврейского пролетариата. После чет
вертой конференции состоялись два совеща
ния—в 1924 и в 1926,.—Чтобы изжить окон
чательно все еще наблюдающиеся нацио
налистические тенденции в работе Е., они 
были по постановлению ЦК ВКП(б) реор
ганизованы в Евбюро» В январе 1930 ев
рейские секции ликвидированы как в цен
тре, так и на местах.

Лит.: A g u г s k 1 S., Di badeitung fun der erster 
ji discher komunlstischer konferenz, Witebsk, 1918;: 
DimanstelnS., Belm licht fun komunlsm, M.„ 
1919; А г у p с к и й С., Еврейский рабочий в комму
нистическом движении, Минск, 1926; Tscheme- 
г i s k i A., Di alfarbandische komunistische parted 
(bolschewikes) un di“jidische masn, M., 1926; Alfarban
dische baratung fun di jidische sekzles, M., 1927; 
AgurskiS., Di oktiabr-rewoluzie in waisrusland? 
(samlbuch), Minsk, 1927; К i p e г M., X jor oktiabr, 
Klew, 1927; AgurskiS., Di jidische komisariatn un* 
di komunistische jidische sekzies, Minsk, 1928; его же, 
Afn historischnjront, Charkow, 1930. C.AeypCKUU.

ЕВСТАХИЕВА ТРУБА (Tuba auditiva Eus- 
tachii), канал, соединяющий среднее ухо с но
соглоткой, названный именем открывшего* 
его в 1563 анатома Б. Евстахио. Длина Е. т. 
3,5 см, причем 2,5 см приходится на хря
щевую часть и 1 см на костную, являющую
ся продолжением верхней стенки бара
банной полости. Просвет трубы в среднем 
2 мм; место соединения хрящевой и костной 
части—наиболее узкое место Е. т.—0,25 мм.. 
Непосредственно к Е. т. прикреплены мыш
цы, натягивающие мягкое нёбо (musculus? 
tensor veli palatini) и поднимающие его (m. 
levator veli palatini), сокращений которых 
регулируют просвет трубы. Просвет трубы 
выстлан слизистой оболочкой, покрытой рес
нитчатым эпителием.—При носовом дыха
нии Е. т. открыта, при ротовом—закрыта* 
при глотании Е. т. открывается. Назначе
ние Е. т.—вентиляция барабанной полости; 
и проведение звуков. Воспаления носа й но
соглотки легко переходят на.Е. т.; этим же* 
путем обычно проникает инфекция в сред
нее ухо (при неповрежденной барабанной 
перепонке). При воспалениях Е. т. (т. н. 
евстахиитах) слизистая оболочка ее на
бухает и просвет закрывается, что вызывает 
чувство закладывания уха, шумы и пониже
ние слуха. Лечение носа и носоглотки—про
дувание, а в хронических случаях бужиро
вание трубы—дает хорошие результаты,, 
если не образовалось рубцового закрытия* 
просвета Е. т,

ЕВСТАХИО (Eustachio), Бартоломео (умер 
1574),'один из выдающихся врачей-анатомов 
16 в., проф. анатомии в Риме, приверженёщ 
Галена (см.), выдающийся противник другого 
знаменитого анатома Везалия (см.). Им хо
рошо описаны органы слуха, открыта Евста
хиева труба* (см.), описаны развитие зу
бов, мышцы, движущие голову, непарная 
вена, тонкое Строение почек и мн. др. Со
чинение, в котором изложены его основные* 
принципиальные взгляды, утеряно; но от
носящиеся к этому произведению гравиро
ванные на меди 38 табл, были позднее от-, 
крыты й разработаны Ланцизием (1774).

Лит.: Ковнер С/, История медицины, ч. t, 
вып. 1—3, Киев, 1878—88.

ЕВТЕРПА (от греч. euterpes—-увеселяю
щая), одна из девяти муз, покровительница 
лирической поэзии и музыки, иногда—оли
цетворение чувственной красоты. Аттрибут, 
специально ее характеризующий,—флейта» 
простая или двойная.

ЕВФОРБИЙ, эуфорбий, Euphorbium* 
млечный сок, выделенный из надрезов на& 
стеблях некоторых молочаев (см.), гл. обр. 
Euphorbia resinifer (Марокко). Порошок из 
него производит сильнейшее раздражение* 
слизистых оболочек и кожи. Употребляется 
теперь только в ветеринарии.

ЕВФРАТ (Euphrat), перс. Уфрату, арабе к.. 
эль-Фара, величайшая р. Передней Азии.



339 ЕГЕР—ЕГИПЕТ 340

Длина приблизительно 2.700 км, площадь 
бассейна 673.000 КМ1. Берет начало в Тур
ции, на Армянском нагорьи, с двумя исто
ками Кара-су (или Зап. Е.) и Мурад-су (или 
Вост. Е.). По соединении этих рек на выс. 
700 м над ур. м. Е. прорывается через хр. 
Тавр, образуя глубокое ущелье в турецком 
Курдистане. Выйдя из гор (на высоте 580 М 
над ур. м.), Е. вскоре вступает в пределы 
Сирии, где протекает по степной й равййй- 
ной местности в сравнительно углубленной 
долине. На этом отрезке течения в Е. впа
дают слева значит, притоки Белих и Хабур. 
У РуМ-кале течение Е. удалено только На 
155 км от Средиземного м. Ниже Е. пересе
кает в скалистом русле холмистую мест
ность и затем, вступив в пределы Ирака, 
течет по широкой, сложенной речными нано
сами, Плодородной равнине на близком рас
стоянии от Тигра, иногда разделяясь на ру
кава. На узкой междуречной перемычке на
ходится г. Хиллех (Hilleh) на месте древнего 
Вавилона. Сливаясь, Е. и Тигр образуют 
Шат-эЛь-Араб, впадающий в персидский за
лив. Сток подвержен большим колеба
ниям—от 400 До 2.700 л8 В1сек. (при г. Хит). 
Разлив реки продолжается с марта до июня, 
a i низкая вода приходится на Ноябрь. При 
большой воде Е* доступен для пароходства 
до г. Самерта. Во время убыли воды проходу 
судов местами сильно препятствуют мелкйё 
перекаты. Кроме пароходов и мелких судов 
современного типа для целей передвижения 
на Е. До сих пор существуют плоты с овечьи
ми бурдюками, наполненными воздухом. Ре
гулярное судоходство существует до Хита. 
Несмотря на значительную Длину судоход
ного участка реки во время длительного по
ловодья Е. не имеет значения большого тор
гового пути. Е. очень богат рыбой. В бас
сейне Е. находится много месторождений 
«каменного угля и нефти. Оросительное зна
чение Ё. очень велико, но ирригационные 
системы б. ч. примитивны, Очень распро
странены еще Водоподъемные колеса, при
водимые в движение течением реки или ра
бочим скотом (типа ср .-азиатских чигирей). 
*См. также Турция, Сирия, ЙрМ. В. Л.

ЕГЙЙ (Jager), Ганс (1854—1910), Норвеж
ский писатель, идеолог и изобразитель сто
личной богемы. Едкое осмеяние буржуаз
ного общества и проповедь свободной любви 
и оргиастики вызвали против него поход 
бюргерской общественности и властей; это 
усугубило популярность Ё., особенно среди 
интеллигентской молодежи. Наибольшим 
•влиянием пользовалась его «Библия анар
хии» (« Anarkiets blbel», 1906), Носящая черты 
ницшеанства. Ё своих романах Е. следует 
приемам франц, натурализма.

Литй.: В е у в г Н., Norwegische Litefatur, Bres
lau, 1927.

ЕГЕРЯ, встречаются впервые в 17 веке в 
Тридцатилетнюю войну под названием лег
кой пехоты. Егеря со времени Семилетней 
войны были сформированы во Всех круп
ных армиях Европы. В России Е. появи
лись впервые в 1761 и просуществовали до 
1856^ когда егерские полки были перефор
мированы в пехотные. Кроме пеших Е. в не
которых европейских армиях существуют 
конные Е.—род легкой кавалерии, пред
назначаемой для разведывательной служ
бы. В России они существовали с 1788 до 

1833. Во Франции существуют и сейчас 
как пулеметные батальоны (Chasseurs mit- 
railleurs).

Лцт.: Дубровин Н., Суворов среди пре
образователей Екатерининской армии, СПБ, 1866; 
Бобровский 11. О., Куоансййй ёгерский кор
пус, 1786—1796, СПБ, 1893.
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I. Положение, границы и административное
деление.

Египет—государство (королевство), зани
мающее севёро-вОсточный угол Африки по 
нйЖЯему течению р. Нила и Синайский по
луостров, лежащий уже в пределах Азии. 
Е. примыкает на С. к Средиземному, на В.— 
к Красному мм. Зап. граница отходит от 
Солумского залива Средиземного м. на Ю., 
пересекая Ливийскую пустыню; южная гра
ница следует 22® с. ш. с небольшим высту
пом к С. при йерёсечении долины Йила; 
наконец сев.-вост, участок сухопутной гра
ницы идет от залива Акаба до Ю.-в. угла 
Средиземного м. В этих пределах площадь 
Е. составляет ок. 1 Млн. длина его от 
С. к К), (от 31® 45'с. Ш. до 22® с. ш.) 1.070 км*, 
ширина (о! 25® До 36® 54'й. д.) 1.230 км. 97% 
всей территорий Е. занимает Цустыня, почти 
необитаемая. Лишь с ничтожным числом Ко
чевников-арабов (35,5* тыс.). Только 3% 
площади Е. (35.160 Клей), именно долина 
Нила с дельтой И несколько оазисов пусты
ни, имеют постоянное, весьма густое оседлое 
население—14.177,9 тыс. чел. £1927). Адми
нистративно Ё. разделен на 2 области: Верх
ний Е. (Эль-Саид) и Нижний Е. (Маср-эль- 
Бахри), каждая Из к-рых делится на окру
га. Кроме того в самостоятельные админи
стративные единицы («губернаторства») вы
делены Александрия И Дамйетта в Нижнем 
Египте, Каир, Канал, Суэц, оазисы Южной 
и Зап. пустынь, Синай и берега Красного 
моря. Столица г. Каир.

П. Физико-географический очерк.
Берега. Морское побережье имеет в Е. 

большую Длину—ок. 2.400 км, но берега не
удобны для мореплавания и лишены хоро
ших естественных гаваней (за исключением 
Александрии). Побережье Средиземного мо
ря в общем плоского и песчаного характе
ра кроме участка к 3. от дельты, где плато 
пустыни доходит до самого моря, образуя 
скалистые участки берега. Побережье Крас
ного моря отличается чрезвычайным разви
тием коралловых рифов, сильно затрудняю
щих сообщение с берегом. Вследствие Вер
тикальных колебаний берегов коралловые
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рифы местами приподняты на значительную 
высоту; они же слагают полосу побережья 
в среднем от 4 до 7 нм ширины, а также 
образуют многочисленные острова и отмели. 
Только местами горы подходят непосредст
венно к берегу, что наблюдается в особен
ности на Синайском п-ове.

Географические области Е. Цветущая, бо
гатая зеленью и водой, тщательно возделан
ная и превращенная в сплошной культурный 
оазис долина Нила, с одной стороны, и обна
женная каменистая или прикрытая сыпу
чими песками пустыня, с другой,—таковы 
два основных, резко разграниченных геогра
фических ландшафта Е. Общим для всей 
страны является крайне сухой И солнечный 
климат субтропической пустыни. Плодород
ная и заселенная полоса состоит из узкой 
полосы долины Нила, врезанной среди об
рывов каменистых плато пустыни, и из широ
кой низменной дельты.Пустыня Е. по своему 
рельефу и геологическому строению пред
ставляет много разнообразия и может быть 
разделена на 3 естественных области: 1) Зап. 
или Ливийская пустыня с редкими оазисами, 
2) Вост, или Египетско-арабская (Аравий
ская) пустыня и 3) Синайский п-ов.

Долина Нила. Узкая полоса долины 
Нила и широкая площадь его дельты, сло
женные мощной толщей современных и бо
лее древних рыхлЫх речных наносов с пло
дородными пойменными почвами, образуют 
сплошной культурный оазис, ограниченный 
на 3. Ливийской и на В. Аравийской пусты
ней. Йил протекает в Е. на протяжении ок. 
1.500 км. Уровень реки (при низкой воде) 
в Вади-Гальфа, т. е. близ юж. границы Е., 
115 м над ур. м., в Каире 14,6 м. Ширйна 
реки между Вади-Гальфа И Ассуаном около 
500 м, ниже 600—900 м. Глубина в Среднем 
5—10 м. У южной границы Е. долина Нила 
очень узка, редко превосходя 3—4 км ши
рины, и глубоко врезана, образуя обрывы 
(300 — 500 ж), сложенные Мощной толщей 
нубийских песчаников. Между Калабше и 
Ассуаном в долине обнажаются выходы 
гранитов, вызвавшие среди реки множество 
о-вов и ряд порогов (так наз. «1-й водопад*). 
Близ Эдфу и ниже» в особенности в рай
оне Луксор-Кене, при впадении Вади-Ке- 
не, долина Нила сильно расширяется (до 
10—20 км) и дальше ее склоны остаются 
обрывистыми; сложены они здесь эоце
новыми нуммулитовыми известняками. Ни
же Каира, где Нил разветвляется на Два 
главные рукава—Розеттский и Дамиеттский, 
простирается обширная, низменная и пло
ская треугольная дельта, пересеченная сетью 
каналов. Площадь ее ок. 22 тыс. км2. В при
морской полосе дельты развиты большие 
соленые озера и солончаки, почвы здесь 
болотисты, засолены и непригодны для 
культуры. Земледелие в Е. возможно толь
ко при искусственном орошении; поэто
му огромное значение для всего народно
го хозяйства страны имеют периодические 
разливы Йила, происходящие в Египте в 
конце лета и осенью. Разливы, Вызывае
мые летними дождями в истоках Белого и 
Голубого Нида, доходят до Е. во второй по
ловине лета. Так, в Вади-Гальфа, у Входа 
в Е., максимальный уровень достигается в 
среднем к 9 сентября. В Нижнем Е. наиболь
ший разлив наблюдается позже—в конце 

сентября и начале октября.—Средний рас
ход Нила в Вади-Гальфа при низкой воде 
590 м3 в 1 сек., при наибольшем подъеме 
9.700 м3 в 1 сек. В Ассуане максимальный 
расход воды Нила за последние годы до
стигал 12.800 м3, минимальный—278 м3 в 
1 сек. Средняя разница между низким и вы
соким уровнями воды достигает около 7 м 
в Ассуане и ок. 6 ле в Каире.—В наст, время 
сильные колебания уровня и количества 
прибывающей воды в Ниле не имеют для 
Е. того значения, как в древности, благо
даря сооружению крупных плотин и водо
хранилищ, с помощью к-рых регулируется 
орошение. Но и сейчас Е. живет гл. обр. 
за счет разливов Нила; немалое значение 
в качестве естествен, удобрения имеет отла
гаемый ими на полях речной ил.

Ливийская пустыня представляет 
однообразное, б. ч. плоское плато, сложен
ное из горизонтально залегающих пород: на 
Ю. из т.н. нубийских (нижнемеловых) 
песчаников и верхнемеловых и эоценовых 
известняков, а на С. из песчаников, песков, 
конгломератов и глин (олигоцен и миоцен). 
Средняя Высота плато ок. 300—400 м над 
ур. м.; оно в общем постепенно подымается 
к К)., Достигая близ оазисов Дахель и Хар- 
ге, в 600 км от моря, 450—500 м над ур. Mt 
Плато имеет вполне бессточный характер и 
лишено какой-либо системы долин, хотя бы 
сухих, типа вади (см.). Некоторое разнооб
разие рельефу придают замкнутые бессточ
ные впадины, имеющие форму круглых или 
овальных цирков, и котловины неправиль
ных очертаний с крутыми обрывист, стенами 
по краям, нередко залегающие ниже ур. м. 
В тех из них, к к-рым приурочены выходы 
грунтовых вод, расположены оазисы. Все 
этй котловины можно разделить на 2 груп
пы. К первой (северной) группе принадле
жит ряд глубоких низин ниже ур. моря 
(23,6—76 ж); именно, начиная с 3*: оазис 
Сивах, соленое оз. Аин-Сафи, Араг, соле
ное оз. Ситтра, Могара, Вадй-Натрун, на
конец близ Йила обширная впадина Файюм 
с озером Биркет-Керун и невдалеке Вади- 
Райян. Вторая (южная) группа состоит из 
ряда крупных котловин, лежащих выше 
ур. м. (26—116 ж): на С.—оазис Вахарис, 
далее к Ю.—группа впадин т. н. Большо
го оазиса (Фарафра, Дахель, Харге). 
Котловины сложены из коренных пород за 
исключением Файюма, соединенного с Ни
лом каналом Бахр-Юсуф и покрытого ал
лювиальнымиотложениями. Расположенное 
в Файюмской впадиНе оз < Биркет-Керун в 
древности имело более высокий уровень и 
служило запасным резервуаром для ороше
ния Е. (Меридово оз.). Поверхность низин 
частично занята сыпучими движущимися пе
сками. Происхождение впадин обусловлено 
прежде всего тектоническими причинами 
преимущественно сбросового характера ;кро- 
ме того немалую роль сыграли явления пу
стынного выветривания и выдувания. Ли
вийская пустыня частью каменистого или 
щебнистого типа (хаммада й серир), частью 
песчаного (эрг). Пески образуют огромные 
дюййые гряды и зоны,.протягивающиеся на 
сотни км; дюны (барханы) имеют до 100— 
300 ж высоты. Наибольшего развития дости
гают пески наЗ., создавая как бы естествен- 

1 ную, труднопроходимую границу Египта.
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Египетско-арабская (Аравий
ская) пустыня отличается от Ливий
ской прежде всего своей гористостью, каме
нистым типом, несравненно большей рас
члененностью рельефа. Вдоль всей пустыни 
с С.-С.-З. на Ю.-Ю.-В., ближе к берегу 
Суэцкого залива и Красного моря, протяги
вается горный хребет, круто падающий на 
В. к морю и полого опускающийся на 3» 
к долине Нила. В связи с этим Арабская 
пустыня м. б. разделена на 2 зоны: 1) вост., 
расширяющуюся на Ю. древнескладчатую 
горную страну, сложенную кристаллически
ми и метаморфическими сланцами и древ
ними глубинными и изверженными поро
дами гранитов, порфиров и др. с незначи
тельными прикрывающими их остатками оса
дочных образований; 2) зап. зону, представ
ляющую плато, сложенное меловыми и эо
ценовыми отложениями. Характер этого пла
то, так же как и слагающих его пород, бли
зок к Ливийской пустыне, но отличается 
заметным наклоном пластов к 3. и большей 
расчлененностью рельефа, вызванной сбро
сами, а в особенности эрозией; целая систе
ма вади прорезывает плато, впадая в до
лину Нила. Возвышенная Арабская пусты
ня на С. в районе между Каиром и Суэцом 
начинается обрывами-уступами и - отдель
ными глыбовыми массивами 260—840 м над 
ур. м., сложенными третичными породами 
(Мокаттамские и Гелуанские горы, хр. Ауве- 
бед, Атака). В этом районе развиты много
численные сбросы (в особенности широтного 
направления) и выходы базальтов. Южнее, 
между долиной Нила и Суэцким заливом, 
простирается известняковое плато (эоцен), 
на В. приподнятое и расчлененное несколь
кими. широкими впадинами, из к-рых вади 
Араба разделяет плато на т. н. Сев. и Юж. 
Галала (1.105 и 1.200 м). Юж. Галала под
ходит к морю заостренным в виде клина 
высоким краем. Далее к Ю. водораздел за
метно повышается и начинается древнекри
сталлический хребет Эт-Баи с вершинами 
до 2.184 jh, протягивающийся отсюда вдоль 
берега моря вплоть до залива Береники, 
где он отходит несколько к 3. Он представ
ляет в общем обширное свободное поднятие, 
разбитое многочисленными разломами, и 
сбросами на множество отдельных’массивов; 
эта сложная расчлененность дополняется 
еще глубоко проникающими в. горы развет
вленными системами вади. В силу этого 
переход через горы не представляет больших 
затруднений,, и с глубокой древности уста
новился от долины Нила к Красному м. 
ряд путей, обычно следующих по дну вади 
от колодца к колодцу. Вдоль вост, склона 
возвышенности проходит зап. граница гео
логически южного гигантского грабена Крас
ного м., вследствие чего тут в особенности 
сильно проявились явления раскалывания 
разнообразными сбросами: ступенчатыми, 
поперечными и продольными. Последние ме
стами вызвали появление обширных низин, 
как «Большая Равнина» между главным 
хребтом и джебелъ (см.) Сет у пролива Джу- 
бал. На зап. склоне большую продольную 
низину более 200 км длины и ок. 20 < км 
ширины образует вади Кене. >

Синайский п-ов соединяется с ос
тальным Е. низменным и узким Суэцким 
перешейком, пересеченным Суэцким кана

лом. Он представляет возвышенную и крайне 
пустынную страну, которую можно разделить 
на 2 района: 1) широкое пониженное плато 
Эт-Тих в центральной части п-ова; 2) сильно 
расчлененная древнекристаллическая гор
ная страна Юж. Синая, разбитая множест
вом линий разлома и сбросов. Юж. Синай 
сложен преимущественно гранитами; наи
большие высоты находятся в нем на водо
раздельном хребте, проходящем от С. кЮ., 
между заливами Суэцким и Акаба. Здесь 
подымается центральный трехглавый массив 
Катерин (одна из вершин, джебель Зебир, 
2.606 м—высочайшая гора Синая и всего Е.). 
К В. возвышается «гора Моисея», джебель 
Муса (2.244 м), а к С.-З. массив Сербал 
(2.052 м). В сложной сети разломов и сбро
сов Юж. Синая наибольшую роль играют 
продольные (меридионального или сев.-зап. 
направлений); они создают крутые склоны 
гор, длинные узкие ряды сухих долин- 
грабенов, равнину Эль-Ка юго-зап. участка 
побережья у подножья огромных гранит
ных обрывов гор; этими же сбросами опре
деляется треугольная форма п-ова—гигант
ского горста между грабенами—заливами 
Суэцким и Акаба. Полный контраст Юж. 
Синаю представляет обширное плато Эт-Тих, 
сложенное с поверхности известняками и 
мергелями (эоцена и верхнего мела). Оно 
достигает на юге до 1.600 м выс., образуя 
высокие обрывы к Ю., и полого опускается 
к С. до песчаного побережья Средиземного 
м.; в сев. части плато осложнено труппой 
куполообразных поднятий, в образовании 
к-рых принимают участие песчаники и из
вестняки (юрские, меловые и эоценовые).

Полезные ископаемые. Месторождения 
нефти, вообще небогатые, расположены у бе
регов Суэцкого залива. Фосфориты, приуро
ченное к верхнемеловым отложениям, раз
рабатываются на берегу Красного моря, в 
районе Сафага; месторождения их имеются 
кроме того в Ливийской пустыне. Следует 
отметить еще соду, добываемую из соляных 
озер Вади-Натрун, и марганцевые залежи 
в зап. части Синайского полуострова. Бо
гат Ei строительным и поделочным камнем. 
Величественные архитектурные памятники 
Е. сооружены из местных горных пород: 
эоценовый нуммулитовый известняк, ну
бийский песчаник, ассуанский гранит, мра
мор и пр. В эоценовых известняках нередки 
месторождения; алебастра.

Климат Е. в общем жаркий, солнечный 
и крайне сухой; только сев. побережье и 
дельта находятся под смягчающим воздей
ствием Средиземного м. и обладают несколь
ко более влажным и умеренным климатом. 
Е. лежит в зоне пассатов; поэтому домини
руют в нем с.-гВ. и сев. ветры, в особенности 
летом. Зимой и весной приходящие с за
пада циклоны вызывают сухие юж. ветры, 
сменяющиеся более влажными зап. и с.-з.; 
в это время и выпадают незначительные до
жди. Сухой и горячий юж. ветер «хамсин» 
чаще: всего дует весной или в начале лета. 
Сев. побережье Е. в среднем получает за 
год ок. 150—200 мм атм. осадков (Алексан
дрия—220 мм, но Порт-Саид всего 82 мм); 
к Ю. количество осадков быстро умень
шается—в Каире до 32 мм, а южнее Файюма 
оно почти равно нулю. Средние годовые 
температуры значительно повышаются к Ю.
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и внутрь страны, где в особенности жарко 
лето; вместе с тем увеличиваются континен
тальность климата и годичные, а также су
точные амплитуды; последние достигают 20° 
и более.

Ср. температуры Годовая Января Августа

Александрия .... 20,6° 14,1° 26,0°
Каир..............................
Косейр (на Красном

21,3° 12,3° 28,6°

море) .......................... 24,6° 17,0° 30,0°
Ассуан.......................... 26,9° 14,8° 33,6°

В долине Нила температуры вообще не 
опускаются ниже 0°, максимумы могут в 
Каире достигать +45°, в Ассуане +47°. Су
хой и чистый воздух вместе с обилием сол
нечного света делают климат Е. весьма здо
ровым, почему он привлекает, гл. образом 
зимой, больных из Европы, в особенности 
легочных, почечных и ревматиков (напри
мер Гелуан).

Растительность. Наиболее характерным 
растением долины Нила и оазисов Ливий
ской пустыни является финиковая пальма, 
образующая местами, как напр. в Файюме, 
обширные насаждения. Долина Ншщ вслед
ствие тысячелетней культуры обладает почти 
целиком культурной флорой; кроме фини
ковой пальмы тут разводится ряд юж. пло
довых культур (маслины, фиги, виноград, 
апельсины и пр.), а также тенистые сикоморы 
и пальмы-дум. В культурном ландшафте 
долины Нила, в особенности же дельты, 
преобладают однако не деревья и сады, но 
поля хлопчатника, сахарного тростника, 
пшеницы, маиса, риса, клевера, сорго.— 
Пустыня отличается крайне скудной расти
тельностью; большие площади ее совер
шенно лишены растительного покрова; не
сколько богаче флора побережий, низин и 
сухих долин; тут встречаются небольшие де
ревца и кустарники, обладающие исключи
тельной выносливостью и ксерофитными при
способлениями (тамариски, несколько видов 
акаций и астрагалов и т. д.). Наиболее 
обычны полукустарники с чрезвычайно длин
ными корнями, деревянистыми стеблями, 
почти безлистные, колючие или густо опу
шенные; они чередуются с суккулентными 
формами, как коллоквинт и др. В сев. Е. 
в сезон дождей появляется быстро отцве
тающая флора эфемеров. По берегу Крас
ного м. разрастается кустарник шора.

Фауна Е. принадлежит б. ч. средиземно
морской подобласти палеарктической обл., 
но в юж. Е. доминируют ужё виды, свой
ственные эфиопской обл. Характерны для 
Е. нек-рые хищники, как полосатая гиена, 
шакал, лисица-фенек. В дельте Нила во
дятся ихневмон и дикие кабаны. На озерам 
и в тростниковых зарослях обитает множе
ство болоТнрй и водяной птицы (фламинго, 
пеликаны и т. д.). Сюда слетается также 
на зимовку много сев. птиц. Обычны в Е. 
хищные птицы—орлы, соколы и др. Для 
долины Нила и части пустыни характерны 
также нек-рые виды летучих мышей и ниль
ский гусь; напротив, священный ибис древ
них египтян встречается редко. Для Ли
вийской пустыни типичны тушканчики, для 
горных районов'даманы; водятся в пустыне 
также некоторые виды антилоп, множество 

пресмыкающихся, в т. ч. крупные ящерицы 
(агамы, вараны, гекконы) и змеи (очень 
ядовитая рогатая гадюка и другие); ниль
ский крокодил попадается только в южном 
Египте.

Лит.: Blanckenhorn М.» Aegypten (Handbuch 
der regionalen Geologie, В. VII, 9 Abt.), Heidelberg, 
1921 (co списком лит. по геологии Е.); В u n se Е., 
Aegypten, Halle, 1909. Б. Добрынин.

III. Этнография.
Население Е. делится на след, основные 

группы: 1) коренное население долины Ни
ла, в большинстве чисто земледельческое, 
разделяющееся на феллахов и коптов (ок. 
14 млн.); 2) бедуины—скотоводческо-земле
дельческое население, живущее в пустыне и 
пограничных с пустыней областях (ок. 35 
тыс.); 3) берберы, занимающие долину Ни
ла между Асван и Донгола; 4) «иностранцы», 
которых насчитывается около 200 тыс.; из 
них большинство греки (с центром в Але
ксандрии), а кроме того итальянцы, англи
чане, французы, сирийцы, левантинцы, пер
сы и несколько тыс. турок, занимающих наи
более высокое социальное положение. — 
Феллахи (см.), живущие небольшими общи
нами с шейхами во главе, составляют ок. 
трех четвертей всего населения Е. Феллаха
ми (арабское название пахаря) называются 
главным образом земледельцы-крестьяне Е., 
в противоположность обитателям пустыни 
и городским жителям. Несмотря на то, что 
с 7 в. феллахи переняли от арабов язык и 
религию (ислам), антропологический тип их 
резко отличается от арабского и свидетель
ствует об их древнеегипетском происхожде
нии. Приблизительно такой же антрополо
гический тип имеют и копты (см.), кото
рые в отличие от феллахов сохранили при 
мусульманском завоевании свое нацио
нальное название и свой культ (христиан
ский), но были обречены на положение угне
таемого и презираемого национального 
меньшинства. Занимаются земледелием, со
четая сел .-хоз. труд с чрезвычайно раз
витой мелочной торговлей.—Вторая груп
па—бедуины (см.)—является скотоводческо- 
земледельческой . О бычная квалификация 
бедуинов как кочевников не вполне соответ
ствует действительности, ибо даже наименее 
оседлые бедуинские племена имеют постоян
ные становища с обработанными участками 
земли. Со времени Мухаммеда-Али большое 
количество бедуинов стали земледельца
ми. Главную массу среди этой группы соста
вляют арабские племена. Селения Среднего 
Египта, главным образом по правому берегу 
Нила, заселены арабами. Дальше к югу в 
Верхнем Египте между Нилом и Красным 
морем на громадной пустынной территории 
живут скотоводческие кочевые племена 
абабде и беджа, сохранившие свой язык и 
обычаи, включаемые обычно в группу бе
дуинов. Абабде (численность их ок. 30 тыс. 
чел.) с незапамятных времен служат води
телями караванов через Нубийскую пусты
ню и вдоль Нила; в наст, время находятся 
под властью своего особого наследственного 
вождя. Племена беджа делятся на три груп
пы—бишарин, гадендоа и бени-амер; Наиг 
более чистые представители племен группы 
бени-амер воспроизводят физический тип 
древних хамитов додинастического Египта, 
т. е. самых ранних из известных нам насель-»
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ников долины Нила. Берберы живут в по
граничной с Нубией полосе, занимаются 
земледелием и торговлей.

Лит.: Keane А. Н., Ethnology of Egyptian Sudan, 
1884; MacmichaelH. A., A History of the Arabs 
in the Sudan, Cambridge, 1922.

IV. Население.
Оседлое население E. по переписи 1927 

исчислялось в 14.177,9 тыс. чел., в т. ч. 
7.058,1 тыс. мужчин и 7.119,8 тыс. женщин. 
На 1.000 муж. приходится 1.009 жен. За ЗОлет 
(1897—1927) население увеличилось по офи
циальным данным на 45%. Свыше 94% жи
телей Е. сосредоточено в долине и дельте 
Нила, 4%—в оазисе Файюм, самом обшир
ном и плодородном из оазисов Ливийской 
пустыни, ближе других расположенном к 
долине Нила. За пределами этих террито
рий живет только 265 тыс. чел. (не считая 
кочевников), в т. ч. 166,7 тыс. в городах 
и поселках, расположенных вдоль Суэц
кого канала, 15,1 тыс. на Синайском п-ове, 
5,2 тыс. навеем побережьи Красного м.; 
остальное оседлое население разбросано не
большими группами (4—17 тыс. человек) 

по оазисам Ливийской пустыни. Кочевники 
(35,5 тыс.)—бедуины и берберы—б. ч. встре
чаются на 3. и Ю. страны. В то время как 
оазис Файюм, дельта и особенно долина 
Нила от Ассуана до Каира включительно 
принадлежат к самым густонаселенным ме

стностям на земном, шаре (средняя плот
ность 409 чел. на 1 км2, т. е. гораздо выше, 
чем в Бельгии), на* всей остальной терри
тории Е. (включая и города у Суэцкого ка
нала) средняя плотность 0,3 чел. на 1 км2, а 
за вычетом обжитой территории—0,04 чел.

Географические 
районы

Пло
щадь 
(тыс. 
КМ*)

Население 
(тыс. жит.)

Плотность 
на 1 км*

всего сел. всего сел.

Дельта Нила (с 
Александрией и 
Дамиеттой). . . 
Долина Нила

21,в 7.138,5 6.147,9 330 285

(с Каиром). . . 10,8 6.220,4 4.924,5 577 465
Оазис Файюм . 
Остальная тер

1,7 554,0 501,1 318 288

ритория .... 
в т. ч. обжитая

968,9 
1,0

300,5 
265,0

133,8
98,3

0,3
265

0,1
98

Весь Е. . . 1.000,0 14.213,4 11.707,3 14 12

В городах живет 2.506,1 тыс. чел.—18% 
населения Е. (к городам причислены цент

ры округов и порты). Из них 
крупнейшие: Каир — 1.064,6 
тыс. жит., Александрия—573 
тыс., Порт-Саид—100,9 тыс., в 
шести др. городах от 52 до 90 
тыс. ж.; в остальных двенад
цати—от 16,5 до 44 тыс. ж. 
Национальный состав однооб
разен: египтяне составляют 
95% жителей страны; арабов 
(оседлых и бедуинов) около 
2%, европейцев также ок. 2%. 
Господствующие в Е. англича
не составляют менее 0,1%, а 
английские подданные—0,24 %. 
По религии 91% — мусульма
не-сунниты, 8,5% — христиане 
(гл. обр. копты, см.).

V. Экономический очерк.
Основой экономики Е. было 

и остается с. х-во с монокуль
турой хлопка на поливных зем
лях. Один из местных сортов 
хлопка — саккеляридис — дает 
исключительно тонкое волокно, 
находящее себе в силу своих 
высоких качеств сбыт даже в 
избыточных до хлопку странах, 
как напр. в САСШ. Англ, ка
питал, вложив крупные суммы 
в ирригационные сооружения 
и в первичную обработку хлоп
ка (хлопкоочистительные и мас
лобойные заводы), превратил Е. 
в сырьевую базу своей текстиль
ной пром-сти, поощряя хлоп
ководство в ущерб остальным 
культурам. Е., бывший неког
да житницей Средиземноморья, 
стал страной, ввозящей хлеб. 
С1890 ввоз хлеба и прочих при
пасов вырос в 60 раз, зато доля

хлопка в вывозе Е. поднялась с 63% до 
92%. Резкая специализация Е. сказалась 
и на росте общих оборотов его внешней тор
говли (с 21 млн. в 1894 до 107,8 млн. египет
ских фунтов в 1929).Развитию туземной про
мышленности препятствовал капитуляцион-
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ный режим, согласно которому иностранные 
капиталисты освобождались от промысло
вых налогов, уплачиваемых туземным пром, 
капиталом. За исключением отдельных от
раслей (табачной, сахарной, хлопкоочисти
тельной, цементной, нефтяной и марганце
вой, к-рые в значительнейшей части захва
чены иностранным капиталом) египетская 
пром-сть не вышла еще из стадии кустарной.

Ирригация, Искусственное орошение, от 
которого зависит Е., построено на водных 
богатствах р. Нила и регулируется слож
ной системой ирригационных сооружений. 
Важнейшие из них—грандиозные водохра
нилища Вади-Райяна (2 млрд, м3), Ассуана 
(3,3 млрд, м3), Ассиута, Зафты, Эснех, а в 
дельте—каналы Тевфия, Мануфия, Бегера 
и др. Е. изрезан каналами протяжением 
свыше 25 тыс. км, из коих 1,5 тыс. км су
доходны. Расходы на ирригацию колеблют
ся ежегодно от 4 до 5 млн. египетских фун
тов. Канализационная система орошения 
обеспечивает непрерывность обработки зем
ли летом и зимой. Борьба Е. за воду связана 
с борьбой за Англо-Египетский Судан, к-рый 
командует над частью истоков и над сред
ним течением Нила. В 1929 между Англией 
и Е. подписано «соглашение» об использо
вании вод Нила. Это позволяет расширить 
посевные площади, но не избавляет Е. от 
полной зависимости всей его ирригационной 
системы от Судана.

Сельское хозяйство. Землевладение 
и землепользование. Значитель
нейшая часть земель в Египте принадле
жит крупным собственникам. Около 2 млн. 
мелких собственников (92,4%) владеют 
28,5% всех земель; 22,5 тыс. крупных соб
ственников (менее 1%), в т. ч. 6,5 тыс. ев
ропейцев, владеют почти половиной всего 
земельного фонда (47,7%). С 1913 по 1927 
происходит перераспределение земельной 
собственности: растет число мелких собствен
ников и укрупняются средние собствен
ники (тип зажиточных феллахов). Число 
владельцев карликовых участков разме
ром до 1 феддана (0,4 га) почти удвоилось 
с 1896 по 1928. Крупные собственники на
ходятся гл. обр. в провинциях, где произ
ведены недавно ирригационные работы.Боль- 
шой земельный фонд принадлежит ваку- 
фам—260 тыс. га. Земли государства, не 
обрабатываемые, но пригодные для ороше
ния, составляют 388 тыс. га. В крупных 
имениях широко распространена субаренда. 
Арендная плата доходит до 20 египетских 
ф. за 1 га. Значительную роль играет си
стема отработок. За работу на чужой земле 
феллах получает V? урожая хлопка и ово
щей и 1/4 урожая маиса. Соотношение круп
ной, средней и мелкой собственности в 1929 
видно из таблицы на ст. 350.

Земледелие. Свыше 60% самодея
тельного населения Е. занято в сел. х-ве. 
Техника с. х-ва Е. крайне отсталая. Лишь 
в последние годы стали применяться в круп
ных хозяйствах с.-х. машины и тракторы 
(в 1929 было ввезено 1.098 тракторов).— 
Из 3.441,4 тыс. га обрабатываемой земли в 
долине и дельте Нила под паром находится 
ок. 31%; фактически обрабатывается 2.359 
тыс. га (69%), причем наблюдается сезон
ная смена культур (см. схему на ст. 351): 
летом преобладают субтропическ. культуры,

350

Размеры владений
Собствен

ников 
(тыс.)

У них зе
мель (тыс. 
федданов)

До 1 феддана ..........................
» 1—5 федданов...............
» 8—10 » ....
» 10—20 » ...............
» 20—30 » ...............
» 30—50 » ...............

Свыше 50 » ...............

1.428,3 
536,6 
84,0 
39,2 
12,0 
9,0 

11,7

579,3
1.118,4

564,1
530,8
286,5
343,1

2.002,0

Итого ..................2.120,8 • 5.424,2

гл. обр. хлопок; осенью—культуры умерен
но-теплого климата (гл. обр. маис); зимой— 
культуры умеренного пояса (зерновые хле
ба, преимущественно пшеница). В 1929/30 Е. 
дал свыше 3,7 млн. кв хлопка-сырца при 
средней мировой продукции в 56,7 млн. кв. 
В Е. культивируются различные сорта хлоп
ка, площадь под к-рыми весьма колеблется 
в зависимости от мировых цен. Лучшим и 
наиболее дорогим сортом является сакке- 
ляридис, урожайность к-рого (не выше 142: 
кг очищенного хлопка на 1 га) гораздо ни
же урожайности др. сортов (210—-225 кг). 
При падении цен Е. усиливает посевы всех 
сортов хлопка кроме саккеляридис, при 
повышении цен усиливает посевы саккеля
ридис.—Серьезнейшей проблемой египет
ского хлопководства является падение уро
жайности хлопка за последние 30 лет вслед
ствие осоления почв. Борьба с этим явле
нием ведется путем усиления искусствен
ных удобрений и дренажа.—Площадь под 
хлопковыми посевами за 35 лет (1895— 
1930) удвоилась: с 386 тыс. га до 774 т. га. 
В связи с падением цены на хлопок резко 
обозначилась тяга к расширению посевов 
зерновых за* счет хлопка, площадь которого 
в 1932 сокращена на 30%. Иностранный 
капитал, а также крупные землевладельцы 
ведут борьбу с ограничением посевов хлопка, 
выдвигая план проведения мелиоративных 
и др. мероприятий. В целях борьбы со сни
жением цен египетское правительство вы
ступает покупателем хлопка, оказывая по
мощь гл. обр. крупным держателям хлопка. 
Основной хлеб феллахов—маис; площадь 
под ним свыше 860 тыс. га; сбор—20 млн. 
кв (1928). Под пшеницей было свыше 650 
тыс. га, сбор—12,3 млн. кв (1929). Значи
тельно увеличилась площадь рисовых по
севов, составившая В1929/30 ок. 125 тыс. га> 
со сбором свыше 4 млн. кв Еще в 1926 ввоз 
зерновых в Е. значительно превышал вывоз, 
а в 1928 Е. стал крупным экспортером ри
са. Йод сахарным тростником в 1931 было 
29,3 тыс. аа; под бобовыми до 200 тыс. га. 
С отменой запретительного закона(см- ниже) 
начало развиваться табаководство. Из ого
родных культур наибольшее значение имеет 
лук, площадь под к-рым в 1928 составляла 
20 тыс. га со сбором в 3,3 млн. кв. Лук явля
ется крупной статьей экспорта (в 1928 вы
везено 201,6 тыс. т, в 1929—177 тыс. т). 
Из плодовых деревьев наибольшее значение 
имеет финиковая пальма. Б Египте свыше 
6 млн. финиковых деревьев, и сбор фиников 
достигает 3 млн. кв (каждое дерево дает в* 
среднем 50 кг). Под садами в Е. 36 тыс. га.— 
Животноводство в Е. имеет небольшое пром, 
значение; разводится гл. обр. рабочий скотг
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лошади, буйволы, ослы. В кочевых районах 
развито овцеводство и козоводство, и они 
поставляют для экспорта шерсть (2.170 m 
на 146 тыс. египетских фунтов в 1929).— 
Экспортное значение имеет и птицеводство. 
В 1929 вывезено 149 млн. яиц на 328 тыс.

монокультура хлопка Л Л маис ж
* * хлопок и сорго •••.’. маис и сорго uni
№ дь хлопок и рис сорго и маио
о°о сорго и хлопок ’ IIIIII
QQ- сорго, сах.тростник §§§§
а и хлопок

ж

египетских фунт.—Рыболовство, развитое 
гл. обр. на побережьи Средиземного м., име
ет лишь местной значение.

Добывающая промышленность. Незначи
тельная добыча нефти (240 тыс. m в 1929) 
производится на концессионных началах 
Англ о-египетской компанией у берегов Суэц
кого канала. Потребность Е. в жидком топ
ливе значительно выше добычи, и туда Вво
зится ежегодно до 400 тыс. т нефтепродук
тов. Значительна соляная пром-сть (побе
режье Красного м.); удовлетворяя внутрен
ний спрос, Е. ввозит от 220 до 250 тыс. т 
на сумму 34 тыс. египетских фунтов. Раз
работки фосфоритов на берегу Красного м. 
дают до 200 тыс. т фосфатов (1928); место
рождения марганца на Синайском п-ов&— 
до 150 тысяч т в год. Недостаток нефти и 
отсутствие угля при наличии водных бо
гатств Нила поставили на очередь вопрос 
об использовании падения воды Нила для 
электрификации страны.

Обрабатывающая промышленность. Не
смотря на высокую товарность с. х-ва Е., 
связанного с мировым рынком, устойчи
вость и емкость внутреннего рынка и на
копление туземных капиталов, обрабаты
вающая пром-сть (за исключением двух— 

трех отраслей) очень слабо 
развита. Установленный под 
влиянием иностранного капи
тала и египетских аграриев та
моженный тариф исключает 
всякую возможность развития 
национальной пром-сти и кон
куренции туземных изделий с 
импортируемыми товарами. По 
этому тарифу пром-сть уплачи
вала за ввоз сырья и топлив
ных материалов ту же пошли
ну в 8% со стоимости, что и 
при ввозе готовых изделий. В 
связи с хлопковым кризисом 
1926 образовалась ассоциация 
промышленников, объединяв
шая 140 египетских предприя
тий с капиталом в 40 млн. еги
петских фунтов, к-рая к 1930 до
билась от правительства всту
пления на путь протекциониз- 
ма.Были упразднены или умень
шены ввозные пошлины на 
сырье и топливо и снижены 
вывозные пошлины на изделия 
египетской пром-сти. Под дав
лением пром, буржуазии пра
вительством проведены поощ
рительные мероприятия по на
саждению пром-сти (устройство 
показательных фабрик, откры
тие технических школ, привле
чение иностранных, инжене
ров).—Значительную роль в 
экономике страны играет хлоп
коочистительная пром-сть. В Е. 
свыше 145 хлопкоочиститель
ных предприятий,из коих ббль- 
шая часть принадлежит англ, 
капиталу. Две трети хлопкоочи
стительных предприятий со
средоточено в Нижнем Е. (пров. 
Харбие и Бехейра).—Сахарная 
пром-сть представлена 29 за
водами с выработкой до 1 млн.

кв в год, что на 2/3 удовлетворяет потре
бность Е. Крупнейшие заводы—в Ком-Ом- 
бо (Верхний Е.). Достаточного уровня до
стигает рисоочистительная и маслобойная 
пром-сть. В Е. семь крупных маслобойных 
заводов (в Александрии, Каире и др.) и 
множество мелких. Крупные сахароварен
ные и маслобойные заводы принадлежат 
франц, капиталу.—Особое место занимает 
в Е. табачная пром-сть, работавшая исклю
чительно на Привозном сырье. Запрещение 
сеять табак под угрозой крупного штра
фа (200 египетских фунтов за 1 феддан) 
было издано в 1890. Табачное сырье опла
чивалось высокой пошлиной (новый тариф 
ее снизил). Доходы таможен по ввозу таба
ков достигали 6—6,5 млн. египетских фун
тов в год и шли на уплату процентов по 
займам Е. В результате такой политики 
экспорт табачных изделий снизился в 4 ра
за с 1905. Вследствие увеличения возврата 
пошлин (1927) на вывозимые табачные из-
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делил табачная пром-сть усилила экспорт 
и перещда до получения своих табаков на 
закупку лучшего сырья для переработки. 
Импорт табаков составляет 7—8 тысяч т 
в год. В табачной пром-сти занято свыше 
10 тыс. рабочих. Крупнейшие фабрики—в 
Каире и Александрии.—Текстильная про
мышленность—преимущественно кустарная 
и работает на привозной пряже. Хлопковой 
пряжи ввозится до 3—4: тыс. т. Продук
ция по хлопчатобум. тканям, шелку и шер
сти достигает 22—25 млн. м.—Всего йо Е. 
лиц, занятых в пром-сти, зарегистрировано 
556 тыс., в том числе в добывающей пром-сти 
5,5 тыс. Каир и Александрия стали круп
ными индустриальными центрами.

Транспорт. Уже в 1852 Е. приступил 
благодаря полученным займам к постройке 
ж. д. от Каира до Александрии. Дальней
шее развитие ж. д. видно из след, таблицы: 

Англии с Е. 1929) и постройкой же л. дор., 
связывающей Палестину с Е.—Протяжение 
шоссейных дорог—6.132 км; на 100 км2 об
житой территории приходится 14 км дорог. 
Шоссейное строительство возросло с раз
витием автомобильного движения в стране 
(в 1929 в Е. было 24,5 тыс. автомобилей и 
4 тыс. мотоциклов).—Заметную роль начи
нает играть в Е. воздушный транспорт. Им
перская воздушная почтово-пассажирская 
линия Лондон—Каир—Багдад—Басра—Ка
рачи связывает Е. с Англией, Палестиной, 
Ираком, Персией и Индией, а линия Каир— 
Кептаун с Суданом и Юж.-Африк. союзом.

Внешняя торговля* В соответствий с ро
стом народного хозяйства Е. и его внеш
неторговых связей с мировым хозяйством 
внешняя торговля Е. за последние 40 лет 
увеличилась в пять раз, а со времени миро
вой войны почти удвоилась.

Годы
Протя
жение 
в км

Число пе
ревез. пас
саж. (тыс.)

Товарные 
грузы 

(тыс. 171)

Выручка 
(в тыс. 

егип.фун.)

1877. . . 1.619 2.265i,4> 682,9 1.118,3
1897. . . 2.167 10.742,5 2Г. 796,1 1.947,9
1913. . . 2.693 28.673,7 6.622,0 3.819,6
1929 . . . М25 41.389,0 6.382,0 7.163,0*

* Криййс понизил доходы яг. д. на 20% (1931).

Внешняя торговля Е.

Годы Экспорт В 
Млн. егип. ф.

Импорт Й 
млн. егип. ф.

1894 . . .......................... 12,1 9,3
1913................................. 31,7 26,5
1920 . .............................. 86,0 101,8
1925 ................................. 69,2 58,2
1929 ................................. 51,8 66,2
1931 . .............................. 25,7 80,4

3.230 км ж. д. принадлежит государству; 
частным компаниям принадлежат 1.395 км 
.узкоколейных ж. д. с.-хоз. назначения, об
служивающих крупные хлопковые и рисо
вые районы. Главные железнодор. линии: 
Каир—Александрия (208 км), Каир—Порт 
Саид (236 км), Каир—Ассуан—-Шаллаль (890 
км) Я Ж. д., связывающая Верхний Е. с оа
зисом Харга (195 км). Египетские железн. 
дор. соединены с палестинскими и хеджас- 
скимй (Каир—Медина). Речное судоходство 
поддерживается по всему Нилу (канал у 
Ассуаиа) до Вади-Хальфа иа протяжений 
1.500 Км. Водные пути Сообщения имеют 
большое значение в экономике страны. Боль
шая часть внутренних грузов перебрасыва
ется по сравнительно дешевому тарифу по 
каналам на речных судах (грузоподъемность 
25 т). Недостатком водного сообщения по 
Нилу является медленность, что объясняет
ся условиями пароходства по реке, питаю
щей огромнейшие ирригационные сооруже
ния и каналы. В 1927 на транспорте’ было 
занято 196тыс.чел.—Главнейшие порты Е.— 
Александрия, Порт Сайд и Суэц. Первое 
место Принадлежит Александрии, через 
к-рую проходит почти весь экспорт Е. (95 %) 
и до 83% Импорта. В последний год грузо
оборот (экспорт и импорт) Александрии до
ходил до 5 млн. т при движении судов с 
тоннажем 9—10 млн. per. m. Порт Саид 
играет роль топливной базы Е. и Суэцкого 
канала (см.). Грузооборот Порт Саида до
стигает 2 млн. т при движении судов с Тон
нажем в 32 млн. per. т. Менее значительна 
роль Суэца: грузооборот—800 тыс. т при 
движении судов с Тоннажем в 16 млн. per. 
ж. Особое значение имеет вновь построенный 
порт Фуад на синайском берегу Суэцкого 
канала. Стратегическая роль порта Фуада 
становится особенно важной для Англии 
в связи с сосредоточением англ, войск на 
побережьи Суэцкого знанала («соглашение»

б. с. э. т. XXIV.

Основные с.-хоз. экспортные товары Е. 
(1929): хлопок, хлопковые семена и жмыхи, 
составляющие 89—92% всего экспорта на 
сумму 48,2 млн. египетских фунтов, рис 
(1.023 тыс. египетских фунтов), лук (872 тыс. 
египетских фунтов), яйца и шерсть. Из про
дукции обрабатывающей пром-сти Е. экс
портирует папиросы (351 тыс. египетских 
фунтов в 1929). Ввоз состоит гл. обр. из ХЛОП- 
чатобумаж. тканей, удобрений, муки, табаку, 
металлических изделий, угля, леса и неф
тепродуктов.—Внешняя торговля Е. до по
следних лет за исключением 1925 и 1926 
имела активный баланс. Во внешней торго
вле Е. первое место принадлежит Англин, 
но доля ее участия постепенно снижается 
в результате уменьшения закупок хлопка и 
вследствие вытеснения англ, товаров Гер
манией, Францией, Италией и САСШ. С 1918 
до 1928 участие Англии в экспорте хлопка 
снизилось с 48% до 34,5%, в импорте в Е. 
с 53% в 1918 до 28% в 1928. Участие стран 
во внешней торговле Е. характеризуется 
следующими данными за 1929 в млн. еги
петских фунтов: Англия—29,8, Франция— 
11,9, Германия—7,1, Италия—9,0, САСШ— 
10,1, СССР—3,2. — Активный баланс Во 
внешней торговле Е. до кризиса совпадал 
с активным расчетным балансом Е., т. к. до 
57% купонов по егип. госуд. долгу уплачи
вается внутри Е. Египетская буржуазия из 
года в год увеличивала вложения в англ, и 
другие процентные бумаги и кроме того боль
шие суммы оставлялись до кризиса в Е. тури
стами (число их в 1928 превысило 20 тыс.).

СССР й Египет. Во внешней торговлей, 
заметную роль стал играть СССР, обороты 
с к-рым, по данным советских таможен, со
ставили в 1928/29—36.330 тыс. руб., в том 
числе по импорту в Е. 8.542 тыс. руб., а по 
экспорту из Е. 27.788 тыс. руб. (преимуще
ственно хлопок); в 1929/30—30.400 тыс. руб. 
В 1928 СССР занял во внешней торговле

12
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Е. шестое место, по экспорту хлопка—чет
вертое. Дальнейшему развитию торговых от
ношений мешает отсутствие правильно на
лаженных и оформленных торговым согла
шением связей вследствие давления Англии 
на египетское правительство. Лишь в 1927 
советскому об-ву «Текстиль-импорт», произ
водящему закупку хлопка, была дана воз 
можность открыть свое представительство в 
Александрии. Верхушка реакционной тор
говой буржуазии, крепко спаянной с англ, 
империализмом, и англ, капитал заинтере
сованы в недопущении развития непосред
ственных торговых отношений между СССР 
и Е., так как этим затронуты интересы пос
реднического капитала. Значительную роль 
играет политический момент. В импорте 
Е. СССР занял первое место по ввозу нефте
продуктов: в 1929/30 ввезено 213 тыс. т на 
6.113 т. руб. Довоенный оборот Е. с Россией 
достигал суммы в 3 млн. египетских фунтов 
(экспорт Е.—2,2 млн., импорт—0,8 млн. еги
петских фунтов). Благоприятствуют торгов
ле между СССР и Е. весьма выгодные мор
ские пути, связывающие СССР с Е.

Мировой и аграрный кризис, тяжело от
разился на народном х-ве Е. как «вслед
ствие резкого падения цен на хлопок, так и 
вследствие валютных потрясений, связан
ных с отменой золотого стандарта англ, фун
та стер л’ Экспорт и импорт в 1931 снизились 
вдвое против 1929. Разорение крестьянства 
усилило дифференциацию х-в и процесс 
экономия, закабаления феллахов.

Денежное обращение. Денежная единица 
Е.—египетский фунт, равный 1.000 тариф
ным пиастрам (Р. Т.), или 1.000 миллемам. 
Египетский фунт = 1 англ, фунту стерл. 
плюс 6,5 пенсов. В золотом египетском 
фунте чистого золота 7,4375 г. Свободное 
рождение имеет иностранная валюта, глав
ным образ, английская. Одновременно со 
звонкой монетой имеют хождение и банкноты 
от 0,25 до 1.000 египетских фунтов. До войны 
денежных металлических знаков было в об
ращении на 3,3 млн. егип. фун., а банкнот 
Егип. национального банка, обеспеченных 
на 50% золотом,—на 2,7 млн. егип. фун. Во 
время империалистской войны было выпу
щено банкнот на 68 млн. егип. фун. В 1928 
банкнот в обращении было в среднем на 
27,7 млн., в 1931—на 21 млн. егип. фун.

Банки. Основной капитал оперирующих 
в Е. банков определяется в 9,5—10 млн. 
египетских фунтов при значительно пре
восходящих основной капитал активах. 
Крупнейшим банком, проводящим политику 
англ, капитала, является Египетский на
циональный банк («National Bank of Egypt») 
с капиталом в 3 млн. египетских фунтов. 
Активы банка доходят до 30 млн. египетских 
фунтов, включая счета египетского прави
тельства; прибыль за последние годы до
стигает 1,1 млн. египетских ф. (1930). Банку 
предоставлено право эмиссии (1898). Евро
пейский банковский капитал поддерживает 
общую политику Египетского националь
ного (фактически английского) банка, на
правленную на экономическое закабаление 
Е. и на усиление зависимости Е. от иност
ранного капитала. Огромную роль в жизни 
страны играли с.-х. банки «CrSdit Foncier 
Sgyptien» (капитал 200 млн. фр.) и «The 
Land Bank of Egypt» с капиталом в 1 млн. 

фунтов ст. Выдачи ссуд по земельным опе
рациям в 1929 достигли 30 млн. египетских 
фунтов. Банки содействовали мобилизации 
земельной собственности и взвинчивали спе
куляции с земельными участками.—Значи
тельную роль в экономике страны до по
следнего времени играл созданный египет
ской национальной буржуазией банк «Мыср» 
с основным капиталом в 1 млн. египетских 
фунтов. Банк основал ряд пром, предприятий 
и стал во главе промышл. развития Египта. 
В 1930 англ, капиталу удалось получить 
контрольный пакет акций «Мыср» в связи 
с общей сдачей позиций егип. буржуазией.

Бюджет. Рост бюджета Е. за послевоенные 
годы виден из след. табл, (в млн. егип. фун.):

Статьи бюджета 1913 1920 1924 1930

Приход ...................... 17,7 46,5 34,4 39,0
Расход ...................... 17,7 62,1 34,3 47,4

Пассивность бюджета Е. покрывается из 
резервного фонда, понизившегося вслед
ствие общего кризиса и потерь на скупке 
хлопка с .40 млн. (1929) до 17 млн. ф. ст. в 
1932. Бюджет 1932 уменьшен до 37 млн. егип. 
ф. в расходной части. Бюджет Е. отражает 
классовую природу государства. Налоговое 
бремя в среднем составляет почти 3,5 еги
петских ф. на душу населения. Косвенные 
налоги составляют свыше 30%. Значитель
ным бременем является и прямое обложе
ние, гл. обр. земельный налог на собствен-' 
ников карликовых участков от 1 до 5 фед- 
донов. Особенно значительны расходы на ад
министративный аппарат (до 45 %) с его в есьма 
высокими ставками для англ, чиновников* 
В гос. административном и коммунальном 
аппарате числится на службе ок. 190 тыс. 
чел. Расходы на просвещение не превышают 
12—13 пиастров на душу, а на здравоохра
нение едва 10 пиастров. Свыше 10% со
ставляют платежи по займам.—Гос. долг 
Е., равный 90.288 тыс. египетских фунтов 
(1929), образовался гл. обр. в результате 
займов на ирригационные и др. сооружения 
Е. и для уплаты процентов. При заключении 
займов египетское правительство выплачи
вало огромные комиссионные (при номи
нальной цене облигации в 100 англо-франц, 
банкиры выплачивали не более 68).

Лит'.: Ротштейн Ф. А., Захват и закаба
ление Египта, М., 1925; Шм орг онер Д., Пер
сия, Турция, Египет и Сирия, Москва, 1929; L е- 
carpentler G., L’^gypte moderne, Р., [1925]; 
Young G., Egypt, L., 1927; L’Egypte (La vie 
6conomique et sociale), Caire, 1926; «L’Egypte con- 
temporaine» (Revue d’6conomie politique),Caire, 1927— 
1929; Annuaire statistique de 1’Egypte, Caire; Monthly 
Agricultural Statistics, Cairo. Д, Шморгонер.

VI. Историко-политический очерк.
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ (ДО АРАБСКОГО ЗАВОЕ

ВАНИЯ).

Источцики. До Шампольона единствен
ным источником истории Е. были Библия 
и данные, сохранившиеся у писателей клас
сической древности. Из двух названных 
источников Библия является несколько бо
лее древним, но она дает лишь сведения, 
непосредственно связанные с историей ев
рейского народа и вдобавок сомнительной 
достоверности и в определенной богослов
ской окраске. Несравненно ценнее и зна-
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чительнее то, что мы узнаем у писателей 
классической древности (Геродот, Ктесий, 
Диодор, Полибий, Страбон, Плутарх). .Но 
и греческие писатели являются часто не
надежными свидетелями и передатчиками. 
Единственный известный нам писатель, со
ставивший на греч. яз. историю Е. с полным 
знанием национальных источников, был егип
тянин, жрец из Себеннитского нома,.Мане- 
фон, современник Александра В. и первых 
двух Птолемеев. Текст Манефона, дошед
ший лишь в жалких фрагментах, сохранен
ных христианскими и иудейскими писате
лями и фальсифицированный последними, 
содержит список царей, начиная с древней
ших времен вплоть до прихода Александра. 
Они распределены по 30 династиям и до сих 
пор наука пользуется этим распределением. 
Правда, хронология Манефона для царст
вований до 2000 до хр* э. стоит в противо
речии с наиболее авторитетными из современ
ных исследователей. Зато начиная с 2000 
хронология Манефона при умелом ее ис
пользовании может оказать громадную по
мощь. Среди египетских текстов, ставших 
доступными после дешифровки Шампольо- 
на, до сих пор не нашлось связного изло
жения всей египетской истории* Ее отрывки 
имеются в большом папирусе Харрис, в 
больших фрагментах Палермского и Каир
ского музеев, одном из Туринских папиру
сов эпохи Рамсеса II. Многочисленные цар
ские надписи, посвященные отдельным со
бытиям, надписи вельмож и чиновников, 
полководцев Е. всех эпох также сообщают 
много интересных данных по египетской ис
тории. Очень ценный для историка мате
риал дают бесчисленные заупокойные стелы 
представителей среднего класса. Историк Е. 
располагает и архивным материалом, как-то: 
кахунским храмовым архивом Среднего цар
ства, знаменитым тель-амарнским архивом 
царей XIX династии и многочисленными эл
линистическими. Несколько папирусов (Лей
денский № 344, Эрмитажный № 1116 В.) 
сообщают нам о первом социальном перево
роте, засвидетельствованном нам в мировой 
истории. Второй из названных папирусов 
вместе с тем сохранил образец пророческой 
литературы Е. о грядущем царе-спасителе. 
Весьма существенные данные сообщают нам 
многочисленные поучения, к-рые дают ин
тересные данные о классовом составе еги
петского общества, и школьная сатирическая 
литература. Наряду с письменными памят
никами египтология располагает бесконеч
ным множеством памятников материальной 
культуры. Они особенно важны для древ
нейшей эпохи, когда культура народа Е. 
была бесписьменной и малописьменной. См. 
также Египтология.

Исторический очерк. Наносная долина 
нижнего течения Нила с древнейших времен 
была заселена человеком, и преемственность 
культуры в Е. не прерывается с эпохи ран
него палеолита. Это обстоятельство обуслов
лено изолированным положением долины 
Нила, защищенной болотами и пустынями 
от кочевых племен Азии. В древнейшую эпо
ху население обитало на холмах, окаймляю
щих долину Нила, т. к. последняя пред
ставляла собой благодаря ежегодным, раз
ливам реки сплошное болото. Кочевые ха- 
митические племена, селившиеся здесь, вели 

охотничий образ жизни. С течением времени 
охота уже не могла служить пропитанием 
для возрастающего населения и началось 
заселение самой долины.Отдельные племена, 
оседая в долине,образовывали территориаль
ные общины, прототипы позднейших номов, 
объединенные в коллективном труде по осу

шению болот и по устройству и использова
нию ирригационной системы. Для проведе
ния этих мелиораций требовалась органи
зация публичных работ, и эту функцию стали 
выполнять верхушки родоплеменных общин. 
Им же принадлежало и руководство во вре
мя войны, что чрезвычайно усилило власть 
начальника племени и привело к тому, что 
старая родоплеменная организация стала 
феодализироваться. Начальник племени пре • 
вратился в крупного феодального земле
владельца, по отношению к которому боль
шинство племени было во внеэкономичес
кой зависимости и выплачивало земельную 
ренту продуктами. Но проблема регулиров-

12*
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ки ежегодных разливов Нила была лишь 
частично разрешена организацией иррига
ционных работ в пределах отдельных обла
стей-—номов, к-рых в Египте насчитывалось 
около 40. При таких условиях часть пло
дородной земли оставалась заболоченной. 
Стремление расширить площадь плодород
ной земли должно было поэтому вызвать 
в феодальной знати номов тяготение к поли
тическому объединению страны, тем более, 
что плодородной земли в Е. было сравни
тельно мало (при полной исправности ир
ригационной системы не больше 27 тыс. км2). 
Борьба ва объединение Е. велась с большим 
ожесточением. Сперва Е. консолидируется 
в виде двух самостоятельных половин—юга, 
начиная с Элефантины примерно вплоть до 
Мемфиса с гл. городом Иераконполем, и 
севера—дельты с гл. гор. Буто. В традиции 
эта эпоха называлась «временем почитате
лей Гора», т. к. главным богом и Ю. и С. 
был бог Гор, солнечный бог, почитавшийся 
в виде копчика. Но это разделение Е. на 
две самостоятельных половины не могло быть 
устойчивым. В Юж. Е. не было удобных 
пастбищ в противоположность Северному, 
где они имелись в большом количестве.

В виду этого Ю . повел энергичную борьбу 
с С. и, будучи более защищенным от на
падения кочевников—зап. ливийцев-и вост, 
бедуинов, обладая территорией, менее за
болоченной, нежели дельта, объединил Е. 
в одно государство. В эпоху борьбы Ю. и С. 
было положено начало календаря, а так
же гиероглифического письма. Первым ца
рем, объединившим окончательно Ю. и С., 
был, согласйо традиции, царь Мин (из Ти- 
нйсского нома), основавший Мемфис как 
пограничную крепость для укрепления вла
сти над С. Царь объединенного Е. назы
вался именем своего жилища—фараон— 
«Пер-о» («великий дом»). Помощником царя 
и в управлении и в суде был его визирь, 
бывший также начальником столицы. Вой
ска в первые века династического Е. явля
лись ополчением юж. номов> к-рое призы
валось для подавления вспыхивавших от* 
времени до времени восстаний С. Объединен
ный Е. обладал достаточными силами, чтобы 
захватить Синайский п-ов с его медными 
рудниками и Нубию с золотыми россыпями 
и др. ценным сырьем. Камень начал сме
няться металлом, служившим и для изго
товления орудий и как средство обмена, для 
чего медь и золото отливались в форме ко
лец. Внутри отдельных поместий обмен ос
тавался натуральным, но между отдельными 
номами, между Ю. и С. Е., между Е. и др. 
странами принимал характер подлинной тор
говли, в к-рой принимали участие как ца
ри, так и областная знать. Торговые? обо
роты облагались налогами. По’ крайней ме
ре в ту эпоху надписи упоминают об' «исчи
слении золота и полей». Бедность лесом за
ставила Е. уже в эту эпоху завязать сно
шения с Сирийским побережьем, где добы
вался кедр. На интенсивность этих сноше
ний указывает то, что все морские кора
бли в Е. назывались «библосскими»(от горо
да Библос в Сирии). Наряду с этим торговля 
начала завязываться и с Эгейским миром. 
Развитие торговли приводит к усилению 
власти царей за счет крупной земледель
ческой знати, к-рую они вырывают из род

ных гнезд, группируют вокруг себя и пре
вращают в своих придворных и чиновни
ков. Они становятся деспотическими мо
нархами централизованного феодально-бю
рократического государства и опираются 
на постоянную военную организацию наем
ников — преимущественно нубийцев — и на 
разветвленную бюрократическую органи
зацию. Вместе с тем они провозглашаются 
ботами, сыновьями богов и выполняют 
функции верховных жрецов областных бо
жеств. Исчисление подати, происходившее 
каждые 2 года, ограничивается с III—IV 
династии одним лишь скотом. Очевидно 
торговля стала царской монополией, и все 
пашенные земли сделались, по крайней ме
ре юридически, собственностью царя. Цари, 
захватив земли знати и храмов в свою 
собственность, предоставили их бывшим 
собственникам на правах владения как 
жалование за службу или исполнение куль
та. Крепостные, сидевшие на этих землях, 
как и на землях царских, исполняли барщи
ну на своих господ. Неограниченная власть 
и богатства, добываемые торговой моно
полией, дали возможность царям Древнего 
царства—Снофру, Хеопсу, Хефрену, Мике- 
рину, Сакуре—развернуть невиданную до 
того строительную деятельность. Ими-то 
и были путем напряженного труда всего 
египетского народа сооружены для своего 
личного загробного благополучия грандиоз
ные гробницы — пирамиды. При этих же 
царях оформляется также и египетская рели
гия (см.).

Их ирригационная и строительная дея
тельность свидетельствует о довольно высо
ком развитии технических, математических 
и астрономических познаний египтян. Меди
цина; хотя и тесно связанная с магией, 
накопила много полезных знаний. Созда
ются анналы; обнимающие все время еги
петской историй. Но в этом централизован
ном государстве имелся налицо и момент, 
обусловивший его распад, а именно—земель
ные пожалования знати,! к-рые в сильней
шей степени сокращали земельные богат
ства царя, переставшего’ быть теперь самым 
крупным землевладельцем Египта. Знать 
из придворной и служилой превращается в 
феодальную. Процесс децентрализации уг
лублялся путем раздачи иммунитетов, ое- 
вобождашпих земли храмов, а также земель
ные? владения светских в’ейьмож от несения 
государственных повинностей.. Правители 
номов—номархи—добиваются наследствен
ности своих должностей, а с течением вре
мени и полной самостоятельности по отно
шению к царю. Каждый ном становился са
модовлеющей единицей, и Е. из единого го
сударства превратился в конгломерат неск. 
десятков самостоятельных номов-княжеств, 
находившихся в борьбе между собой. Своих 
воинов номархй обеспечивали землями, пре
вращая их в своих вассалов. Т. о. наряду 
с крупным феодальным землевладением соз
дал оси и среднее. Сравнительно небольшие 
хозяйства средних феодалов, оставаясь по 
существу натуральными, нуждались в боль
шей степени в продуктах ремесла, чем круп
ные самодовлеющие поместья феодальной 
знати, имевшие в своем составе работников 
по различным ремеслам. Средним земле
владельцам было необходимо приобретать
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себе на стороне продукты ремесла, а это 
вызывало зарождение ремесленно-торговых 
городов. В свою очередь эти нарождаю
щиеся города были заинтересованы в рас
ширении своих рынков, а следовательно и 
в большем объединении страны. В этом же 
были заинтересованы и средние землевла
дельцы. Попытки к восстановлению един
ства возникают к концу 3 тысячелетия. Они 
исходили из Гераклеопольского цома, силь
ного своим выгодным положением на гра
нице Сев. и Среднего Египта, и из Фиван
ского нома, господствовавшего над торго
выми путями к богатому сырьем Ю.

После вековой упорной борьбы победили 
Фивы (при последних царях XI династии). 
Окончательно Е. был консолидирован Аме- 
немхетом I (ок. 2000), родоначальником зна
менитой XII династии, наиболее мощной 
династии так называемого Среднего царст
ва. Аменемхет I, опираясь на силы вассалов 
и городов, устанавливает границы между но
мами и возвращает области, в эпоху меж
доусобиц отнятые более сильными у более 
слабых номов, их старым владельцам. Не
которые слишком крупные номы были раз
делены на две самостоятельные части. Часть 
земельных владений номархов была кон
фискована и пожалована царем уже в ка
честве поместьев, над к-рыми сохранялись 
верховные права царской власти. Царь из 
среды «маленьких» вассалов набрал свою 
небольшую постоянную армию, т. н. «шем- 
су», т. е. «спутников». Из них же составля
лось и ополчение. Из их же среды, а так
же и из зажиточного городского населения 
цари Среднего царства создали^ себе по
слушную чиновничью армию, тщательно 
следившую за доходами царя. Т. о. цари 
XII династии, опираясь на средних феода
лов и зажиточные слои городов, вновь 
создали централизованное государство. Круг 
пная торговля, как внутренняя, так и внеш
няя, находилась, как и прежде, в руках 
царя, но через нее обогащается уже не 
только феодальная знать, но и города и сред
нее дворянство. Синайские рудники и каме
ноломни Вади Хаммамата стали снова раз
рабатываться. Внешний рынок расширил
ся по сравнению с Древним царством. Уже 
Аменемхет I, а затем его сын Сенусерт I 
своими походами против ливийцев присое
динили к Е. оазисы запада, богатые раз
личными травами, солью и т. д. Нубия 
была завоевана до второго порога и дер
жалась в подчинении многочисленными кре
постями.* Нижняя Нубия стала входить*в 
состав Е. и быстро колонизоваться. Благо
даря этому сырье Судана стало поступать 
в большем количестве в Е. Между Финикией 
и Е. снова завязываются интенсивные сно
шения. Расширяющаяся торговля, как вне
шняя, так it внутренняя, давала возмож
ность в большей степени использовать из
лишки хлеба и др. злаков, которыми бы
ла богата долина Нила. Отчасти вследствие 
этого, а также отчасти вследствие желания 
вновь расширить площадь царских земель 
цари XII династии начали мелиоратив
ные работы в заболоченном Файюмском 
оазисе.. 9,

Предпринятые грандиозные осушительные 
и ирригационные работы, сооружение дамб 
отвоевали у болота большую площадь пло

дородной земли. Однако возможность реа
лизации землевладельцами хлебных излиш
ков приводила' в эпоху Среднего царства 
к чрезвычайному увеличению барщинного 
труда крепостных крестьян. Начиная с 
эпохи Среднего царства крепостные стали 
называться «семде», т. е. полумесячники; это 
название было вызвано тем, что они были 
обязаны работать каждый второй день ме
сяца на своего помещика. Тяжело жилось и 
рядовому ремесленнику. Его рабочий день 
захватывал подчас и ночь. Очевидно про
дукты египетского ремесла стали предметом 
крупной торговли. При царях второй поло
вины XII династии крупные феодалы лиша
ются всякого политического значения. На
чиная с Сенусерта III исчезают в номах пыш
ные гробницы номархов. Напротив, средние 
землевладельцы, верхний слой ремеслен
ников и торговцев достигают сравнитель
ного благополучия. К среднему классу на
до причислить также многочисленных чи
новников.

Литературн. памятники Среднего царства, 
в ж-рых отразилась борьба средних и круп
ных феодалов, многократно переписывались 
и в эпоху Нового царства считались клас
сическими. В идеологию, в противополож
ность магизму и теологизму, выдвинувшиеся 
новые общественные слои привносят нек-рые 
элементы скептицизма и научности. Разда
ются голоса о тщетности и бесполезности 
пышного заупокойного культа. В матема
тике египтяне разрешили проблему изме
рения поверхности шара, к-рая согласно 
традиции была решена Лишь Архимедом. 
Литературный язык отличается от языка 
Древнего царства. Разговорный язык вы
двинувшихся классов еще отличался от их 
литературного языка, в к-ром сохранилось 
много старинных элементов, но в после
дующую эпоху этот разговорный язык 
Среднего царства, так наз. новоегипетский, 
стал и литературным.

Нарастание классовых антагонизмов в 
эпоху Среднего царства вызвало целый ряд 
революционных движений и в конце-кон- 
цов привело к социальному перевороту. 
Эксплоатация ремесленников в царских и 
в частных мастерских создала кадры рево
люционных элементов, организованных: в 
подобие цехов, в т. н. «са». Эти недоволь
ные массы ремесленников, в силу своего 
полукрепостного состояния, были естествен
ными союзниками крепостных крестьян, 
изнывавших под чрезмерной тяжестью бар
щины. Озлобленность народных масс соз
давала основную предпосылку для соци
ального переворота, тем более что сред
ние феодалы стремились к уничтожению 
крупного землевладения, к-рое являлось 
для них очень опасным конкурентом в борь
бе за рабочую силу. В уничтожении круп
ного землевладения были заинтересованы 
и города, так как ремесленные мастерские 
больших хозяйств феодальной знати кон
курировали с мастерскими города. Кроме 
того богатые ремесленники и торговцы стре
мились добиться наследственного управле
ния кварталами, по которым были рас
пределены цехи городов. Волнения нача
лись с дворцовой смуты, предварившей пер
вый социальный переворот (около 1750), 
засвидетельствованный в истории. «Земля
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перевернулась», по словам современного 
текста, «подобно гончарному кругу», и «то, 
что было нижним, стало верхним». В конце- 
концов власть захватили ремесленники горо
да, а вместе с ними и крепостные крестьяне, 
сбросившие с себя тяжелое ярмо и распра
вившиеся с ненавистными землевладельца
ми-крепостниками. Вместе сними пострадали 
и зажиточные слои города, так как была про
ведена экспроприация имущих слоев насе
ления. Собственность на землю была неви
димому отменена, и «зерно Египта» стало 
общим достоянием. Суд и управление пере
шли в руки восставшего народа. Старая фео
дальная знать в этом перевороте в сильней
шей степени пострадала.
. Но в разгар гражданок, войны произошло 
вторжение гиксов,малокультурного семити
ческого кочевого племени, которые подавили 
революционное движение с чрезвычайной 
жестокостью. Они утвердили свою власть 
ла полтораста лет. Их столицей был Ава- 
рис на границе Египта и Азии. В Е. они 
привели с собой лошадь., которая с этого 
времени широко использовалась на войне. 
Колесницы, запряженные лошадьми, ста
ли одной из опор египетской армии. К кон
цу своего господства гиксы сами подпали 
под влияние египетской культуры. Осво
бодительная воина продолжалась долго, 
руководили ею князья Фив. Гиксы были 
изгнаны из Е. около 1550. Фиванские ца
ри XVIII династии, как и фиванские цари 
Среднего царства, опирались на средних 
землевладельцев, получавших лены от царя 
и несших за поместье военную службу.

Египетск. государство, вынесшее упорную ' 
и тяжелую борьбу с иноземными завоева
телями, превратилось в централизованное 
государство военного типа с царем-воена
чальником во главе. Эта военная организа
ция дала возможность присоединить к Егип
ту Нубию до четвертого порога и Сирию, 
начиная с береговой полосы до самого Евфра
та. Эгейский мир, союзник Е. в борьбе с 
гиксами, остался самостоятельным и сох
ранил тесные сношения с Е. Завоеватель
ной политики XVIII династии благоприят
ствовало еще то обстоятельство, что у Е. 
не было сильных соперников, т. к. другие 
великие государства Азии, как Вавилойия, 
Митаннийское царство в Месопотамии и 
Хеттское в Малой Азии, пребывали в со
стоянии крайнего ослабления и отчасти фео
дального распада. Нубия и Сирия были 
превращены в провинции Египетского госу
дарства. Все прочие государства Передней 
Азии—Хеттское, Митаннийское, Вавилония 
И Ассирия—должны были признать мощь 
египетского царя.

Торговля, как и прежде, оставалась мо
нополией царя. Царская казна обогаща
лась также податями и, данью, поступавши
ми из завоеванных областей. Являясь соб
ственником большей части земли в*Е., царь 
попрежнему одарял землями и крепостны
ми -своих воинов и чиновников, к-рые кроме 
того получали довольствие ц награды дра
гоценными металлами. К классу светских 
.землевладельцев присоединяются и духов
ные. Храмы одаряются землями и кре
постными, в особенности храм Амона, глав
ного бога главного города Фив. Но это 
обогащение храмов пока не грозило умале

нием царской власти, т. к. цари, опираясь 
на армию, держали храмы в своих руках 
и управляли храмовым имуществом в ка
честве «сынов богов». Помощником царя 
во всех важнейших делах управления уже 
не мог быть только один визирь. Теперь 
число их было доведено до двух; один 
сидел в Фивах, другой в Мемфисе. Визири 
заведывали всем управлением, между про
чим и управлением храмов, были верхов
ными судьями после царя, председатель
ствуя в главном суде страны, и главными 
организаторами армии, состоявшей из ко
лесниц и пехоты и рекрутировавшейся гл. 
обр. из средних и мелких землевладель
цев. Крестьяне, обрабатывавшие земли ца
ря и вассалов, продолжали оставаться кре
постными и положение их даже ухудши
лось. Представители разбогатевшего слоя 
горожан-торговцев и владельцев мастер
ских вступали в ряды чиновников-писцов 
и в качестве таковых имели большое зна
чение в управдении государством. Но доми
нирующим классом Е. первой половины 
XVIII династии был все же класс средних 
землевладельцев, организованных в армию. 
У него, правда, нарождается опасный кон
курент в лице крупных землевладельцев, 
государственных сановников. Эти послед
ние, как военные, так и гражданские, ода
рялись царями щедрой рукой, и из них и 
уцелевших остатков старинной феодаль
ной знати образовывался новый слой круп
ных феодалов, не обладавших еще поли
тическими правами, но стремившихся сде
лать наследственными свои государственные 
должности и этим ограничить абсолютизм 
царя.

Аменхотеп (Аменофис) IV, который переи
меновал себя впоследствии в Эхнатона, всту
пил в борьбу с сановной верхушкой. Он 
был инициатором так называем.Тель-Амарн- 
ского движения, называемого так по городу 
в Среднем Е., куда царь перенес свою сто
лицу. Это движение по своей социальной 
сущности представляет борьбу нижнего 
слоя класса феодалов с верхними его слоя
ми; руководителем его становится фараон, 
т. к. абсолютизм фараона делается глав
ным требованием движения. Оно облекается 
в религиозные формы. Идеологией знати, 
отстаивающей свои права против фараона, 
является многобожие с одним верховным 
богом Амон-Ра («царем богов»), богом Фив, 
средоточия господства знати. Идеология 
средних феодалов приняла форму соляр
ного монотеизма, отрицавшего всех богов 
за исключением одного—Солнца. Следова
ние религиозному учению Эхнатона, вы- 
ступаюше! о идеологом монотеистического 
«фараонизма», доставляет награды. Наобо
рот, на «не знающих» фараона-проповед
ника изливается его гнев, сопровождаю
щийся самыми суровыми мерами. Вероятно 
конфискованные владения составляют фонд 
для раздачи внимающим «учению» фарао
на. Наряду с этой религиозной реформа
цией создается реалистическое направление 
в искусстве, и в полумертвый литератур
ный язык гиероглифических текстов вли
вается струя живого ново египетского раз
говорного языка. Но мелкопоместные земле
владельцы не оказались в силах одолеть 
знать. Вследствие ослабления владычества
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Е. этой борьбой Сирия уходит из его рук. 
Попытки восстановить положение оказыва
ются малоуспешными. При Харемхебе (око
ло 1330 до хр. эры) была проведена окон
чательно реставрация старой религии, и 
феодальная знать была восстановлена в пре
жнем положении. Царь перестал опираться 
исключительно на армию, набираемую из 
мелкопоместных вассалов. Он начал поль
зоваться в большом размере наемниками 
из среды эгейцев, ливийцев и нубийцев. 
Наряду с крупными феодалами-сановника
ми крупной феодальной силой становится 
жречество, постепенно захватывающее в 
свои руки распоряжение богатой храмовой 
казной и поместьями. Особенной мощи дос
тигло фиванское жречество во главе с вер
ховным жрецом Амона. Цари XIX динас
тии продолжали усиливать наемнический 
элемент в армии. В нормальное время еги
петское войско состояло почти целиком из 
иноземных наемников, среди которых наи
более многочисленными были ливийцы. 
Только во время больших войн выступало 
на сцену войско, рекрутируемое из мелко
поместных землевладельцев. Рамсес II сно
ва начинает борьбу за Сирию, сталкива
ясь с Хеттским государством, усилившимся 
в Тель-Амарнскую эпоху. В последующее 
время войны Рамсеса II с хеттами обросли 
легендами, и Рамсес II в своем сокращен
ном имени «Сесос» стал легендарным Сесо- 
стрисом, к-рый в эпоху Геродота ставился 
египетскими жрецами выше великих пер
сидских завоевателей. Огромное, но рых
лое Хеттское государство, в к-ром феодаль
ные элементы доминировали, потерпело по
ражение. Был заключен мирный договор, 
дошедший до нас в. египетской и хеттской 
версиях. Наряду с войнами Рамсес II нап
рягал силы государства кипучей строитель
ной деятельностью, охватившей в то время 
весь Египет.

Долгие войны и строительная деятель
ность в сильнейшей степени изнурили силы 
Е. Экономическая мощь царя пошатнулась 
благодаря раздачам земли храмам и знати. 
В конце царствования Рамсеса II на запа
де появился грозный враг в лице напирав
ших на долину Нила ливийских племен, 
к-рым становилось тесно в своих непло
дородных степях и пустынях. В особен
ности опасным стало это движение тогда, 
когда на севере началось великое пересе
ление народов Эгейского мира—ахейцев, 
шар дана, туруша и др. Народы’ севера 
разгромили хеттов, Сирию, Палестину и 
дошли до Е., соединившись здесь с ливий
цами. Мернепта, сын Рамсеса II, отразил 
двойное вторжение. Но эта победоносная 
война окончательно подорвала силы госу
дарства, и в Е. началась смута, в которой 
главную роль играла крупная землевладель
ческая знать, на время захватившая власть 
в стране. Смута была ликвидирована толь
ко с помощью средних землевладельцев 
и храмов. Рамсес III, подобно Рамсесу II, 
которого он сознательно копировал, также 
проявил большую строительную деятель
ность. Прекрасно сохранившийся его зау
покойный храм в Мединет Габу содержит 
на стенах иллюстрированную хронику его 
царствования. Большой папирус Харрис, 
входящий в архив этого храма, содержит 

список щедрых даров царя храмам и в 
особенности храму Амона (одних крепост
ных свыше 60 т.). Ок. 15% земли Е. пере
шло в руки жречества. Войны, сооружения 
храмов, раздача земли и крепостных жре
честву, знати, вассалам-наемникам при
вели царскую казну к полному истощению. 
Характерны для этой эпохи волнения ра
бочих фиванского некрополя, представляв
шего из себя большое промышленное пред
приятие. Неполучение ими пайка привело 
к забастовке. В конце-концов жречество, 
безмерно обогатившееся за счет царя, устра
няет последнего представителя XX дина
стии, Рамсеса XIII, и превращает Фиваиду 
в подлинное теократическое государство. 
Остальной Е. управлялся фараоном, сидев
шим в Танисе. Опорой Танисского царства 
было не жречество, а наемники, к-рые уже в 
конце XX династии рекрутировались поч
ти исключительно из ливийцев. Родовая 
знать этих ливийских воинов занимала 
командные должности в ополчении. В конце- 
концов Танисская династия была устране
на одним из родовых ливийских вождей 
Шешонком, родоначальником XXII динас
тии, столицей к-рой стал Бубастис. Наряду 
с жречеством и воины становятся господ
ствующим привилегированным сословием, 
На их свободных от податей земельных 
участках работают крепостные крестьяне, 
а в городах и крупных поместьях прикреп
ленные к своему ремеслу и профессии ре
месленники. В правовом отношении при
ниженным было также и положение зажи
точного городского слоя—владельцев ремес
ленных мастерских и торговцев, но зато 
растущее их богатство сильно повышало 
их значение. В первом тысячелетии в го
сударствах Древнего Востока вырастает 
крупный торговый капитал. Возникают тор
говые фирмы, продолжающие существовать 
в течение многих веков, и серебро окон
чательно внедряется как средство обмена.

На этой базе стало легко возможным объ
единение всех древневосточных государств 
в одно целое. Е. делает при Шешонке I 
(около 900) такую попытку, снова вступая 
на путь азиатских завоеваний. Но после 
первых успехов эта попытка оказывается 
не под силу Е., который вскоре сам стано
вится жертвой иноземного завоевания. На 
этот раз завоевателями выступили нубий
цы, опиравшиеся на жречество, враждебно 
относившееся к ливийцам. Нубийская ди
настия, так назыв. XXV, встретила мощно
го врага в лице Новоассирийской империи, 
созданной во второй половине 8 века. На 
несколько десятилетий (в первой половине 
7 века) Ассирия завоевывает Египет, из
гнав нубийцев. Ассирийское господство, 
связанное с самой жестокой эксплоатаци- 
ей завоеванных областей, восстановило про
тив себя вместе с жречеством и часть воен
ной знати. Благодаря ослаблению Асси
рии, Псамметиху I удается прогнать асси
рийские гарнизоны (XXVI, Саисская ди
настия). Греки теперь стали играть круп
ную роль и как наемники и как купцы. 
Наряду с греками играют роль и финикий
ские купцы. Нехо, сын Псцмметиха, начи
нает сооружение канала, соединяющего Нил 
с Красным м. Г. о его же приказу финикий
ские мореходы обогнули Афрцку. Расцвет
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торговли все настойчивее подсказыва ет мысль 
об объединении стран Древнего Востока, и 
Мидия, а затем Персия выступили претен
дентами на мировое господство. Е. также 
вступил в борьбу за гегемонию при Нехо I. 
Нехо побеждает сюзника Мидии и. Вави
лонии— Иудею, но сам терпит, поражение 
после разгрома Ассирии в битве при Кар- 
хемише. Тогда торгово-ремесленные круги 
стали стремиться к объединению с северным 
греческим миром. Представителем этих за
житочных городских кругов был столь 
популярный в греческой традиции Амасис 
II. Он не считался с древней традицией 
религиозного ритуала и вел образ жизни 
зажиточного горожанина, а не египетского 
царя, сына-и ставленника богов. Выдви
жение торгово-ремесленных кругов, а вмес
те о ними и греков вызвало большое недо
вольство господствующих сословий—жре* 
чества и воинов.

Завоевание Е. в 525 Камбисом было обу
словлено между прочим изменой части жрече* 
ства и военного сословия. Реформа сатрапий 
при Дарии возложила на Е. сравнительно 
умеренную дань (700 талантов), но зато Е. 
получил возможность свободной торговли со 
всей Передней Азией. Дарий закончил на
чатое Нехо I прорытие канала, соединив
шего Нил и Красное м., и создал т. обр.широ
кие возможности для торговли. Поражение 
Персии в борьбе с греками дало возмож
ность Е. сделать даже попытку достижения 
самостоятельности (405—360), но эта само
стоятельность оказалась эфемерной. Жесто
кость Артаксеркса IV Оха при подавлении 
освободительного движения в Е. дала воз
можность Александру Великому безболез
ненно захватить Е. Его приветствовали и 
жречество, и воины, и торгово-ремесленный 
класс городов. В лице Александра и его 
македонской армии появилась наконец та 
сила, к-рая объединила рынки Греции и Е. 
в один рынок мирового значения. Але
ксандр основал первоклассную торговую га
вань на месте небольшого приморского го
родка Ракоте. Город, названный Алексан
дрией, приобрел впоследствии как центр 
торговли и как центр научной и художе
ственной жизни мировое значение. После 
раздела империи Александра Е. достался 
(305) Птолемею, сыну Лага, основавшему 
династию Лагидов, владевших долиной Ни
ла до обращения ее в римскую провинцию 
(30). Лагиды, в противоположность Селевки- 
дам, основавшим большое количество гре
ческих городов, имели в Е. лишь три гре
ческих города: Александрию, Навкратис и 
Птолемаиду. Большинство греков в Египте 
жило вне греческих городов, в самой стране, 
так наз. «хора». Они являлись господствую
щим слоем и занимали высшие граждан
ские и военные должности; египтянам дос
туп к ним был закрыт. Греки были отчасти 
землевладельцами, несшими военную служ
бу с предоставленных им земельных наделов, 
отчасти торговцами и ремесленниками, жив
шими в городах. Занимая привилегирован
ное, господствующее положение среди мил
лионов туземного населения, греки стре
мились сделать власть своих ставленников 
Лагидов абсолютной, т. к. лишь при этом 
условии греко-македонское владычество в 
стране могло удержаться. Так. обр. Лагиды
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могли превратить сословную монархию позд
него Египта в подлинную абсолютную мо
нархию. Они получили воинское достоин
ство; их собственностью были все земли 
Египта, делившиеся на две оснорные груп
пы: 1) «царская земля», непосредственно ими 
используемая, и 2) «земля в отпуску», пе
реданная частным лицам лишь для пользо
вания, с оставлением за царем права соб
ственности на нее.

Расцвет мировой торговли в эпоху элли
низма создал основу благосостояния как 
греческих, так и египетских торговцев и 
владельцев ремесленных мастерских. Жре
чество в эпоху первых Лагидов пострадало. 
Правда, туземная религия не только приз
навалась государственной (наравне с гре
ческой), но и процветала благодаря дарам 
царей, но в то же время Лагиды прилагали 
все усилия, чтобы ослабить могуществен
ное жречество. Земля храмов рассматри
валась как собственность царя, предоста
вившего им лишь право пользования. Про
мышленная деятельность храмов также под
лежала контролю правительства. К концу 
3 века положение жречества начало улуч
шаться, т. к. Лагиды стали опираться на 
него в борьбе с националистическим дви
жением, во главе к-рого стало египетское 
военное сословие, лишенное своих старых 
политических прав. Это движение было 
подавлено Птолемеями с большой жесто
костью: египетская военная знать была 
безжалостным образом уничтожена. Пыш
ный расцвет торговли при Птолемеях да
вал возможность обогащаться торговцам 
всех национальностей. Страдали народные 
массы,—и египетский крестьянин и еги
петский ремесленник были прикреплены к 
«идиа», к той общине, к которой они были 
приписаны. Государственная организация 
птолемеевского Е. являлась усовершенство
ванием структуры Е. эпохи Нового царства. 
В административном отношении Е. делил
ся согласно традиции, восходящей к глу
бокой древности, на 2 части, на юж. и сев. 
Они в свою очередь делились, как и рань
ше, на номы. Цодразделением цома было— 
«топос», а подразделением последнего была 
«кома» — «деревня». Главой администрации 
был царь и его помощник* «диойкет», соот
ветствующий визирю.

Особыми правами пользовались только 
упомянутые выше три греческих города. 
Главной заботой торговой политики Пто
лемеев было открытие рынков Судана и 
установление постоянных сношений с Со
малийским берегом Красного м., важным 
для торговли с Аравией и Индией. Пто
лемей II выстроил канал между Красным м. 
и Нилом и к Ю. от него построил несколь
ко гаваней и складочных пунктов (Арсиноэ, 
Береника, Миос-Ормос). Хотя непосред
ственных сношений с Индией не имелось, 
тем не менее и посредничество между ней 
и Европой было для Е. источником боль
ших доходов. Наиболее важным предметом 
экспорта являлся хлеб, затем переработан
ное в правительственных мастерских сы
рье, привозное и туземное. Монополии прак
тиковались Птолемеями в больших разме
рах и не только в области торговли, но и 
в области производства. Доходы с царских 
земель, получавшиеся в виде арендной
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платы, были очень велики. Различные виды 
поземельного налога устанавливались раз 
навсегда для каждого отдельного участка, 
сообразно качеству земли. Существовали 
также домовый, промышленный и подо
ходный налоги и поголовная подать. Взи’- 
мадся делый ряд принудительных взносов 
в пользу разных гос. учреждений, напр,. 
для ежегодного производства поземельных 
работ. Существовало много косвенных на
логов: с наследства, при купле и продаже 
(5%, потом 10%), при ввозе товаров в 
гавани, при провозе товаров из Верхнего 
Е. в Нижний и.обратно, даже при провозе 
из одного нома в другой. Обыкновенно 
денежные налоги отдавались на откуп, а 
натуральные вносились правительственным 
чиновникам. Ежегодные доходы Птолемея II 
Иероним исчисляет в 14.866 талантов сереб
ра. Этими громадными доходами заведы- 
вал сложный финансовый аппарат. Сеть 
гос. банков покрывала всю страну. Боль
шинство финансовых и других администра
тивных учреждений птолемеевского Еж уна
следовала Римская империя после завое
вания долины Нила (30 до хр. з.). Август 
вследствие важности Е. для империи как 
главнейшего пункта транзитной торговли, 
а также в виду его стратегического значе
ния, сделал Е. независимым от сената и 
объявил своим личным владением. Импера
торская власть опиралась на торгово-реме
сленный класс городов. Военные нужды 
страны обслуживались при Августе тремя 
легионами, при Тиберии—двумя, а со времен 
Траяна—одним. Греческий и греко-египет
ский торгово-ремесленный класс был под
нят на большую высоту расцветом миро
вой торговли. Официальным языком про
должал оставаться греческий. Правда, 
cives Romani (римские граждане) занимают 
теперь первое место. Для приобретения 
римского гражданства требовалось пред
варительно гражданство александрийское, и 
первоначально римское гражданство даро
валось весьма скупо, но с течением време
ни оно стало раздаваться все более и более 
щедро и наконец, в 212, эдиктом Каракаллы 
были приняты в число римских граждан 
все торгово-ремесленное население горо
дов и землевладельцы. Власть римских им
ператоров была столь же абсолютна, как и 
власть их предшественников. В церковной 
политике императоры действовали энергич
нее, чем последние Птолемеи. Они конфис
ковали в больших размерах храмовую зем
лю и лишили жречество непосредственного 
права на доходы с оставшейся в его вла
дении земли, уничтожили право убежища, 
принадлежавшее храмам, настоятелей хра
мов заместили коллегиями «пресвитеров». 
Вся египетская церковь централизовалась, 
и во главе ее был поставлен «архиерей 
Александрии и всего Египта». В особен
ности же жестоким выявлял себя абсолю
тизм императоров в подавлении восстаний 
народных масс, вызванных нестерпимой 
эксплоатацией. Египетские крестьяне и ре
месленники, в противоположность прочему 
населению, после 212 остались обложен
ными поголовной податью. Закон об обя
зательном пребывании в «идиа» в особен
ности строго применялся к ним, т. к. из 
их среды набирал исыиме л кие арендаторы 

государственных земель и рабочие при ка
зенных мануфактурах.

Заместителем императора был «praefectus 
Aegypti», префект Египта, назначаемый им 
из числа всадников. Он был облечен выс
шей судебной, административной и военной 
властью. Его постоянной резиденцией слу
жила Александрия.

Налоги остались те же, что и в птолеме
евское время, но вместо прежней ежегод
ной декларации был введен 14-летний ценз. 
Лишь косвенные налоги отдавались теперь 
на откуп; все прямые налоги взимались 
непосредственно правительственными чино
вниками. Императоры 1 и 2 веков продолжа
ли грандиозные мелиорационные работы; не
урожаи бывали реже, и верно Египта мог
ло удовлетворять потребностям рынка. 
Благодаря пошлинам, закрывшим для ин
дийских и арабских кораблей доступ в 
египетские гавани, развилась активная тор
говля с В., а пользование муссоном сдела
ло возможным доступ в Индию. Граждан
ские войны, потрясавшие империю в тече
ние в., чувствительно задели Е. Это при
вело к сильнейшему ослаблению торговли, 
и в 3 в. снова наметился процесс феодали
зации. Путем перехода царской земли в 
руки частных землевладельцев начинает 
создаваться крупное землевладение. Боль
шие поместья, при общем упадке денеж
ного хозяйства, начинают становиться само
довлеющими единицами. В конце 3 в. тор
говля снова усиливается благодаря прек
ращению гражданских войн, и процесс фео
дализации^ задерживается. При Диоклетиане 
Е. составил диоцез, разделенный на 5 про
винций. Это деление продолжало сущест
вовать и после того, как в 395 Е. стал про
винцией Восточно-римской империи. С 4 в. 
процесс феодализации все более и более 
усиливается, царская земля беспрерывно 
сокращается, переходя в руки крупной 
землевладельческой знати, пока наконец в 
6 в. царская земля перестает существовать. 
Собственники самодовлеющих в экономи
ческом отношении латифундий были мало 
заинтересованы в сохранении единства им
перии. Коптские монастыри, оплот моно- 
физитства (см. Монофизтьы), ненавидели 
православную Византию. Народные массы 
страдали от непосильного податного гнета. 
Поэтому ни персы, вторгнувшиеся в 616, 
ни арабы не встретили сколько-нибудь 
серьезного сопротивления, й Е. сравни
тельно безболезненно сделался провинцией 
халифата.
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Тураев Б. А., Древний Египет, П., 1922; Erman 
A., Aegypten u. ftgyptisches Leben im Altertum, 
LTg l—4, TObingen, 1922—23; Bevan E., A His-
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tory of Egypt under the Ptolomaic Dynasty, L., 1927; 
Milne J. G., A History of Egypt under Roman Rule,
L. , 1924; Тураев Б. А., История Древнего Восто
ка, ч. 1—2, СПБ, 1913; его же, Классический 
Восток, т. I, Л., 1924; Хвостов В. М., История 
Древнего Востока, М.—Л., 1927; Ловацкий 
В. Ф., Очерки истории хозяйственного быта народов 
Древнего Востока, Харьков, 1928; MasperoG., 
Histoire ancienne des peuples d’Orient, vis I—III, P., 
1894—99; Meyer Ed., Geschichte des Altertums, 
B-del—II, Stuttgart, 1913—28; The Cambridge Ancient 
History, ed. by J. B. Bury and others, vis I—III, L., 
1923—27 (коллективныйтруд). Историография и биб
лиография: Бузескул В. П., Открытия 19 и 
начала 20 вв. в области истории древнего мира, т. I— 
Восток, П., 1923; Тураев Б. А., Русская наука 
о Древнем Востоке до 1917 г., Л., 1927. Хронология: 
Струве В. В., в «Записках Коллегии востокове
дов при Азиатском музее Акад, наук», т. I, Л., 1925; 
Море А. и Дави Ж., На заре истории [сокращ. 
пер.], М., 1914; Море А., Цари и боги Египта, М., 
1914; Картер Г. и Мейс А., Тутанхамон,
M. —Л., 1927. О социальном перевороте в Египте см.: 
Викентьев В.—в «Нов. Востоке», М., 1922, 
№ 1; Струве В. В.—в «Записках Коллегии восто
коведов при Азиатском музее Акад, наук», т. I, Л., 
1925; МещерскийН. А.—в Докладах Акад, 
наук СССР, стр. 253—257, Л., 1929. Тель-Амарнский 
период: Перепелкин Ю. Я., Надписи Тель- 
Амарны, Л., 1930; Лурье М. М., Организация 
суда в Древнем Египте, Л., 1930. Специальные жур
налы: «zeitschrift fur agyptische Sprache und Alter- 
tumskunde», Lpz., 1863; «Archiv filr Papyrusfor- 
schung», Lpz., 1900; «L’figypte» (журнал, сменивший 
«Recueil de travaux relatifs й la philologie et Parch^o- 
logie 6gyptiennes», P., 1870; «Journal of Egyptian 
Archeology», L., 1914; «Ancient Egypt», L., 1914; 
«Aegyptus», Milan, 1920; «Sphinx», Upsala, 1897; 
«Записки Коллегии востоковедов при Азиатском му
зее Академии наук», Л., 1925; «Известия Академии 
наук СССР», СПБ, 1842; «Доклады Академии наук 
ссср, серия в», л., 1924. в. Струве.
ОТ АРАБСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ИНТЕРВЕНЦИИ (639—1881).
Пришедшие на смену византийскому вла

дычеству арабы, сравнительно легко осуще
ствившие завоевание Е. (639—бЛ), устано
вили обычный для покоренных ими стран 
порядок: во главе Е. был поставлен намест
ник, представлявший верховную власть ха
лифа; рядом с ним стоял независимый от него 
управляющий финансами; кроме того на
значались еще командующий войсками и 
главный судья. Местная администрация и 
отдельные общины (городские и сельские) 
получили большую автономию, как и копт
ская церковь. Структура гос. аппарата, не
смотря на офиц. его арабизацию в 705—-06, 
еще долго, по крайней мере до 10 в., оста
валась почти такой же, как в эпоху визан
тийского владычества, но немусульмане бы
ли обложены особой подушной податью и 
был установлен поземельный налог, сначала 
тоже только для немусульман. Общая сумма 
поступлений в этот период скоро стала до
стигать 12—14 млн. динаров. Главная часть 
этой суммы шла на содержание армии и вну
тренние нужды. Однако общее положение 
скоро изменилось: грандиозная империя ха
лифов представляла собой механическое со
единение более или менее обособленных об
ластей, стоявших на различных ступенях 
экономического развития. Для поддержания 
внутреннего порядка и охраны границ тре
бовались громадные средства, значительную 
часть к-рых должно было доставлять земле
дельческое немусульманское население; в 
Е. основную массу его составляли крестья
не-копты, на к-рых и легло все бремя по
душной и поземельной подати; торговый 
класс, к-рому завоевание облегчило доступ 
к вост, рынкам, был в лучшем положении. 
Кроме того центральная власть, опасаясь 
отпадения провинций, часто (черев каждые 

2—3 года) сменяла наместников, а послед
ние старались использовать свою кратковре
менную власть с наибольшей для себя выго
дой. Особенно тяжелым стало положение в 
Е. после смены Омейядской династии Абба- 
сидами (750). Конец 8-го и нач. 9-го вв. зна
менуются крупными восстаниями, часто имев
шими религиозную окраску и вызывавшими 
карательные экспедиции и репрессии. К се
редине 9 й. восточный халифат приходит в 
упадок. Для борьбы с постоянными волне
ниями, феодальной реакцией и внешними 
врагами центральная власть все чаще начи
нает прибегать к помощи тюркских войск, 
наемных или составленных из рабов (мам
люки). Эти войска начинают играть первен
ствующую роль в государстве. Начальники 
тюркских отрядов делаются наместниками 
и при всяком удобном случае стремятся 
стать независимыми. В Е. мамлюк Ахмед 
ибн-Тулун (868—84), назначенный намест
ником, быстро становится фактическим го
сударем страны, сохраняя лишь номиналь
но ленную зависимость от халифа, самостоя
тельно завоевывает Сирию и добивается при
знания себя наместником и этой части ха
лифата. Ослабление Багдада выгодно ото
звалось на торговле Е. с Индией. Транзит 
индийских товаров все более и более стал 
направляться через Красное море, Каир и 
Александрию. Начавшиеся раздоры между 
наследниками ибн-Тулуна (Тулунидами) по
зволили Аббасидам вновь овладеть Е. (905). 
Но вскоре место ибн-Тулуна занял новый 
тюркский полководец Мухаммед ибн-Тугдж 
(935—46). Внутри Е.вэту эпоху наступает 
относительное спокойствие; происходит рост 
городов, буржуазия крепнет и Е. превраща
ется в сильное торговое государство.

При Фатимидах, перенесших в 972 сто
лицу в Каир, Е. впервые со времен Птоле
меев становится великой державой. Все вы
годы положения страны на стыке великих 
торговых путей были использованы, торго
вля поставлена под покровительство и кон
троль власти, финансовая система упорядо
чена, установлены выгодные для Е, пошли
ны. Главный доход приносил транзит ин
дийских товаров (в Сирию, Сев. Африку, 
Испанию и т. д.), но большое место стал за
нимать и экспорт собственной продукции 
(тканей, кожи, масла, сахара, хлеба и пр.), 
частично монополизированный государством, 
как и импорт нек-рых товаров (йапр. кора
блестроительных материалов). Купцы раз
делялись на гильдии, а ремесленники име
ли цеховые организации. Большое значение 
придавалось также сельскому хозяйству, 
поддерживалась и расширялась ирригация. 
Поземельный налог взимался в зависимости 
от разлива Нила; в неурожайные годы насе
лению предоставлялись льготы, от которых 
однако выигрывали не столько крестьяне, 
сколько владевшие землей помещики. Гос. 
аппарат был реорганизован; были учрежде
ны три высшие гос. канцелярии (киаабат), 
состоявшие при халифе. Фатимиды скоро 
потеряли власть в Сев. Африке и Сицилии, 
но долго сохраняли влияние в . Сирии и на 
Красном м. Уже при халифе Хакиме (996— 
1021) положение Египта изменилось, хотя 
окончательный упадок определился лишь к 
концу столетия*. Непрерывные смуты в Пе
редней Азии и Сея Африке затрудняли торго-
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влю. Постоянные войны с угрожавшими с 
запада берберами и с наступавшими с во
стока турками-сельджуками (впоследствии 
и скрестоносцами) заставляли держать огром
ную (до 200 тыс. и выше) армию мамлюков, 
содержание которой опустошало гос. казну. 
Земельные пожалования начальникам мам
люкских отрядов подготовляли феодализа
цию Е. В 1171 курд Салахэддин ибн-Эйюб 
(Саладин), устранив последнего Фатимида,: 
овладел Е. Военно-феодальная империя Са-j 
ладина не могла быть прочной, ибо различ- > 
ные насильственно объединенные области, 
лишены были общей экономической базы; 
после смерти Саладина (1193) его государ- ’ 
ство распалось. В Е. утвердилась одна из ! 
ветвей основанной им династии Эйюбидов. 
Экономическая и политическая деградация ■ 
страны продолжалась, возрастала власть i 
мамлюков. В 1250 мамлюки убили последне- ; 
го египетского Эйюбида и окончательно ста- ; 
ли властителями Е. Мамлюки (обычно при- ; 
нято испорченное мамелюки) имели 2 дина-; 
стии, султаны к-рых постоянно сменялись ! 
(через 3—4 года). В стране царила анар- • 
хия, ирригационная, система расстроилась, ' 
население уменьшилось. Мамлюкам прихо- ’ 
дилось вести борьбу с монголами, которые ! 
не могли овладеть Египтом, но стремились ; 
захватить Сирию. ;

Новая эпоха в истории Е. начинается с : 
образованием Оттоманской империи. В 1517 ■ 
султан Селим I завоевал Е. Для того чтобы i 
прочнее закрепись за собою Е., турецкое [ 
правительство установило своеобразное двое- | 
властие: турецкому паше, была противопо- • 
ставлена местная организация из 24 мамлюк- i 
ских боев, возглавляемых диваном из 6—7 \ 
членов; та и другая власть, взаимно друг J 
друга ослабляя, обеспечивали владычество 
Константинополя. Эта раздробленность увен- i; 
чивала закрепившиеся? фео дальные отноше- ; 
ния. Их в эту эпоху можно схематически 
изобразить в след, виде: наверху мамлю
ки—несколько тысяч под главенством сво
их беев—род военной аристократии, владев
шей лучшими землями и хищнически рас
поряжавшейся богатством страны; следую
щая социальная груцпа—м ультазимы, 
туземные наследственные феодалы; им факти
чески принадлежала главная часть земель
ной собственности, к-рую обрабатывали на 
правах аренды или барщины крестьяне, нес
шие главное бремя налогов и поборов. Ку
печество давно уже перестало играть сколь
ко-нибудь важную роль и находилось в пол
ной зависимости от произвола мамлюкских 
беев и турецких чиновников. Е. вернулся 
к натуральному хозяйству (даже жалованье 
войскам часто выдавалось натурой) и ничего 
не производил на вывоз, а слабая транзит
ная торговля, подорванная открытиями Ко
лумба (1492) и в особенности Васко да Гама 
(1498), приносила только небольшие дохо
ды. Ежегодная дань султану (первоначаль
но 600 тыс. пиастров) далеко не всегда выпла
чивалась. Мамлюки, автономные по отно
шению к турецкому паше, проявляли стре
мление к независимости. В 1768—73 мам
люкскому шеДх-аль-баляду (коменданту 
Каира) Алибею удалось совершенно! изгнать 
турок из Е. и овладеть частью Сирйи и по
бережьем Красного м. Турецкое правитель
ство, искусно врспрд^зовавшись распрями 

среди самих мамлюков, сумело ликвидиро
вать движение, но ему вскоре стала грозить 
опасность с другой стороны. Соперничество 
европейских колониальных держав из-за 
Индии поставило на очередь и вопрос о Е. 
Захват Е. стал в порядок дня франц, внеш
ней политики, особенно после того как англи
чане вытеснили французов из Индии (1760— 
1780). Захватив Е.,Франция не только приоб
рела бы выгодную колонию, но и смогла бы, 
наладив древний старинный транзит через 
Красное м., в значительной мере обесценить 
англ, победу. К тому же как-раз в это время 
началось проникновение франц, товаров в 
Е. Создавшаяся ситуация послужила причи
ной египетской экспедиции Наполеона, пред
принятой им в 1798 по поручению Директо
рии. Эта попытка завоевания Египта окон
чилась в общем неудачей, чему немало спо
собствовала (помимо вооруженного вмеша
тельства англичан) также и «священная вой
на», объявленная местным мусульманским 
населением французам в октябре 1798. По
сле того как Наполеон, тайно покинув свою 
армию (1799), вернулся во Францию, фран
цузы удержались в Е. еще до 1801, когда 
Мену, принявший командование после уби
того Клебера, сдался англичанам. По Амьен
скому трактату 1802 Е. официально был 
снова признан турецким пашалыком. Анг
лия пыталась сохранить влияние в Е., но 
вскоре фактическим хозяином страны сде
лался командир албанского корпуса Мухам
мед (Мехмет)-Али, к-рый в 1805 добился 
у султана официального назначения на пост 
наместника Е. В 1811 Мухаммед-Али «аль 
Кебир» (т. е. великий, как называют его 
теперь арабы) уничтожил последних мамлю
ков и, окончательно утвердив свое господ
ство, произвел ряд крупных реформ. Еще во 
время Египетской экспедиции усилилось 
проникновение в Е. капиталистических от
ношений, которые захватывали только рос
товщическо-торговую верхушку. При этом 
феодальные отношения оставались во всей 
неприкосновенности и к натуральным по
борам прибавились капиталистические фор
мы эксплоатации. Капиталистическая вер
хушка воспринимала и внешнюю европей
скую цивилизацию, чему немало способст
вовала Египетская экспедиция. За время 
своего пребывания в Е. французы откры
ли египетский институт, начали рефор
му судопроизводства и административной 
системы, предприняли инженерно-техниче
ские изыскания и археологические работы, 
положившие. начало египтологии, расчи
щая т. о. дорогу франц, капиталу. Стре
мясь превратить Е. в великую вост, держа
ву, Мухаммед-Али усиленно пользовался ус
лугами европейцев, преимущественно фран
цузов. С их помощью он реорганизовал на 
европейский манер армию, доходившую до 
160 тысяч чел./?реформировал финансовую 
систему и начал ряд крупных технических 
работ. Ирригационная система была испра
влена и расширена (введен был новый «не
прерывный» способ орошения); возникли но
вые отрасли земледелия (впервые стали раз
водить американские сорта хлопка). Систе
ма управления тоже была реформирована и 
приближена к европейской (1826); начался 
культурный рост Е. (основание школ и Ти
пографий, посылка- молодежи в Европу).
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В1820-22 был завоеван Судан.Однако «евро
пеизация» Е. была несовместима с его эконо
мической отсталостью,. Чтобы повысить уро
вень экономической жизни страны., прави
тельство ввело монополию внешней торго
вли с.-х. продуктами. Египетская буржуа
зия имела свою долю в возрастающей внеш
ней торговле Е,., в к-рой правительство было 
посредником, но египетский крестьянин дол
жен был докупать и продавать на специально 
организованных рынках по установленной 
правительством невыгодной таксе. Мухам
мед-Али номинально продолжал считаться 
вассалом Турции; он принял участие в борь
бе с арабами-ваххабитами (с перерывом 
1811—19) и в усмирении греков; за послед
нее султан отдал ему Крит (ратифицировано 
Лондонской конференцией 1830), возместив
ший ему до нек-рой степени потерю флота, | 
разбитого при Наварине (1в.?7). Растущее ‘ 
могущество Е. и сильное влияние Франции « 
беспокоило Англию, под давлением к-рой : 
туредкий султан сделал попытку устранить i 
Мухаммеда-Али. Последний ответил откры- > 
той войной, и в 1833 египетская армия под 
начальством его сына Ибрагима-паши под
ступила к Константинополю; но вмешатель
ство России спасло Турцию: 12.000 русских 
солдат высадились в Босфоре, наступление j 
остановилось, и султан пожаловал Мухам- ■ 
меда-Али бессменным наместничеством в Си
рии и Е . , заключив.с Россией тайное согла
шение (в Ункиар-Скелесси), дававшее послед
ней особые права д ©отношению к проливам. 
Мухаммед-Али овладел также Аравией, став 
хозяином Красного м., но принужден был ; 
уступить англичанам Аден (1838). В 1839 
султан, опять-таки под давлением Англии, 
снова попытался избавиться от своего гроз
ного вассала: большая турецкая армия про
никла в Сирию с плохо защищенной месо
потамской границы, но потерпела полней
шее поражение. Когда Мухаммед-Али был 
выдвинут кандидатом в регенты при мало
летнем Абдул-Меджиде, великие державы 
воспротивились возникновениюнаместе сла
бой Турции сильного государства. Согласно 
ультиматуму, подписанному Англией, Рос
сией, Австрией и Пруссией, Мухаммед-Али 
должен был не только снять свою кандида
туру в регенты, но и отказаться от Сирии л 
Крита, очистить Аравию, объявить, Крас
ное море свободным, признать верховную 
власть султана и сократить свою армию до 
18.000 чел.; за это ему предоставлялось на
следственное наместничество в Е. и Нубии 
и пожизненное в Судане. Младший сын Му
хаммеда-Али, Мухаммед-Саид (1854—63), от
менил монополию торговли, расчищая этим 
путь египетской буржуазии и иностранному 
капиталу, получившему большую свободу в 
Е. Он отменил (de jure) рабство и телесные 
наказания, закончил часть технических ра
бот, начатых при его отце,*и приступил к но
вым, разрешив Лессепсу организовать ком
панию для прорытия Суэцкогоканала(1855). 
Однако расходы на предпринятые им тех
нические работы заставили Мухаммед-Саида 
прибегать к займам у иностранных (в част
ности английских) капиталистов, т. ч. насле
довавший ему сын Ибрагима, Исмаил-паша 
(1863—-79), получил Е. уже-с большим гос. 
долгом. Склонный к расточительству,, пад
кий на все показное, Исмаил стремилсяно 

что бы то ни стало «европеизировать» Е. 
Ценой увеличения долга Европейским дер
жавам свыше чем в 20 раз и полного фи
нансового закабаления Е. (заем был сде
лан из фактических 12—26%) он добился 
значительных результатов: при нем проведе
но 11 ^ирригационныхканалов (общей длиной 
ок. 13 тыс. хм), построено 430 мостов (среди 
них знаменитый Гизехский), 64 сахарных за
вода (к 1875), длина ж.-д. сети увеличилась в 
четыре раза, посевная площадь возросла на 
30 % производств о хлопка увеличилось вдвое; 
общая сумма ввоза с 1.991 тыс. ф. ст. подня
лась до 5.410 тыс. ф. ст.; вывоза—с 4.454 тыс. 
ф. ст. до 13;810тыс. ф. ст.; количество школ 
с 185 <(1863) до 4.685 (1875), причем впер
вые на мусульманском Востоке учреждены 
были школы для девочек, основаны поли
технические и медицинские ин-ты, построен 
знаменитый Булакский музей и библиотека; 
наконец в 1869 был закончен Суэцкий канал. 
В 1867 Исмаил добился у султана титула 
«хедив» (владетельный принц), а в 1875 у 
Европейских держав—отмены консульских 
юрисдикций, замененных смешанными су
дами. Зависимость Е. от Турции свелась 
почтц исключительно к уплате ежегодной 
дани, зато экономическая зависимость от 
Зап. Европы крайне возросла; тяжелое и 
прежде финансовое положение Е. резко 
ухудшилось. Европейские кредиторы поль
зовались «всяким удобным случаем, чтобы по
высить и без того возраставшую задолжен
ность Е. Ослабление Франции после Фран
ко-прусской-войны (1870—71) развязало ру
ки Англии, к-рая имела уже крупные инте
ресы в Е.: египетский хлопок (особенно со 
времени гражданской войны в Сев. Америке) 
занял важное место в англ, текстильной 
пром-сти; открытие Суэцкого канала, нанес
шее значительный ущерб Александрии, со
здало новый стимул для захвата Е. В 1875 
хедив был принужден продать Англии долю 
Е. в суэцких акциях (всего 176.602 акции), 
и Англия стала фактическим собственником 
Суэцкого канала, конечным сроком эксплоа
тации к-рого англичанами был установлен 
1968 год. Банкротство Турции в 1875 по
зволило сыграть на понижение египетских 
бумаг, ив 1876 хедив должен был согласить
ся на учреждение контрольной комиссий (La 
caisse de la dette publique), организованной 
Англией и Францией. Деятельность конт
рольной комиссии, долженствовавшей обес
печить платежи европ. кредиторам, факти
чески свелась к систематическому разоре
нию страны. В 1878 страшный неурожай, 
голод (погибло не меньше 10.000 чел.) и на
чавшиеся волнения заставили просить об 
отсрочке оплаты купонов; Англия и Фран
ция ответили арестом личного имущества 
хедива и заставили его утвердить министер
ство под председательством Нубар-паши (с 
англичанином — мин. финансов и францу
зом—мин. общественных работ), которое 
путем крайнего напряжения всех платежных 
сил страны осуществило уплату купонов.^
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ОТ ИНТЕРВЕНЦИИ ДО РЕВОЛЮЦИИ 1919^22.
Национально-революционная борьба. Все 

усиливавшийся экономический и полити
ческий гнет со стороны иностранцев, все 
ухудшавшееся положение широких народ
ных масс вызвали уже в конце 70-х годов 
национально - освободительное Движение. 
Лозунг «Миер лиль Мисриин» (Египет для 
египтян), впервые выдвинутый Селимом 
Наккаш, стал приобретать большую попу
лярность. Отражая интересы нарождаю
щейся египетской буржуазии и мелко
буржуазной интеллигенции, лозунг этот 
приобрел особую популярность вереде един
ственной организованной силы — армии. 
Весь высший командный состав состоял ли
бо из иностранцев либо из крупных поме
щиков—турок или черкесов. Недовольное 
своим положением, многочисленное, плохо 
оплачиваемое офицерство искало опору в 
солдатах, среди к-рых тяжелая многолет
няя служба вызывала частые возмущения. 
Предвестником восстания 1881, обычно свя
зываемого с именем стоявшего во главе его 
Араби-паши, явился офицерский бунт в Ка
ире в 1879, когда £.500 офицеров, кото
рым не было выплачено жалованья, вы
ступили против министерства Нубар-паши. 
Хедив Исмаил (возможно сам причастный 
к организации этого бунта) дал отставку 
Нубар-паше, составив новое министерство5 с 
Шериф-пашой во главе; оно связано? было 
с националистическими кругами и состоя
ло исключительно из египтян. Этот «патрио
тический» акт Исмаила обошелсяемуДорого. 
По настоянию Англии и Франции он через 
2 месяца был смещен султаном, й пост хе
дива был передан его сыну Тауфику, челове
ку ограниченному и совершенно безвольно* 
му, без малейшего сопротивления выполняв
шему все предписания англичан. Однако 
продолжение прежней политики было при
знано нецелесообразным: государственный 
долг был консолидирован и доведен До но
минальной суммы 98 млн. ф. ст., но % сни
жен до 4—5; европейск. министры не были 
восстановлены, но туземн. пр-во было по
ставлено под усиленный контроль предста
вителей Англии и Франции. Замена Ше
рифа-паши англо-франц, креатурой Риази- 
пашой и увольнение многих египетских 
офицеров в начале 1881 опять послужили по
водом к крупным противоправительственным 
выступлениям армии. На поданную тремя 
полковниками (в т. ч. и Араби) записку по 
поводу этих увольнений военный министр 
ответил их арестом. Освобождение их солда
тами принудило хедива дать отставку воен
ному министру. Все лето прошло в подго
товке с обеих сторон. 9 сент. войска под 
руководством Араби открыто выступили 
против правительства. Политическими по* 
зунгами Араби выдвинул: 1) удаление 
реакционного министерства, 2) введение кон
ституции, 3) увеличение армии до 18 тыс. 

Хедив вынужден был дать согласие на все 
пункты. Шериф-паша был вновь призван 
на пост премьера. Нотабли былы созваны 
на конец года для выработки конституции. 
Политическое содержание движения таким 
обр. определилось: борьба за националь
но-демократическую реорганизацию армии, 
конституционное преобразование Египта, 
фактическое отстранение иностранных со
ветников и контролеров и создание нацио
нального египетского правительства. Отве
том на это выступление была нота Англии 
и Франции с указанием Тауфику, что остав
ление его на посту хедива рассматривается 
ими как гарантия сохранения порядка и 
процветания страны. Но* министерство Ше
рифа-паши по требованию собравшихся но
таблей скоро сменяется более радикальным 
кабинетом Махмуда-Сами с Араби в каче
стве военного министра. Поддерживаемое 
армией, городской мелкой буржуазией и кре
стьянством, национальное правительство 
встречает упорное сопротивление Англии и 
Франции и тесно связанного с англичанами 
хедива. В мае 1882 была получена совмест
ная англо-французская нота, требовавшая 
отставки министерства, высылки из Египта 
Араби и ссылки других министров. Требо
вание это было подкреплено присылкой 
англо-французских судов в Александрию. 
Тауфик отдал было приказ об отставке ми
нистерства и разоружении армии, но вы
ступления каирского населения и гарни
зона заставили его отменить этот приказ. 
Тогда английские агенты к Тауфик реша
ются на провокацию в виде инсценирован
ного нападения «фанатической черни» на 
европейцев и туземцев-христиан. Сам Кук
сон,, англ. консул в Александрии, раздает 
оружие европейцам, и 11 июня лакей его, 
мальтиец, убивает на улице, населенной хри
стианами, египетского извозчика, после чего 
начинается свалка, переходящая в кровавую 
драку между египтянами, с одной стороны, 
и вооруженными мальтийцами и греками—- 
с другой. В течение нескольких часов при 
предусмотрительном отсутствии полиции на 
улицах города идет бой, в результате к-рого 
140 египтян и 57 греков и других христиан 
оказываются убитыми. Однако неожидан
но для заговорщиков сами члены европей
ской колонии в Александрии выступили с 
протестом, указывая, что «единственным 
средством для предотвращения серьезных 
беспорядков» является уход военного флота 
из Александрии и отозвание англ , резидента 
Мале Та. Сам хедив из революционного Каи
ра бежит в* Александрию, где остается под 
охраной англ, флота. Выиграв дипломати
ческими переговорами (конференция в Кон* 
стантийополе) месяц для подготовки, анг
личане предъявили Араби-паше ультима
тум о прекращении укрепления алексан
дрийских фортов. Араби-паша отверг это 
требование (по совету между прочим и Тау
фика, игравшего свою обычную роль англ, 
провокатора). 11 июля утром, не взирая на 
отказ французов присоединиться к таким 
мерам «воздействия», адмирал Сеймур от
крыл бомбардировку Александрии, и к кон
цу дня гарнизон вынужден был уйти из 
фортов. 18 июля был произведен десант, й 
город был занят англ, войсками. Тауфик 
издал декрет об отставке Араби-паши и наз-
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начении нового министерства. В ответ на 
это образовавшееся Национальное собра
ние объявило низложенным Тауфика, созда
ло комитет национальной обороны под пред
седательством Сами-паши и объявило глав
нокомандующим Араби-пашу. Решение обо
роняться вызвало большой энтузиазм в 
стране. Армия значительно выросла, но ее 
техническая неподготовленность, отсутствие 
умелых командиров, слабость и нереши
тельность Араби-паши, ряд предательств 
привели к тому, что уже через 2 месяца (13 
сентября) она под Тель-эль-Кебиром (неда
леко от Каира) была разбита наголову. 
Захваченные в плен Араби и др. командиры 
и руководители движения были преданы 
военному суду, к-рый после смертного при
говора «помиловал» их, сослав на Цейлон. 
Одним из первых декретов вернувшегося 
Тауфика было*расформирование армии.

Значение восстания 1882 заключалось в 
том, что оно было первым проявлением борь
бы масс за национальное самоопределение 
Египта и за буржуазно-демократическое 
преобразование его. Именно с этим восста
нием связаны все дальнейшие этапы наци
онально-освободительной борьбы. Сильная 
сторона движения Араби состояла в том, 
что оно опиралось на мелкую буржуазию и 
особенно на крестьянство, с к-рым армия 
была тесно связана. Самой слабой стороной 
движения было отсутствие твердого руко
водства, не имевшего четкой программы и 
колебавшегося в применении революцион
ных методов борьбы. Руководители движе
ния все время*подчеркивали, что они полно
стью признают все долги, заключенные хе- 
дивским правительством, и даже европей
ский финансовый контроль. Сам Араби счи
тал себя верноподданным турецкого султана 
и не решался до самого последнего момента 
выступить против хедива. Во время подгб-( 
товки к битве под Тель-эль-Кебиром и в 
самой битве он обнаружил непростительную 
растерянность. Колебания Араби, как ц всей 
верхушки движения, отражали двойствен
ность положения офицерства, к-рое, с од
ной стороны, под давлением масс вовлека
лось в революционную борьбу, а с другой— 
было связано с правящими слоями Е. и 
стремилось лишь к конституционному пре
образованию страны. •

Английское закабаление Е« до империа
листской войны» Оккупацией Е. Англия 
уничтожила «двойственный контроль» и, 
стала единовластно править в Е. Подавле
ние восстания Араби-паши надолго ь лиши
ло национальное, движение возможности 
дать отпор все усиливавщемуся закабале
нию. Продолжая номинально оставаться вас
сальным государством в системе Оттоман
ской империи, Е. фактически все больше и, 
больше превращался в объект бесконтроль
ного хозяйничанья англичан. В 1883 гене
ральным консулом в Е. был назначен 
Представитель банкирского дома Бр. Бе
ринг в Лондоне, Эвелин Беринг (впослед
ствии лорд Кромер), остававшийся на этом 
посту до 1907. Основной задачей правления 
Кромера было обеспечить англ, капита
лу возможность наибольшего выкачивания 
прибылей из Е., в первую очередь;—про
центов по ростовщическим займам, навязан
ным Е. Для достижения этой цели Кромё^/ 

не довольствуясь усилением нажима па 
налогоплательщиков, приступил к разви
тию новых, более ценных культур, в част
ности культуры хлопка. Если до правле
ния Кромера Е. в среднем вывозил 2 млн. 
кантаров в год стоимостью в 8 млн. ф. ст., 
то к концу его правления в 1907 экспорт 
хлопка достигал 7 млн. кантаров стоимо
стью свыше 30 млн. ф. ст. Чтобы добиться 
этих результатов, необходимо было провести 
ряд крупнейших работ по сооружению ги
гантских плотин и водоемов (повышение 
«Нильской плотины» у Каира 1885—1890, 
Ассуанская плотина 1898—1902, плотины в 
Эсне и др.), расширению и улучшению си
стемы оросительных каналов, постройке но
вых ж.-д. линий и подъездных путей, расши
рению Александрийского порта, постройке 
складов для хранения хлопка и хлопкоочи
стительных и хлопкоупаковочных заво
дов. С 1888 по 1914 на одно только госу
дарственное строительство (оросительные и 
осушительные работы, железнодорожное и 
портовое строительство) было истрачено 
43 млн. ф. ст. Сверх огромных сумм, вы- 
плачивавшихся * ежегодно Е. по внешним 
займам, египетский крестьянин должен 
быд по бюджету оплачивать и новые соору
жения, сдававшиеся преимущественно англ, 
фирмам. Т. о. англ, капитал был обеспечен не 
только постоянным получением процентов, 
но и, рынком сбыта своих пром, изделий.

Развитие хлопководства привело к цело
му ряду социальных сдвигов. В городах 

; выросла торговая буржуазия компрадор
ского характераt в значительной степени из 
элементов неегипетских (греков и др.). Бур
жуазия эта сгруппировалась вокруг не
скольких банков, крупнейших скупщиков 
хлопка и ростовщиков. Усиленный переход 

; к товарному с. х-ву привел к усилению эк- 
I сплоатации крестьян помещиками и ростов- 
' щиками, к обезземелению крестьянства и 
дифференциации его с выделением тонкой 
прослойки кулачества. Крестьяне оказались 
в тем большей зависимости от помещика- 
ростовщика, что развитие хлопководства 

' шло за счет сокращения посевных площа- 
! дей под зерновыми культурами. Из страны, 
вывозившей хлеб, Е. превратился в страйу, 
нуждающуюся в привозном хлебе. Уже в 

i 1908 ввоз муки и, др. продовольственных 
продуктов составил 5 млн. ф. ст. Тузем- 
ная мануфактура и ремесло стали падать,

• не выдерживая конкуренции с ввозимыми 
! промышленными товарами. На железнодо- 
; рожном и ирригационном строительстве,
' на транспорте, заводах первичной обработки 
: хлопка и др. возник пролетариат.

Экономическому закабалению Е. соот-
• ветствовал и политический режим, установ- 
! ленный Кромером. Формально во главе Е. 
стоял хедив. После смерти Тауфика £1892)

: его сменил Аббас Хильми II, честолюбивый 
i интриган, который пытался было вначале 
| игратц самостоятельную роль, но после 
того, как Кродоер его несколько раз грубо 
одернул, ограничился ролью марионетки, 
исподтишка заигрывая иногда с национали
стами. Наряду с «самостоятельным» хедивом 

. Кромер поддерживал и фикцию «парламен
таризма». Согласно «органическому зако- 
ну» 1883 египетский парламент состоял из 
законодательного сове^Й в составе 30 чел.
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(из к-рых половина назначалась правитель
ством), имевшего право обсуждгйъ и выска
зывать свои замечания по новым законо
проектам и по бюджету (за исключением 
вопросов, касавшихся внешних займов), и 
генерального собрания, состоявшего из чле
нов законодательного совета, а также всех 
министров и еще 46 избранных делегатов. 
Заседания обеих палат были закрытыми, 
так что политическое значение этого свое
образного «парламента» равно было нулю.

Важный момент в истории Египта за 
этот период составляет потеря им Судана 
и обратное его завоевание в 1898 египет
ской армией, организованной и предводимой 
английским генералом Китченером, после 
чего Судан был преобразован (1899) в тер
риторию, совместно управляемую Е. и 
Англией («кондоминиум»). Неопределенность 
титула владения давала англичанам, стре
мившимся превратить Судан в собственную 
колонию, повод вытеснить египтян. Однако 
титул владения молчаливо признавался за 
Е., поскольку все расходы по управлению 
Судана и по постройке огромных ороситель
ных сооружений производились за счет Е. 
(см. Судан, Исторический очерк).—После 
ухода Кромера в отставку (1907) его заме
нил сер Элдон Горст, к-рого в 1911 сменил 
упомянутый выше Китченер, остававший
ся на посту резидента до империалистской 
войны. Правление этих двух представите
лей британского империализма отличалось 
от правления Кромера разве только тем, 
что при них грубый нажим на Ё. был еще 
сильнее. Когда под влиянием младотурец
кой революции законодательный совет вы
ступил вслед за генеральным собранием с 
требованием введения парламентского строя, 
то в ответ на это Горст издал драконов
ский закон о печати и закон об «отдаче по
дозрительных лиц под полицейский над
зор». Из «реформ» Китченера следует упо
мянуть «закон о пяти феддонах» и «органи
ческий закон». Согласно первому закону 
(1912) запрещено было продавать за долги 
земли крестьян, владеющих менее 5 феддо- 
нов. Закон этот, формально облегчавший 
положение феллахов и гарантировавший 
их собственность, фактически только мог 
усилить ростовщическую кабалу крестьян, 
так как лишенные ипотечного обеспечения 
с.-х. банки стали отказывать в дальнейшем 
мелким феллахам в кредите. «Органический 
закон» (1913) упразднял обе палаты и соз
давал вместо них единое законодательное 
собрание, состоявшее из 17 назначенных и 
66 выборных членов, избираемых по двух
степенной системе, при высоком имуществен
ном (50 фунтов ежегодного налога) и воз
растном (35 лет) цензе. Законодательное 
собрание не имело права заниматься ни 
вопросами политики, ни цивильным листом 
хедива, ни вопросами внутреннего управ
ления, поскольку оно касалось иностран
цев. Единственно чем мог заниматься этот 
китченеровский «парламент» реально—это 
вопросом о введении новых прямых налогов. 
Но т. к. важнейшим прямым налогом был 
земельный, а подавляющее большинство 
членов законодательного собрания (49 из 
66 выборных членов) были помещики, то 
конечно собрание не было заинтересовано 
в пересмотре прямых налогов.
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Национальное движение до империалист
ской войны. Разгром национального восста
ния 1882 и реакция, последовавшая за этим, 
повели к разгрому и национального движе
ния. Феллахские массы, главная социальная 
опора восстания Араби, не имея своей органи
зации и руководства, надолго лишились воз
можности выступить как активная револю
ционная сила.—В таком же положении нахо
дилась и реорганизованная после восстания 
армия. Отдельные уцелевшие от разгрома 
националисты из среды офицерства и чинов
ничества создали террористическую «Лигу 
мести» («Джамиат уль Интикам»), к-рая одна
ко просуществовала недолго из-за идейного 
разброда, начавшегося в результате разгро
ма нац.-рев. движения и отсутствия связей 
с массами. Выросшие после оккупации чи
новничество и интеллигенция, обслуживав
шие оккупационные власти и «культурные» 
потребности нарастающей, преимуществен
но торговой буржуазии, довольствовались 
панисламистской пропагандой последовате
лей Джемаль-эд-Дина Афгани, известного 
основателя панисламизма (1838—96), груп
пировавшихся вокруг крупнейшей мусуль
манской религиозной академии эль Аз- 
хар. Сторонники Джемаль-эд-Дина высту
пали против империалистического закаба
ления восточных стран, идеализируя «слав
ное» прошлое ислама и пытаясь мелкими 
«реформами» ожцвить его и сделать орга-, 
низующей силой в борьбе всех мусульман
ских народов- против закабаления. Наряду 
с известными освободительными тенденция
ми в пропаганде Джемаль-эд-Дина и его по
следователей видное место занимали эле
менты политического квиетизма и идея 
объединения всех мусульман под властью 
турецкого халифа (последние годы своей 
жизни Джемаль-эд-Дин провел в Констан
тинополе под покровительством Абдул-Га- 
мида). Из последователей Джемаль-эд-Дина 
особенно большой популярностью пользо
вался египетский великий муфтий шейх Мо
хаммед Абду, в пропаганде к-рого сильно 
сказалось и влияние идей Л. Толстого. Да
лекий идеал панисламистского «освобожде
ния» не мешал однако «органическому» со
трудничеству с англо-хедивским правитель
ством. Проповедником «борьбы» за мел
кие «реформы» был шейх Али-Юсеф, редак
тор ежедневной газеты «Эль-Моайед», со
стоявший на жалованья у английских окку
пантов, а одним из наиболее выдающихся 
проводников этой безобидной «борьбы» был 
Загнул (см.), впоследствии вождь «нацио
нального» движения.

Новый подъем национального , движения 
наметился лишь в конце 90-х гг. и был 
связан с именем талантливого журналиста 
и оратора Мустафы Камеля (1874—1908). 
Начав с обращений к европ. «общественному 
мнению» (брошюра «О египетской опасно
сти», изданная во Франции в 1895, и пети
ция во франц, парламент), он вскоре пере
шел к пропаганде в самом Е. На тысячных 
митингах, созывавшихся им в Александрии и 
Каире, он выступал с программой,несколько 
более радикальной, чем панисламисты типа 
шейха Абду или Али-Юсеф, но все же реши
тельно отвергая идею революционной борьбы 
против империализма и хедивата. Програм
ма Мустафы Камеля, встретившая живейший
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отклик среди буржуазии и мелкобуржуаз
ной интеллигенции, заключалась в призна
нии суверенитета султана, требовании авто
номии Е. в пределах Оттоманской империи 
с наследственным хедивом во главе, присое
динении Судана к Е., эвакуации англий
ских войск из Е., признании всех иностран
ных займов и финансового контроля. Глав
ными методами борьбы Мустафа Камель счи
тал создание национальных школ с целью 
распространения образования среди егип
тян и агитацию в европейских политических 
кругах. Желая использовать разногласия 
среди империалистических держав, Муста
фа Камель обратил особое внимание на Про
паганду, гл. обр.. среди французских пар
ламентских и литературных кругов, разъ
ясняя «английскую опасность* для Европы 
и важность освобождения Е. в интересах 
самой Европы. С другой стороны, Мустафа 
Камель подчеркивал свое верноподданнй- 
чество султану (за что в 1904 получил даже 
звание паши) и свою преданность хедиву. 
Кроме того Мустафа Камель всячески стре
мился также Показать иностранным коло
ниям в Е., что освобождение и развитие Е. 
в Их же интересах (выступления его перед 
европейскими колониями в Александрии).

С самого же начала своей деятельности 
Мустафа Камель стремился создать боль
шую национальную газету. В 1906 ему уда
лось поставить ежедневную газету «Эль- 
Лева-эль Масри» (Египетское знамя) с ти
ражом в 10.000 экз. Для пропаганды в ев
ропейских колониях Е. он наряду с араб
ским изданием начинает выпускать отдель
ные газеты на французском и английском 
языках («Standard Egyptien» и «Egyptian 
Standard»). Что касается организационно
го оформления своих сторонников, то Муста
фа Камель пытался Создать нелегальную 
партию уже в 1897. В дек. 1907 На учреди
тельном собраний В Каире’(1.020 участни
ков) создана была легальная националь
ная партия (Хызб-эль-Ватййи),. пожизнен
ным председателем к-рой был избран Му
стафа Камель. С созданием Хызб-эль-Вата- 
ин прекращается деятельность организован
ной в 1906 еще более умеренной «Народ
ной партии» (Хызб-эль-Умма), во главе' ко
торой стоял англофил Заглул-паша, и боль
шинство деятелей ее переходит в Хызб-эль* 
Ватани. Однако деятельность этой послед
ней партии тоже была непродолжительной. 
Отсутствие в программе ее каких-либо со
циальных требований (если не считать ло
зунга создания кредитных товариществ й 
предоставления дешевого Кредита), отор
ванность от крестьянских масс и боязнь их, 
боязнь революционных действий привели 
вскоре партию к полному упадку. После 
смерти Мустафы Камеля (1908) во главе ее 
стал малоспособный адвокат ИЗ «умерен
ных»-—Мухаммед Фарид-бей (главой левого 
крыла был панисламист шейх Абдель АЗИЗ 
Шавиш). Ватанисты теряют газету «Эль- 
Лева», и партия лишается своего органа.

Слабость нац. движения конца 19 и на* 
чала 20 веков, отсутствие революционной 
мощи, подъемы и падения движения и по^ 
ловинчатость выставлявшихся требований 
объясняются слабостью Тех социальных 
слоев туземной буржуазии и буржуазной 
интеллигенции, на к-рые движение опира

лось и интересы к-рых оно выражало. Раз
брод в рядах египетского нац. движения, на
ступивший с упадком Хызб-эль-Ватани, 
привел к появлению отдельных террористи
ческих групп. Наиболее крупным террори
стическим актом было убийство в феврале 
1910 премьер-министра Бутрос-Гали-паши. 
Имя террориста--фармацевта Ибрагима Вар- 
дани, убившего Бутроса, до сих пор явля
ется одним из самых популярных имей еги
петских революционеров. В 1912 был рас
крыт еще более крупный заговор против 
Китченера, хедива и премьера. Полиция 
обвинила в причастности к заговору лиде
ров Хызб-Эль-Ватайи: Мухаммед Фарида, 
шейха Шавиша (находившегося в это время 
в Константинополе, где он редактировал 
панисламистскую газету «Оттоманский по
лумесяц») и др. активных работников этой 
партии, находившихся как в- самом Е., так 
и в эмиграции. Часть из них была аресто
вана, Другая Должна- была эмигрировать, 
партия была разгромлена. Легализовалась 
она только после войны, и то значительно 
ослабленная. Т. о. в начале Империалист
ской войны египетское Национальное дви
жение не имело сколько-нибудь значитель
ной и влиятельной партии.

Е. в перйод империалистской вбйпы. Тот
час же после объявления войны владыче
ство англичан в Египте было оформлено 
упразднением суверенитета Турции и уста
новлением протектората Англии над Е. (18 
дек. 1914). Хедив Аббас Хильми, нахо
дившийся в это время в Константинополе, 
был объявлен низложенным, и вместо него 
назначен Хусейн Камель (второй сын Ис
маила), к-рому дай был титул султана. На 
пост представителя Англии с титулом «вер
ховного комиссара» был прислан Мак Ма- 
гой. Созыв законодательного собрания был 
отложен ца неопределенное время. В стране 
было объявлено осадное Положение. Одно
временно с провозглашением протектората 
было объявлено, что Египет находится в со
стоянии войны с Турцией. «Англичане Ны
не сражаются для защиты прав и свобо
ды Египта, —-великодушно заявляли англи
чане,—они даже берут на себя все бремя 
войны, НО требуя от египтян никакой помо
щи». Делать такие1 заявления приходилось 
Потому, что етип. армия казалась ненадеж
ной, и ее в начале войны пришлось счастью 
демобилизовать, частью отправить в Судан. 
Охрана Е. как важнейшей стратегии, базы 
НЯ мировых путях Британской империй ста
ла первостепенной военной задачей. Е. был 
наводнен англ, войсками. Обеспечение Су
эцкого канала требовало перенесения англ. 
ЛИНИИ далеко на азиатский берег. Попытки 
турок овладеть переправами через Суэцкий 
канал (февраль—март 1915) были отбиты, 
й англичане захватили Синайский п-ов. 
Дальнейший поход на Палестину потребо
вал проведения ж. д. через пустыню. Ра
бочие руки ДЛЯ этого должен был дать Е. 
Рабочих рук требовал также и поход на Ме
сопотамию И в Галлиполи. Рабочие руки 
Нужны были и На франц, фронте. С этой 
целью объявлен был набор «добровольцев» в 
рабочий корпус, сводившийся фактически 
к принудительной "мобилизации населения. 
Число этих «добровольцев» определялось 
в 1 млн. чел. (при1 Общем количестве муж-
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ского населения в возрасте 17—30 лет в 
1х/2 млн.). Эти наборы, разрушавшие кре
стьянское х-во, дополнялись еще постоян
ными реквизициями рабочего скота (ослов 
и верблюдов) и продовольствия. Ко всему 
этому прибавилось сокращение площади 
зерновых культур и расширение площади 
хлопководства (посевная площадь под пше
ницу напр. сократилась с 1.533.807 феддо- 
нов в 1915 до 990.945 феддонов в 1919). Это 
делалось как под влиянием высоких цен на 
хлопок (1914—-12, 1915—19,* 1916—37,5, 
1917—38,5 долл, за кантар), так и под не
посредственным нажимом англичан, к-рым 
необходимо было хлопковое сырье и к-рые 
закупали по принудительным ценам весь 
урожай. Налоги с крестьян не только не бы
ли снижены, но значительно повышены: так, 
по всем деревням собирались «добровольные 
пожертвования» на Красный крест, египет
ское правительство «добровольно» пожертво
вало часть бюджета на нужды союзных ар
мий. В результате всего этого уже в 1917 в 
Е. начался голод, достигший особенно тя
желых форм в 1919. Правительство «боро
лось» с голодом тем, что ввело обществен
ные работы, на к-рых платило 1 пиастр (10 
коп.) в день женщинам и детям и 2—3 пи
астра взрослым мужчинам. Зато благода
ря высоким ценам на хлопок наживались 
помещики и кулаки. Так была в значитель
ной степени ликвидирована ипотечная за
долженность египетского землевладения. 
Окрепла за время войны и буржуазия как 
торговая на военных поставках, так и про
мышленная: оторванность от Европы и ну
жды расквартированных в Е. армий да
ли некоторую возможность развития лег
кой индустрии. Окрепшая буржуазия ста
ла вновь мечтать о независимости. Одна
ко во время войны движение это слабо про
являлось вовне, главным образом из-за тер
рористического режима, который создала в 
Египте заполонившая его военщина. По
мимо этого господствующие классы, до
вольно тесно связанные с англ, капиталом 
и наживавшиеся на ведении войны (высо
кие цены на хлопок, развитие пром-сти, 
военные поставки), не были склонны к под
линной борьбе за независимость. Но нара
стание недовольства и революционного бро
жения в массах было настолько сильно, что 
даже представители господствующих клас
сов должны были открыто выступить про
тив англ, оккупационного режима.

ОТ РЕВОЛЮЦИИ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ.

1918—1921. На другой день после заклю
чения перемирия премьер-министр Рушди- 
паша, усердно проводивший англ, политику 
во время войны, обратился через султана 
к англ, властям с просьбой разрешить ему 
поехать в Лондон для переговоров о поли
тическом положении Е. Одновременно к 
верховному комиссару явился и Заглул- 
паша во главе делегации из 3 человек с 
просьбой дать ему паспорта для поездки в 
Лондон для таких же переговоров. Военные 
власти отказали как Рушди, так и Здглулу, 
к-рые даже не были приняты верховным ко
миссаром. Заглул и его сторонники начали 
кампанию за разрешение посылки делега
ции от Е. для участия в мирной конферен
ции. В связи с кампанией за посылку Деле-
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гации (по-арабски «вафд») созданы были цен
тральные и местные комитеты партии Вафд. 
Кампания выразилась в устройстве много
численных собраний, в посылке меморанду
мов англ, правительству и иностранным 
миссиям и в распространении воззваний. 
Она сильно способствовала развязыванию 
революционного брожения масс. Военные 
власти решили ликвидировать движение, 
арестовав его главарей. 8 марта 1919 был 
арестован Заглул вместе с тремя наиболее 
видными членами Вафда и сослан на ост
ров Мальту. Англичане однако просчитались. 
Арест послужил сигналом к революцион
ному взрыву. На следующий же день нача
лись многотысячные демонстрации в Каире. 
Англичане ответили массовыми арестами и 
разгоном демонстраций. Через два дня вос
стание охватило всю страну, разрушались 
ж.-д. и телеграфные линии. Забастовка же
лезнодорожников отрезала Каир от всего 
Е. Много англ, офицеров и солдат было пе
ребито. Всю страну охватило забастовоч
ное движение; бастовали все чиновники. 
Министерство Рушди-паши ушло в отстав
ку. В ряде местностей власть перешла к 
местным комитетам. Движение разверты
валось стихийно. Лишь отчасти им руково
дил Вафд. Возродившаяся Хызб-эль-Вата- 
ни, имевшая нек-рое влияние среди мелкой 
буржуазии (главн. обр. среди александрий
ских ремесленников), отчасти и среди рабо
чих, плелась в хвосте Вафда. Английские 
карательные экспедиции беспощадно рас
правлялись с повстанцами. Деревни, нахо
дившиеся в окрестностях поврежденных 
жел.-дор. путей, сжигались. Ряд сел был 
бомбардирован аэропланами. По заявлению 
англ, правительства в парламенте, перебито 
и казнено было около тысячи египтян. 25 
марта прибыл в Каир новый верховный 
комиссар, главнокомандующий на сирий
ском * фронте, лорд Алленби, назначение 
которого означало непреклонное решение 
англичан подавить восстание. Между тем 
забастовочное движение все расширялось, 
охватив все чиновничество, так что вся 
правительственная машина остановилась. 
Попытки образовать министерство были без
успешны. Тогда Алленби решил пойти на 
«уступки»—освободить Заглула. Под этим 
условием Рушди образовал новое министер
ство. Великий муфтий и духовенство вы
пустили воззвание, призывая к спокой
ствию. Забастовки однако продолжались. 
Правительственная машина не работала, и 
Рушди все же принужден был подать в от
ставку. Угрозами предать военному суду 
бастующих чиновников и запретом выпла
чивать им жалованье Алленби удалось на
конец сломить чиновничью забастовку. В 
дальнейшем ему удалось сломить и студен
ческие забастовки. Образовано было новое 
министерство Мухаммед Саид-паши. Воз
вращение Заглул-паши в Каир и его поездка 
в Париж для «участия» в мирной конфе
ренции тоже содействовали разложению 
движения благодаря иллюзиям, созданным 
этой поездкой, результаты к-рой практически 
сводились к обиванию порогов у участни
ков конференции. В Е. англ, правительст
вом была прислана комиссия лорда Милне
ра «для расследования последних беспоряд
ков и для выяснения вопросов, касающихся

13
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конституции». Прибыв в Е. зимою 1919, ко
миссия встретила упорный бойкот со сто
роны всего населения. В разгоряченной еги
петской атмосфере, где манифестации и вол
нения не прекращались (ноябрьские вос
стания в Каире и других городах, восстание 
в Судане в январе 1920), вести переговоры 
было невозможно, и комиссия Милнера в 
марте 1920 уехала обратно. Однако пути 
к соглашению англичан не только с поме
щичьими кругами типа Рушди, но и с ваф- 
дистской буржуазией уже намечались. В 
июне 1920 Заглул-паша был официально 
приглашен из Парижа в Лондон, где Мил
нер повел с ним неофициальные предвари
тельные переговоры. Переговоры велись с 
перерывами до декабря, когда было опубли
ковано т. н. «соглашение Милнера—Заг- 
лула». На основании этого соглашения Анг
лия формально признавала независимость 
Е. и право самостоятельных дипломатиче
ских сношений с теми государствами, с 
к-рыми Е. коммерчески связан. При этом 
Е. обязался не заключать договоров, про
тиворечащих британским интересам. Анг
лия получала право охраны Суэцкого ка
нала и содержания на территории Е. воору
женной силы для защиты его, причем «при
сутствие этой силы не должно ни в какой 
мере составлять военную оккупацию стра
ны или нарушать права египетского прави
тельства». Англия обязалась «помогать» Е. 
в защите его территории, а в случае вой
ны Англия получала в пределах Е. полную 
возможность пользоваться всеми средствами 
обороны. Египетское правительство должно 
было иметь англ, советников по финансо
вым вопросам и юстиции. Наконец все пра
ва иностранцев по капитуляциям переходи
ли к Англии, и она брала на себя защиту ино
странцев. Вопрос о Судане исключался из 
предполагаемого договора, и Судан оста
вался англо - египетским кондоминиумом. 
Принимая в целом этот проект, Заглул от
казывался однако согласиться на признание 
англ, советников, передачу Англии всех ка
питуляционных прав и оставление Судана в 
руках англичан. Кроме того Заглул требо
вал перенести расположение английских 
войск из Каира и Александрии непосредст
венно в зону Суэцкого канала.

Несогласие Заглула с отдельными пунк
тами этого соглашенияне имело однако боль
шого значения, ибо переговоры и сеяние 
иллюзий о возможности достижения како
го-то соглашения между освободительным 
движением и империализмом значительно 
ослабили революционное движение. На
ступивший в 1921 тяжелый экономический 
кризис, вызванный катастрофическим’ па
дением цен на хлопок на мировом рынке 
(с 187 долл, за кантар в феврале цена хлоп
ка упала в марте до 137 долл., а до конца 
года она упала до 31 долл.), меры помощи, 
оказывавшиеся правительством помещичь
им и кулацким слоям в виде правительст
венных закупок хлопка и выдачи ссуд, 
боязнь лишиться англ, хлопкового рынка и 
зависимость от англ, крупных экспортных 
фирм и банков создали в этих слоях еще 
большее стремление к компромиссу. Анг
личане использовали создавшееся положе
ние. Назначенный премьер, представитель 
«либеральных» помещиков и торговой бур

жуазии, Адли-паша, был приглашен в Лон
дон для дальнейших официальных перего
воров. Заглул готов был принять участие и 
в этих переговорах и поехать в делегации 
Адли-паши, но требовал для своих сторон
ников большинства в делегации и предва
рительного снятия военного положения и 
цензуры. Адли отказался удовлетворить 
эти требования и сам поехал во главе офи
циальной делегации в Лондон для перего
воров, несмотря на объявление его со сторо
ны Заглула «предателем». Этот отход отВаф- 
да группы Адли-паши, образовавшей впос
ледствии т. н. либерально-конституционную 
партию, означал открытый переход помещи
ков и компрадорской буржуазии на сторо
ну контрреволюции.

Однако и Адли не мог согласиться подпи
сать договор, выработанный на основании 
требований Милнера. Переговоры были пре
рваны, и Адли подал в отставку. 3 декабря 
лорд Алленби передал султану ноту Кер
зона, в к-рой требовалась борьба с нацио
налистами и выражалось сожаление и удив
ление по поводу того, что египетское прави
тельство не чувствует симпатии к англ, 
войскам и советникам и отказалось подписать 
договор, являющийся «последним» предло
жением Англии. Нота эта вызвала новый 
взрыв волнений в Е. Заглул пытался созвать 
митинг протеста, к-рый был запрещен; сам 
Заглул подвергся домашнему аресту и ему 
было запрещено заниматься политикой. 
Когда же, несмотря на это, он выпустил ма
нифест, его арестовали вместе с группой 
его единрмышленников и выслали на о-в 
Цейлон, а оттуда на Сешельские острова. 
В Каире, Александрии й др. городах сей
час же произошли крупные демонстрации.. 
В стране началась всеобщая забастовка. 
В Александрию прибыли военные суда; зара
ботали аэропланы и броневики, и лорду 
Алленби удалось в течение нескольких дней 
подавить эту новую революционную вспыш
ку еще до того, как она успела охватить и 
крестьянство.

1922—1924. Декабрьским выступлением 
1921 заканчивается полоса массовых рево
люционных боев 1919—21. В 1922 и следу
ющих гг. таких массовых выступлений уже 
не было. Зато с начала 1922 учащаются от
дельные террористические акты, характери
зующие при отсутствии массовых боев спад, 
революционного движения. 28 февр. англ, 
правительство опубликовало декларацию, 
в к-рой Е. объявдялся «независимым» суве
ренным государством и упразднялся британ
ский протекторат над Е. При этом однако в 
исключительной компетенции англ, прави
тельства оставались четыре пункта, именно: 
безопасность путей сообщения Британской 
империи на территории Египта (Суэцкий ка
нал); защита Е. от всякого иностранного на
падения и прямого или косвенного вмеша
тельства; охрана иностранных интересов и за
щита прав меньшинств в Е.; Судан. Впредь 
до заключения соглашения—заканчивалась 
декларация—status quo по этим пунктам ос
тается без изменений. Одновременно с про
возглашением этой декларации был образо
ван новый кабинет Серват-паши (б. ми-

• нистр в кабинете Адли-паши). Султан при-, 
нял титул короля, и была создана комис
сия по выработке конституции «независи-
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мости» Е. 19 апр. 1923 была опубликована 
конституция, согласно которой Е. на осно
ве декларации 28 февр. 1922 (т. е. с сохра
нением резервированных англичанами четы
рех пунктов) объявлялся свободным суве
ренным, независимым королевством (вопрос 
о титуле короля конституцией остался не- 
вырешенным, осталось неустановленным, 
называться ли ему королем «Египта и Су
дана» или только Е.; конституция этот во
прос благоразумно обошла, указав, что ти
тул короля окончательно будет установлен 
после решения вопроса о Судане). Парла
ментская система установлена была двух
палатная, причем а/б состава верхней пала
ты назначаются королем. Вскоре после 
опубликования конституции было снято 
военное положение, объявлена частичная 
амнистия и возвращены из ссылки Заглул и 
заглулисты.

В январе 1924 состоялись выборы в но
вый парламент. Подавляющее большинство 
депутатов (202 из 211) оказалось вафдиста- 
ми. Созыв парламента совпал с приходом в 
Англии к власти первого «рабочего» прави
тельства. Надеясь на «демократичность» и 
«социализм» макдональдовского правитель
ства, Заглул образовал первое конституци
онное министерство. Макдональд однако 
заявил, что в отношении Е. он будет при
держиваться программы своих предшест
венников. На этой основе Макдональд ре
шил продолжать ведение переговоров с Е. 
В Англию был опять приглашен Заглул. 
Однако переговоры эти, как и при консер
вативном правительстве, не. привели ни к 
чему, т. к. упирались в те же пункты о Су
дане, об англ, советниках и англ, войсках.

В ноябре на улице Каира среди белого 
дня был убит террористами ген.-губернатор 
Судана Ли-Стэк, отличившийся особой же
стокостью при подавлении революционных 
волнений, происходивших в этом году в Су
дане. На третий же день после убийства 
лорд Алленби предъявил правительству Заг- 
лула ультиматум, требовавший унизитель
ного извинения правительства, поимки и на
казания виновных, уплаты 500 тыс. ф. ст., 
вывода егип. войск из Судана, предостав
ления права англичанам неограниченного 
расширения площади орошаемых земель в 
районе Гезире в Судане. Для подкрепления 
этого ультиматума была занята Алексан
дрийская таможня й дрислана военная эс
кадра. Напрасны были протесты Заглула и 
парламента и их обращение к Лиге Наций. 
Заглул не нашел другого исхода, как уйти 
в отставку, и на его место было назначено 
реакционное правительство Зивар-паши. 
Парламент был распущен. Ультиматум вы
полнен полностью. Вспыхнувшее в Судане 
восстание было жестоко подавлено, египет
ские войска были выведены из Судана.

1925—1931. Первый приход Вафда к вла
сти в 1924 выявил характерные черты поли
тики этой буржуазной партии. Представляя 
интересы преимущественно промышленной 
буржуазии, партия эта пользовалась влия
нием среди широких слоев мелкой буржуа
зии и крестьянства. Проводя реакционную 
внутреннюю политику и больше всего опа
саясь революции (см. ниже—Рабочее и ком
мунистическое движение), Вафд стремился 
к заключению соглашения с империалиста

ми за счет интересов трудящихся масс. Но, 
боясь потерять влияние среди них, Вафд 
вынужден был выдвигать широковещатель
ные радикальные лозунги в области внеш
ней политики,никогда не помышляя о серьез
ной борьбе за них. Англ, империализм за
интересован был в сохранении нац.-рефор
мистским Вафдом его влияния на массы, 
т. к. уверен был, что сам Вафд будет бороть
ся против революционного развития собы
тий. В то же время долгое нахождение Вафда 
у власти было невыгодно как для англичан, 
так и для самого Вафда, ибо в таком случае 
Вафд мог разоблачить себя как типичную 
нац.-реформистскую организацию, которая 
не ведет никакой борьбы против империа
лизма и предает революционное движение 
масс. Оставление Вафда нек-рое время в оп
позиции, наоборот, придавало ему псевдо- 
революционный блеск и содействовало вос
становлению его популярности среди народ
ных масс.

В связи с этим, начиная с 1925, наблюда
ется попеременно то приход Вафда к власти, 
то переход его в оппозицию. Но наметив
шийся революционный подъем заставляет 
вафдистов все реже кокетничать своей «ле
визной» и все более брать курс вправо. Обо
стрение классовых противоречий и неустой
чивость положения господствующих клас
сов, усилившаяся в связи с ухудшающимся 
положением активность масс (вслед за тя
желым хлопковым кризисом 1926—27 Е. с 
1929 еще острее переживает мировой кризис) 
заставили английский империализм и еги
петские господствующие классы искать вы
хода во все учащающейся смене «демократи
ческой» (вафдистской) и диктаторской вла
сти, в выдвижении новых «партий» и в 
причудливом сочетании различных «борю
щихся» между собой политических' груп
пировок.

В задачи первого «национал»-реакцион- 
ного правительства Зивар-паши входило 
обеспечение выполнения ультиматума Ал
ленби и создание соответствующего «демо
кратического» декорума—парламента, к-рый 
бы санкционировал реакционную полити
ку. Хотя выборы, произведенные в марте 
1925 на основе всеобщего избирательного 
права, прошли, под сильным администра
тивным нажимом, все же они дали парла
мент с вафдистским большинством, к-рый 
был немедленно распущен. Был выработан 
новый закон о выборах, вводивший высо
кий имущественный ценз и двухстепенные 
выборы. По отношению к Вафду были при
менены репрессии. Создана была новая 
«партия»—Иттихад (Единение), объединив
шая крупнейших помещиков и высшее чи
новничество. В середине 1925 конституцио
налисты-либералы вышли из правитель
ства и перешли в оппозицию. В ноябре 
1925 все три оппозиционные партии—ваф- 
дисты, либералы и ватанисты—подняли кам
панию за созыв парламента. Правительство 
Зивара вынуждено было уступить и, отме
нив собственный закон о выборах, созвало 
парламент на основе всеобщего избиратель
ного права. Выборы оказались убийствен
ными для Иттихада. Из 200 депутатских 
мест иттихадисты получили всего 7 манда
тов. Остальные достались блоку трех оп
позиционных партий, выставившему объ-

13*
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единенный список под руководством Вафда. 
Вафд однако не был допущен к власти и по 
настоянию верховного комиссара, лорда 
Лойда, премьером был назначен либерал 
Адли Яхья, которого затем сменил Саруат- 
паша. Заглул же был избран председателем 
парламента, в котором проводил полити
ку шумных антианглийских демонстраций, 
прекращая их при первом же окрике.

Переговоры Саруат-паши с Чемберленом 
осенью 1927 привели было уже к заключе
нию договора, но когда Вафд отверг этот 
договор, Саруат ушел в отставку. Его сме
нил Мустафа Нахас-паша, новый лидер ваф- 
дистов, заменивший Заглула после его 
смерти в 1927. Попытка Нахаса провести но
вые законы о собраниях и о выборах сель
ских старост вызвала новую демонстрацию 
англ, военных кораблей, и ему пришлось от 
них отказаться.

Несмотря на полное подчинение Вафда, 
англичане сочли излишним дальнейшее пре
бывание «демократов»-вафдистов у власти, и 
летом 1928 король Фуад совершил «государ
ственный переворот»: парламент был распу
щен «на 3 года», премьером был назначен 
«либерал» Мухаммед Махмуд-паша, уста
новивший режим диктатуры в Е. Проводя 
репрессивные меры против своих вчераш
них союзников-вафдистов, Мухаммед Махмуд 
одновременно проводил ряд демагогиче
ских «реформ», вроде распродажи крестья
нам нескольких тысяч феддонов государ
ственных земель и др. Самым же важным 
для англичан результатом правления Мухам
мед Махмуда явилось соглашение (май 1929) 
о распределении нильских вод, на основа
нии к-рого Англия получила контроль над 
течением Нила, а следовательно над всем 
хозяйством Е. Кроме того Махмудом на 
основе признания четырех пунктов был 
заключен и политический договор с Анг
лией, который однако рабочее правитель
ство считало необходимым закрепить согла
сием египетского парламента. В связи с 
этим последний был снова созван, и на по
сту премьера Мухаммед Махмуда сменил 
Нахас-паша (янв. 1930). Но проект догово
ра вызвал такое недовольство в Е., что ваф- 
дистам, пришлось высказаться против него, 
а затем уйти из правительства. У власти 
оказывается снова крайний реакционер 
Сидки-паша. На разгон парламента и уста
новление новой диктатуры Вафд ответил 
кампанией мирного неповиновения прави
тельству и отказом платить налоги. Для 
реального проведения этих кампаний ниче
го однако не было сделано. Кампании про
теста содействовали однако развязыванию 
массовой революционной борьбы. В июле 
1930 в ряде египетских городов вновь про
изошли жестокие уличные бои с полицией 
и войсками. Повстанцы нападали на поли
цейские участки, громили правительствен
ные здания. Особенно упорные бои происхо
дили в Каире, Александрии и Суэце. Англи
чане жестоко расправились и с этим восста
нием. Сидки-паша отменил старую консти
туцию и ввел новый избирательный закон. 
Вафдисты бойкотировали выборы. Вместе 
с вафдистами за бойкот выборов выступила 
либеральная партия во главе с Мухам
мед Махмуд-пашой и даже матерый реак
ционер Зивар-паша. Выборы в парламент 

в мае 1931 по новому крайне реакционно
му избирательному закону прошли в обста
новке всеобщего бойкота, сопровождаясь 
кровавыми столкновениями. Они дали ко
нечно большинство сторонникам Сидки-па
ши—членам вновь созданной им «партии» 
Ша’б (народная) и иттихадистам.

Лит.: Ротштейн Ф., Захват и закабаление 
Египта, М.—Л., 1925; его же, Англичане в Егип
те, М., 1925; Cohn Н., Geschichte der nationalen 
Bewegung im Orient, B., 1920. А, Шами.

VII. Государственный строй.
Вслед за объявлением в 1922 Е. «незави

симым и суверенным государством» была 
опубликована конституция (апрель 1923), 
составившая: основу египетского государ
ственного устройства. Этот акт как бы при
зван был лишний раз иллюстрировать слова 
Маркса об антитезах, заключающихся в ка
ждом параграфе буржуазных конституций. 
Ст. 1 объявляет Е. «суверенным, свободным 
и независимым государством», но аглий- 
ские войска, англ, гражданские чиновники 
и вообще режим капитуляций—решительно 
отрицают это утверждение. Та же статья 
говорит о «неделимости н неотторжимости» 
владений Е., но положение Судана говорит 
об обратном. В главе о «правах и обязан
ностях египтян» конституция гарантирует 
обязательность первоначального обучения 
не только мальчиков, но и девочек, но в 
стране к 1931 насчитывается около 90% 
неграмотных. Та же глава обеспечивает 
«свободу выражения мнений» словесно и 
письменно (ст. 14), свободу прессы с от
меной цензуры (ст. 15) и право собраний 
(ст. 20); но закрытие оппозиционных газет, 
воспрещение даже предвыборной агитации 
и преследование профсоюзного движения 
являются излюбленными методами управле
ния в 1931, как и в 1923. Наконец Сидки- 
паша, глава внепарламентского кабинета, 
внес в октябре 1930 ряд весьма существен
ных изменения в конституцию (собственно 
говоря, в порядке государственного пере
ворота, ибо по ст. 157 конституция может 
быть изменена только парламентом с одо
брения короля). В новой конституции по- 
прежнёму фигурирует перечень испытан
ных вольностей египетских граждан, кра
суется на прежнем месте «народ—источ
ник всех властей» и заверяется, что «законо
дательной властью облечен король сов
местно с сенатом (палата шейхов) и палатой 
депутатов», так что «ни один закон не мо
жет быть опубликован иначе, как после 
принятия его парламентом и утверждения 
королем». Однако инициативу финансовых 
законов новая конституция предоставляет 
лишь правительству, и отношения между 
палатами и кабинетом подверглись измене
ниям. Конституция попрежнему признает 
солидарную ответственность кабинета перед 
палатой депутатов, но требует теперь, что
бы предложение вотума недоверия было 
подписано по крайней мере 30-ю депутатами 
(всего их 150). Король, а фактически кабинет 
попрежнему вправе наложить вето на пар
ламентский законопроект, но оно уже не 
преодолевается как прежде вторичным при
нятием законопроекта в той же сессии; 
вопрос должен быть отложен до следующей 
сессии. Еще большее значение имеют пос
тановления новой конституции о составе
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сената и палаты депутатов, а также вновь 
опубликованный избирательный закон. Чи
сло сенаторов устанавливается в 100 чел., 
из к-рых 60 назначаются королем (раньше 
2/5 всего числа), а 40 избираются населением 
(раньше 8/б). Сенатор должен иметь не 
меньше 40 лет от роду и звание министра, 
дипломатического представителя, помощ
ника государственного секретаря, советника 
апелляционного суда или соответствующее 
судейское звание и т. п. Члены палаты де
путатов избираются двустепенным голосо
ванием, причем избиратели второй сте
пени или выборщики должны удовлетворять 
требованиям имущественного ценза. Нако
нец право проверять выборы отнимается 
у парламента и передается кассационному 
суду. Г. Гурвич.

VIII. Народное образование.
Народное образование в Е.в своей орга

низации отражает особенности истории и 
социально-экономической структуры стра
ны. Влияние магометанства, захватническая 
и империалистическая политика англичан, 
влияние миссионеров разных религий и раз
личных стран, аграрный характер страны— 
все это нашло в народном образовании Е. то 
или другое выражение. В Е. нет одной ка
кой-либо системы народного образования. 
Их по крайней мере три: одна, старая, на
ходящаяся фактически в ведении мусуль
манского духовенства; вторая, европеизи
рованная, создавшаяся благодаря усилиям 
Мухаммеда Али-паши, а затем Измаила-па
ши, и наконец система иностранных школ, 
миссионерских или светских, сохраняющих 
все особенности системы народного образо
вания соответствующей страны. Грамотность 
населения стоит на чрезвычайно низком 
уровне. По данным 1927/28 грамотных егип
тян имелось всего 1.670.895 чел.,что ко всему 
населению дает 12%. Необходимо отметить 
при этом, что грамотность мужчин и женщин 
весьма неодинакова. Тогда как для мужчин 
процент грамотности достигает 20, для жен
щин он спускается до 4. Общеобразователь
ными школами всех типов охвачен также 
ничтожный процент детского и юношеского 
населения (5—19 лет). Из 4.734 тыс., при
ходящихся на этот возраст, в школах нахо
дилось всего 841.711, причем и здесь резко 
отличается количество учащихся девушек 
и мальчиков,—вторых 26%, первых 18%. 
Подавляющее большинство учащихся в еги
петских школах мусульмане (ок. 700 тыс.), 
на втором месте после них стоят копты 
(86 тыс.). След, таблица дает представле
ние об эволюции народного образования за 
последнее десятилетие.

ния, причем темп этого введения очень мед
ленный: предполагается, что введение обя
зательного обучения будет закончено через 
20 лет (к 1945), когда каждый ребенок в воз
расте с 8 до 13 лет будет посещать общеобра
зовательную школу. Египетские школы на
ходятся в ведении различных организаций 
и ведомств. В непосредственном ведении ми
нистерства народного образования находит
ся всего 1.805 школ с общим количеством 
обучающихся 257.982 (данные 1927/28). В 
ведении различных религиозных организа
ций находится фактически вся остальная 
масса общеобразовательных школ. Извест
ное количество школ находится в ведении 
министерства вакуфа, а также в непосред
ственном ведении провинциальных советов. 
Само собой разумеется, школы для иностран
цев находятся в непосредственном ведении 
иностранных правительств или иностран
ных организаций. Всего таких школ имеется 
337 с общим количеством учащихся 68.823. 
Обучение в египетских школах частью бес
платное, частью платное. Из 772.888 уча
щихся в егип. и коптских школах разных 
типов платных учащихся ок. 300 тыс.

Постановка преподавания в разных типах 
массовых школ резко различна. Так, в му
сульманских элементарных школах все пре
подавание сводится по преимуществу к изу
чению Корана, ведется духовенством и фак
тически связано с мечетями. В этих мек- 
т е б а х (или куттабах) дети проводят це
лые дни в изучении арабского языка и за
учивании наизусть отрывков священных 
книг. Лучше поставлено, и по своему типу 
напоминает обучение в европ. школах, обу
чение в европеизированных школах. Одна
ко количество обучающихся в них сравни
тельно невелико. Общее число обучающихся 
в общеобразовательных начальных школах 
достигает ничтожных размеров; так, общее 
количество обучающихся в подготовитель
ной начальной и средней школах равняется 
всего 130 тыс.

Однако эти школы, предназначавшиеся 
для того, чтобы поднять и улучшить систе
му народного образования в Е., получили 
благодаря империалистич., шовинистской 
политике Англии совершенно другое напра
вление. «Разрушение в деле общего образо
вания было не только количественным: шко
лы превратились просто в семинарии для 
подготовки правительственных чиновников 
и в широкой мере употреблялись как ору
дие для энглизирования» (Ф. А. Ротштейн). 
Стремясь к обращению Египта в британ
скую колонию, англичане использовали шко
лы как «средство для распространения сво
его языка и своих взглядов». Благодаря этой

Вопрос о ликвидации неграмотности по
ставлен, и в 1925 приступлено к введению 
всеобщего обязательного бесплатного обуче-

Школы

1921—22 1924—25 1927—28

число
школ

учащихся ЧИСЛО 
школ

учащихся ЧИСЛО 
школ

учащихся

мальч. дев. мальч. Дев. мальч. Дев.

. Мусульманские.........................................
Прочие....................................................... ...

5,463
1.038

289.306
122.963

53.514
45.888

6.314
1.259

355.106
157.398

66.555
55.559

7.239
1.301

470.449
184.333

121.552
65.377

Всего......................6.501 412.269 99.402 7.573 512.504 122.114 8.540 654.782 168.929

политике число обучающихся англ, языку 
в европеизированной егип. системе народно
го образования относительно очень велико.
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497
12.244
13.282

Проф. образование представлено неболь
шим количеством средних технических, ком
мерческих, с.-х. и педагогических школ. 
Кроме того существует нек-рое число низ
ших ремесленных школ. * . . ; I j ; '
Ч и с-л о обучающихся в средних и ни з- 

ших проф. учебных заведениях Е.:
в коммерческих..........................
» сельскохозяйственных ... 
» педагогических......................
» специальных (ремесленных)

’ Высшее образование представлено де
сятью высшими школами, в числе которых 
имеются медицинские, юридические и инже
нерно-технические. Уровень подготовки, да
ваемый этими школами, в общем чрезвычай
но невысок. Существует ряд богословских 
высших школ, из к-рых особенно известна 
школа при мечети Эль-Азхар, насчитываю
щая ок. 10 тыс. студентов.’ Египетский ун-т, 
несмотря на деятельное противодействие 
англичан, был открыт (в Каире) в 1908; в 1925 
он стал правительственным.

Гос. форм внешкольного образования по
чти не существует. Наибольшим распростра
нением пользуются вечерние курсы для 
взрослых (ликвидация неграмотности), чис
ло обучающихся в которых не превышает 
30 тыс. человек. Наиболее известные библио
теки находятся в-Каире, Александрии и при 
различных богословских школах. Музеи в 
Каире — египетский, арабский, коптский, 
геологический и др.

Подводя итоги, следует признать, что об
щее образование, исключительно благодаря 
захватнической политике англичан, стоит 
в общем на чрезвычайно низком уровне. «На 
свете мало таких стран,—пишет Ф. А. Рот- 
штейн,—в к-рых, по крайней мере в среде 
буржуазных классов населения, есть такое 
тяготение к знанию, как в Е.; нигде однако 
правительство не делало так мало, чтобы, 
удовлетворить эту потребность».

IX. Рабочее и коммунистическое движение.
Английский империализм не дает возмож

ности развиваться промышленности, в осо
бенности туземной. Крупнейшие предприя
тия б. ч. принадлежат иностранцам. Ббль- 
шая часть рабочих занята на транспорте, 
в муниципальных предприятиях, в сахар
ной пром-сти в Верхнем Е., на многочис
ленных предприятиях по первичной обра
ботке хлопка, в табачной пром-сти и в тек
стильной. Никакого рабочего законодатель
ства нет, если не считать закона 1909, за
прещающего применение труда детей моло
же 9 лет; впрочем и этот закон остается 
на бумаге. Только на крупнейших предпри
ятиях рабочие пользуются 9- и 8-часовым 
рабочим днем. Ё системе зарплаты суще
ствует большая разница между туземными 
и европейскими рабочими, составляющи
ми довольно значительный процент среди 
квалифицированных рабочих. До войны 
существовал ряд цеховых профсоюзов как 
туземных, так и европейских рабочих. Со
юзы эти использовались мелкобуржуазны
ми политическими организациями вроде 
Хызб-эль-Ватани и буржуазными полити
ками из иностранных колоний. В 1917 соз
даны были первые социалистические круж
ки, гл. обр. среди европейских рабочих. Это 
дало толчок к оживлению профсоюзов, но 

широкое развитие профсоюзные организа
ции получили только с 1919. Революцион
ная волна 1919—21 вызвала бурный рост 
рабочих классовых профсоюзов. В 1919 
произошел ряд политических забастовок, 
охвативших железнодорожников и рабочих 
большинства крупных предприятий. В 
1920 во время острого экономического кри
зиса прокатилась стачечная волна, захва
тившая трамвайщиков, табачников, печат
ников, рабочих Суэцкого канала и др. Анг
личане учредили тогда примирительные 
камеры для разбора экономических кон
фликтов. Эта «уступка» послужила отчасти 
причиной того, что рабочие начали ста
вить во главе профсоюзов и приглашать 
для руководства конфликтами адвокатов в 
целях «лучшего» ведения переговоров. На
ционалистские политиканы разных толков, 
как вафдисты, так и ватанисты, а также и 
правительственные агенты использовали 
это положение для проникновения в проф? 
союзы и подчинения их своему влиянию. 
И до сих пор в правлениях большинства 
профсоюзов находятся подобного рода «ра- 
бочелюбцы». Некоторые из них, как 
например доктор Махбуб Сабет, приоб
рели печальную известность в качестве про
фессионалов по срыву забастовок (напр. 
срыв ж.-д. забастовки в 1920 во время вос
стания) и сделали на этом большую карьеру.

Широкая волна забастовок 1919—20 при
вела к созданию в февр. 1921 Всеобщей кон
федерации труда. В организации ее прини
мала активное участие созданная в 1920 
египетская социалистическая партия. Кон
федерация примкнула к Профинтерну; она 
насчитывала в то время до 50 т. членов. Со
циалистическая партия и Конфедерация 
труда, бывшие тогда совершенно легальны
ми, провели в 1921 и 1922 большие перво
майские демонстрации. В 1922 социалисти
ческая партия была переименована в ком
мунистическую и примкнула к Коминтер
ну. Однако в ней были еще очень сильны 
легалистские и оппортунистические тенден
ции. По предложению Коминтерна партия 
произвела чистку руководства от оппорту
нистов. В начале 1923, когда англичане ре
шили, что нац.-революционное движение 
уже разгромлено, начался поход против 
компартии и руководимой ею Конфедера
ции труда. Для начала были арестова
ны и преданы военному суду бастовавшие 
александрийские ламповщики и заодно с 
ними руководители компартии и алексан
дрийских профсоюзов, обвиненные в устрой
стве противозаконной демонстрации. Руко
водители компартии были осуждены на пол
года, а бастовавшие рабочие, которых об
винили в «порче хозяйского имущества», 
были осуждены на год и частью Высланы из 
Александрии и сосланы по деревням.

Уже этот удар сильно ослабил компар
тию и революционные профсоюзы. Но анг
личане и египетская буржуазия готовили 
новое нападение. В конце 1923 и начале 
1924 египетские рабочие, несмотря на пре
следования, провели ряд крупных забасто
вок. Самая крупная произошла в июне 1924 
на большом маслобойном заводе под Але
ксандрией. Забастовка началась из-за уволь
нения профсоюзных организаторов. Основ
ным требованием ее было признание проф-
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союза. Бастующие захватили завод. Отря
ды полиции, вызванные из Александрии, 
были прогнаны ими. Два дня держались ра
бочие на заводе. Испуганная администра
ция, по совету вафдистского правительства, 
обещала удовлетворить их требования. Но 
когда рабочие, понадеявшись на эти обеща
ния, прекратили забастовку, администра
ция поспешила выбросить с завода ее орга- • 
низаторов. В ответ на это была объявлена 
вторая забастовка, но ее руководители бы
ли арестованы, и бастующие рабочие были 
вынуждены пойти на уступки.

Арестованы были веб руководящие работ
ники компартии и профсоюзов. Им было 
предъявлено обвинение в «заговоре» про
тив существующего строя, в подготовке 
покушения против короля Фуада и т. д. 
Процесс этот шел при закрытых дверях. 
Опубликование отчетов было запрещено, 
т. к. оно «угрожало бы общественному спо
койствию». Арестованные были осуждены 
на 3 года тюремного заключения. Компар
тия и Конфедерация труда были разогнаны, 
все профсоюзы, примыкавшие к последней, 
закрыты; многие сотни рабочих, членов ре
волюционных профсоюзов, были выброше
ны с работы, арестованы и сосланы. В тюрь
ме от голодовки умер один из вождей ком
партии—Антун. Марун.

Революционные рабочие выступления 
1923—24, эти арьергардные бои революции 
1919—22, остались без отклика в деревне. 
Компартия не понимала значения работы 
среди крестьян и имела очень мало связей 
среди них. Поэтому разгром компартии и 
профсоюзов макдональд о-заглулистами в 
1924 оказался таким тяжелым для египет
ского рабочего движения. Продолжать ка
кую-нибудь партийную или подлинно, рево
люционную профсоюзную работу казалось 
невозможным. Однако революционные со
бытия не прошли бесследно для египетских 
рабочих. За это время выросли и закалились 
десятки и сотни рабочих. И, несмотря на все 
трудности, остатки разгромленной компар
тии опять начали собирать свои силы, стро
ить заново партию. Как ни тяжелы были ус
ловия подполья, за несколько ‘месяцев уда
лось положить начало подпольной орга
низации, выпустить несколько номеров 
партийного органа. Но на партию обрушил
ся новый удар: в мае 1925 произошли новые 
аресты, и весь только-что организовавший
ся партийный актив был брошен в тюрьму. 
Новый подъем рабочего движения наметил
ся в 1927, когда волна экономических заба
стовок охватила муниципальные предприя
тия Александрии, ж.-д. мастерские Каира, 
табачников и др. Осенью 1927 профсоюзы 
пытались созвать съезд для создания объе
динения; попытка эта была однако задуше
на правительством.

Вместе с тем продолжали существовать 
зубатовские профсоюзы, объединенные во 
«Всеобщее египетское объединение труда», 
находящееся под «высоким» покровитель
ством самого короля Фуада. Только с боль
шим трудом, подвергаясь преследованиям 
полиции, революционным рабочим удается 
отвоевывать отдельные профсоюзы из-под 
влияния этого «Объединения».

Начиная с 1928, компартия имела несколь
ко крупных провалов (май и декабрь 1928, 

аресты 1929, август 1930). Весною 1930 в 
связи с колоссальным ростом безработицы 
созданы были беспартийные комитеты и вы
пущено воззвание по поводу безработицы.

В июльском выступлении 1930 рабочие 
играли активную роль. Особенно упорные 
бои с полицией и войсками вели рабочие ар
сенала и ж.-д. мастерских в Каире, забар
рикадировавшиеся в арсенале и упорно за
щищавшие свои позиции. В 1931 произошли 
крупные забастовки рабочих Суэцкого кана
ла, а также ряд политич. забастовок в связи 
с бойкотом майских выборов. А. Шами.

ЕГИПЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, на древне
египетском языке, представляет источник 
первостепенной важности для изучения куль
туры древнего Египта. Литература эта от
разила хозяйственные условия, социальные 
отношения и своеобразную идеологию, ярко 
окрашенную в традиционные религиозно
магические тона. Одной из основных и древ
нейших частей Е. л. является народная сло
весность, самую элементарную форму к-рой 
представляют песенки (рыбаков, пастухов, 
носильщиков и пр.), бесхитростные, строго 
ритмические по форме, служившие сопрово
ждением тяжелых трудовых процессов. На
родное творчество отразилось и в сказках, 
дошедших до нас в довольно большом коли
честве. Так, в сказке «Царь Хуфу и волхвы» 
(в рукописи эпохи гиксов, в т» н. папи
русе Весткар, эпохи Среднего царства) соб
ран целый цикл фантастических повествова
ний, объединенных вокруг имени фараона 
Хуфу, строителя величайшей пирамиды (ко
нец этого сборника заключает в себе исто
рический воман, написанный в оправдание 
догмата о божественном происхождении фа
раона). Сказочные мотивы вплетены и в из
вестную повесть «О двух братьях» (эпоха 
Нового царства); Неприкрашенное изобра
жение тяжкой доли младшего брата-батрака 
в зажиточной крестьянской семье сменяет
ся здесь вереницей чудесных превращений 
героя. Отчетливая моральная тенденция по
вести выдает сложную работу редактора, 
искусно сочетавшего картины быта с мифами 
и религиозными верованиями. В «Рассказе 
о красноречивом крестьянине» бытовой сю
жет расцвечен риторической стилистикой и 
остро приправлен сатирой, направленной 
противнеправосудного чиновничества. Круп
ная социальная роль жречества отразилась 
в особом виде повествовательной литерату
ры. Таковы «Беседы первосвященника Амо
на Хонсуемхеба с призраком» и цикл рома
нических рассказов о «Сетоне Хаэмуасте», 
в к-ром религиозно-магические мотивы и бы
товые эпизоды переплетаются с причудли
выми психологическими характеристиками, 
что свидетельствует о литературном мастер
стве автора. К этому же времени относится 
и цикл полуисторических «Сказаний о царе 
Петубасте», в к-рых ясно подчеркнута жре
ческая тенденция, сказавшаяся в стремле
нии возвысить и укрепить авторитет оракула 
Амона. Иными настроениями проникнуты 
другие полуисторические рассказы эпохи 
Нового царства, времени завоевания Сирии 
и возвышения военно-аристократического 
слоя. Таков рассказ о «Взятии Яффы», напо
минающий сказание о троянском коне и 
сказку об Али-баба из«1.001ночи». Широкая 
международная политика, связанная с тор-
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гово-колониальной экспансией, нашла свое 
отражение и в сюжетах, построенных на 
описании путешествий в далекие заморские 
края. Таковы рассказ об «Обреченном ца
ревиче» или сохранившийся на Эрмитажном 
папирусе рассказ о «Потерпевшем корабле
крушение», содержащий описание морского 
путешествия, м. б. торговой экспедиции, и 
«Путешествие У ну-Амона» в Сирию за лесом 
(папирус Гос. музея изобразительных ис
кусств в Москве), содержащее множество бы
товых и историческ. деталей. Наконец образ
цом своего рода натуралистически-приклю- 
ченческого романа является «Рассказ Сину- 
хета» (эпохи Среднего царства; рус. пер. ака
демика Б. А. Тураева). Все эти литературные 
памятники отражают настроения и вкусы 
военной аристократии, отчасти и верхушки 
жречества, заинтересованной в крупных во
енно-торговых экспедициях. Значительное 
место занимала в Е. л. и поэзия: любовная 
лирика, официальная придворная и рели
гиозная поэзия. На фресках и барельефах 
часто приводятся тексты песен, исполняв
шихся музыкантами и певцами на пирше
ствах. До нас дошли целые сборники изящ
ных и высокохудожественных эротических 
стихотворений (особенно эпохи Нового цар
ства). Официальная поэзия, отражающая ин
тересы аристократии и восходящая к эпохе 
Среднего царства (напр. гимн Сенусерту III), 
представлена одами, посвященными гл. обр. 
боевым подвигам фараонов. Расцвет этой 
поэзии относится к эпохе Нового царства, 
когда была составлена знаменитая «Кадеш- 
ская поэма», воспевающая победу Рамсеса II 
над хеттами. Религиозная поэзия* восходя
щая к глубокой древности, дошла до нас в 
громадном количестве гимнов и славословий. 
Древнейший религиозный сборник, т.н.«Тек- 
сты пирамид», относится к V—VI династии. 
Эти религиозные тексты, переходя постепен
но на стенки саркофагов, образуют в эпоху 
Среднего царства крупнейший религиозный 
свод, т. н. «Книгу мертвых», получившую 
широкое распространение со времени Нового 
царства. Особенное историко-религиозное и 
художественное значение имеют гимны солн
цу, в частности гимн богу солнечного ди
ска—Атону (14 в. до хр. э., автор—фараон 
Эхнатон). Своеобразная религиозно-фило
софская поэзия отмечена типичной для егип
тян созерцательностью и борьбой пессими
стических и оптимистических настроений. 
Таковы напр. «Песнь арфиста», подлинный 
гедонистический гимн, отмечающий вместе 
с тем бренность всего земного и неизбеж
ность смерти, и в особенности философско- 
поэтический диалог «Беседа уставшего жить 
со своей душой», мастерски построенный по 
правилам египетского стихосложения (напо
минает Екклезиаст, Книгу Иова или вави
лонский «Диалог господина со своим рабом»). 
Дидактическая и пророческая литература 
сохранилась в ряде образцов («Премудро
сти» и «Поучения»—Птахотепа, Кагемнии 
др., «Предостережение Ипувера» и «Проро
чество Нефер-реху»). Она дает целую систе
му своеобразной древнеегипетской морали, 
приобретая порой характер политико-соци
ального памфлета (особенно «Предостереже
ние Ипувера», в ярких красках рисующее 
древнейший засвидетельствованный в исто
рии Египта социальный переворот). Вся эта 

литература отражает интересы правящего 
слоя, т. е. поместной, придворной и военной 
знати, крупного чиновничества и высшего 
жречества.

Лит.: Т у р а е в Б. А., Египетская литература, 
т. I, M., 1920; его же, Рассказ египтянина Синухета, 
М., 1915; Викентьев В. M., Древнеегипетская 
повесть о двух братьях, М., 1917; Е г m a n A., Die 
Literatur der Aegypter, Lpz., 1923; Wiedemann A., 
Die Unterhaltungsliteratur der alten Aegypter, 2 Aufl., 
Lpz., Г903; его же, Altagyptische Sagen und 
Mtirchen, Lpz., 1906; M a s p e г о Gr., Les contes popu- 
laires de I’^gypte ancienne, 4 6d., P., 1911; Muller 
W. M., Die Liebespoesie der alten Aegypter, Lpz., 
1899; Oar diner A. H., The Admonitions of an 
Egyptian Sage..., Lpz., 1909; Scharff A., Aegypti- 
sche Sonnenlieder, Berlin, 1922; S e t h e K., Dramati- 
sche Texte fczu altagyptischen Mysterienspielen, Leip
zig, 1928 .. в. Авдиев.

ЕГИПЕТСКАЯ МУЗЫКА (древняя). Хро
нологические истоки Е. м. теряются в глу
бочайшей древности. Самые ранние из до
шедших до нас изображений, напр. арфы, 
относятся к эпохе так называемой четвер
той династии, второй половины 4 тысяче
летия до хр. э. Т. о. на исторической почве 
мы встречаемся в Египте уже с вполне раз

витым муз. искусством. Инструменты древ
неегипетской храмовой музыки: дугообраз
ные арфы с небольшим резонатором и про
дольные флейты, изредка—кларнеты (см. 
рис.), затем культовая погремушка—систр. 
Постоянные участники исполнения—певцы. 
В целом естественно предположить мягкую 
и спокойную звучность, лишенную страстно
сти, достаточно выразительную и торже
ственную, согласно идеологической цели 
культовой музыки. Наряду с восхвалением 
небесных божеств прославляется посред
ством военной музыки или музыки пышных 
праздничных торжеств и божество земное— 
фараон. Е. м. не имела записи; она изустно 
передавалась только от посвященных к по
священным. Значительные изменения про
изошли в Е. м. после нашествия гиксов и в 
период завоевательных продвижений на Во
сток. Здесь мы встречаемся с интенсивным 
проникновением в Египет азиатской музы
ки. Внешние признаки этого—появление в 
обиходе новых инструментальных типов: 
язычковых духовых, лютневых и лирообраз
ных струнных, угловых арф и ударных. 
Вместе с тем наряду с чисто культовой музы-



401 ЕГИПЕТСКАЯ РЕЛИГИЯ 402

кой на изображениях все чаще и чаще попа
даются сцены светского домашнего музици
рования, равно как встречаются новые но
сители муз. профессионализма—женщины- 
рабыни. На смену прежней шйрокоступен- 
ной звуковой системе приходит система с уз
кими—вплоть до четвертей тона—интерва
лами. В целом наблюдается резкий сдвиг от 
старого храмового искусства, встретивший 
ожесточенный отпор со стороны консерва
тивно-националистических кругов. Изобра
жения не позволяют судить о музыке народ
ных масс. Однако по ряду данных можно 
говорить о наличии у египтян трудовых пе
сен, сопровождавшихся первоначально рит
мическим хлопанием в ладоши, а затем— 
стуком взаимоударяющих колотушек и тре
щоток. Дальнейшую судьбу Е. м. в настоя
щее время еще не удается точно проследить. 
Что музыкальная культура продолжала свое 
развитие, мы имеем неопровержимое дока
зательство в виде знаменитого изобретения 
водяного органа Ктезибием в Александрии 
во 2 в. до хр. э. (см. Гидравлос). В какой ме
ре в музыке современных коптов, т. е. егип
тян-христиан, сохранились пережитки древ
неегипетской музыки, судить в данный мо
мент еще не представляется возможным.

Лит.: S а с h s С., Altagyptische Musi kinstrument е, 
Lpz., 1920; его же, Die Musikinstrumente des alten 
Agyptens, B., 1921; его же, Musik des Altertums, 
Breslau, 1924. С. Гинзбург.

ЕГИПЕТСКАЯ РЕЛИГИЯ. Историче
ский обзор. Наши сведения об истоках 
египетской религии незначительны; на осно
вании раскопок древнейших погребений с 
несомненностью можно утверждать суще
ствование развитой системы магии и куль
та мертвых. Историческая религия Египта 
богата анимистическими элементами; в ха
рактере божеств заметны следы тотемизма 
(см.). В начале исторических времен мы за
стаем на территории Нильской долины фео
дальные общины с культом местного бога, 
покровителя земледелия, и князем, жрецом 
этого бога. Таких местных богов, к-рые с 
объединением раздробленных общин стали 
богами всего Египта, известно огромное ко
личество. Наибольшее значение имели: бог 
Птах (в виде мумии), ставший в связи с 
промышленным значением своего города 
(Мемфиса) покровителем ремесла; корова 
Хатор, богиня неба и покровительница жен
щин, песен, плясок; Изида, раньше богиня 
неба сев. дельты, к-рой была посвящена звез
да Сириус; бог Тот (в виде птицы ибиса и в 
виде обезьяны), сделавшийся общеегипет
ским богом луны, счета, письма и мудрости; 
бог Мин—древнее земледельческое божест
во, «производитель урожаев»; бог Амон, 
первоначально бог г. Фив, позднее слив
шийся с богом солнца Ра. Культ богов 
был соединен с культом священных жи
вотных, считавшихся воплощениями этих 
богов. Такие животные содержались при 
храмах, о жизни их заботились жрецы. Наи
большей известностью пользовались бык 
Апис в Мемфисе и Мнение в Гелиополе, ба
ран в Мендесе, обезьяна бога Тота и др. Во 
главе пантеона округа обычно стояла триа
да (троица), состоявшая из бога-отца, боги
ни-матери и бога-младенца (так, в г. Фи
вах—Амон,Мут и Хонсу).Местные боги б. ч. 
были в то же время универсальными косми

ческими богами земледельческих общин. По
мимо этих местных богов ряд космических 
богов почитался по всему Египту: Хапи— 
Нил, месяц—Иах, солнце—Ра.

Эпоха объединения Египта приносит с со
бой широкое распространение культа бога- 
сокола—Гора, олицетворившего солнце. В 
последующую эпоху создания единого госу
дарства с сильной центральной властью, с 
сложной системой управления и бюрокра
тии фараоны наперекор местным феодаль
ным тенденциям вводят основной культ 
солнца—Ра, причем сам фараон становится 
«сыном солнца». Жизнь фараона на земле 
охраняется системой мельчайших предписа
ний; для его охраны в загробном мире воз
двигаются пирамиды, и на стенах их соби
раются и записываются основные элементы 
древнейшей устной магии. В эту же эпоху 
распространяется по Египту культ бога Оси
риса, к-рый не теряет своего значения как 
бог мертвых на всем протяжении истории 
Египта. Процесс последующей феодальной 
реакции приносит оживление местных куль
тов. Создаются составные имена богов Амон- 
Ра (в г. Фивах), Собек-Ра и др.—В эпоху 
нового объединения Египта под властью 
фиванских царей основным культом стано
вится культ Амона-Ра. В последующую эпо
ху царя Аменофиса IV (см.) Эхнатона про
исходит смелая попытка ввести основной и 
единый культ солнечного диска (Атона); в 
основе этой попытки лежит стремление укре-. 
пить центральную власть и уничтожить вли
яние клира Амона и др. божеств, скопивше
го огромные материальные ресурсы. В куль
те Атона заметны черты монотеизма. Вслед 
за неудачей реформации снова устанавли
вается культ Амона-Ра и др. богов. В связи 
с временным преобладанием отдельных окру
гов Египта местные боги порой занимают 
главенствующее положение (так, богиня 
Нейт в Саисскую эпоху). В результате раз
вития обмена и усиления новых классов, в 
официальную религию проникают новые эле
менты, частью сохранившиеся в народе от 
древних времен. В греко-римскую эпоху 
взаимное влияние греческой и египетской 
религий создает своеобразную религию эл
линистического Египта с рядом новых богов 
(Серапис). Подобно многим другим рели
гиям древности и Е. р. имела свою развитую 
мифологию, космогонию (учение о происхо
ждении мира) и теогонию (учение о про
исхождении богов). Большое значение для 
понимания Е. р. имеет заупокойный культ, 
особенности к-рого во всякой религии тесно 
связаны с общекультурными и социально- 
экономическими ее истоками. Наши сведе
ния о нем относятся почти исключительно 
к высшим классам: похоронный обряд низ
ших классов вероятно был прост (тело за
вертывалось в цыновку, хоронилось в зе
мле); сооружение устойчивых гробниц и 
бальзамирование были им недоступны. Баль
замирование имело целью дать возможность 
жить на том свете двойнику человека, духу 
«ка». Над мумией производился ряд магиче
ских церемоний, имевших целью оживить 
тело и основные органы («открытие рта» по
койному). В загробное царство покойного 
должны были сопровождать разнообразные 
жертвы, дары, утварь и проч.; обильные за
говоры имели целью предохранить его от



403 ЕГИПЕТСКАЯ САРАНЧА—ЕГИПЕТСКОЕ ЗЕРНО 404

грозивших ему в загробном мире опасностей 
(особые своды этих заговоров на свитках па
пируса—т. н. «Книги мертвых»—клали в 
саркофаг покойника).

Христианство во многих своих предста
влениях стоит под влиянием Е. р. Указыва
лось на зависимость от Е. р. библейской про
роческой литературы и еврейско-христиан
ского представления о Мессии. Под боль
шим влиянием Е. р. создалась христианская 
рождественская мифология, в основе к-рой 
лежат и египетские мифы о рождении солн
ца и представление о чудесном зачатии фа
раонов от бога солнца. Большое влияние на 
формирование христианской религии ока
зал и культ умирающего и воскресающего 
бога Осириса.
^Лит.: Erman A., Die agyptische Religion, В., 

1909; Breasted J. H., Development of Religion 
and Thought in Ancient Egypt, L., 1912; В rugs ch 
H., Religion und Mythologie der alten Aegypter, Lpz., 
1884—88; Moret A., Mystdres 6gyptiennes, P., 
1922; Морэ А., Цари и боги Египта, М., 1914; 
Струве В., Заупокойный культ древнего Египта, 
П., 1919; Франк-Каменецкий И., Памят
ники египетской религии в Фиванский период, тт. I— 
II, М., 1917—1918; Коцейковский А., Те
ксты пирамид, т. I, Одесса, 1918. Кроме того см. отд. 
главы о египетской религии в книгах: Тураев Б., 
История древнего Востока, т. II, СПБ, 1914; его 
ж е, Древний Египет, П., 1922; Б р э ст е д Д., 
История Египта с древнейших времен до персидского 
завоевания, т. II, М., 1915. Ю. Францев.

ЕГИПЕТСКАЯ САРАНЧА, два вида са
ранчевых: 1) Anacridium aegyptium, рыже- 
вато-серого цвета, до 68 див длину; распро
странена по всей Африке, Юж. Европе, на 
Кавказе, в Крыму и Туркестане; с.-х. зна
чения не имеет; 2) Schistocerca peregrina—ли
монно-желтого и розоватого цвета, до 57 мм 
в длину; вероятно этот вид и представляет 
Е. с. Библии; распространена в Африке, 
Юж. Европе, Аравии, Персии, Индии и в 
Юж. Америке; налетает в Туркестан; произ
водит огромные опустошения. См. Саранча.

ЕГИПЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (май 1798- 
сентябрь 1801), попытка НаполеонаБонапар- 
та захватить у Турции Египет, предпринятая 
по поручению Директории с тем, чтобы от
туда угрожать господству Англии в Индии. 
См. Египет, ст. 374, Франция, Историч. очерк.

ЕГИПЕТСКИЙ БЕГУНОК,Pluvianusaegyp- 
tius, небольшая (длина тела около 22 см) 
птица из отряда куликов (сем. тиркушек). 
Распространен по р. Нилу. Держится на от
мелях, посещаемых крокодилами. Нередко 
бегает по спине крокодила, склевывая при
ставших к ней пиявок («крокодиловый сто
рож»). Кладка содержит 4 яйца, зарываемые 
самкой в песок на глубину 10—12 см (предо
хранение от чрезмерных солнечных лучей).

ЕГИПЕТСКИЙ КЛЕВЕР,александрий- 
ский К.,берзим, Trifolium alexandri- 
num, однолетний вид клевера (см.) с круп
ными слегка опушенными листьями и жел
товато-белыми цветами. Е. к. быстро отра
стает и дает большой урожай; в Египте 5—6 
укосов в сезон дают до 28 т травы. Одно из 
главных кормовых растений Египта. В виду 
плохой зимостойкости и требовательности к 
влаге Е. к. возделывается только в теплых 
странах на орошаемых землях или в районах 
с достаточным количеством осадков. В СССР 
он представляет интерес для Закавказья и 
Среднеазиатских советских республик.

ЕГИПЕТСКИЙ ЯЗЫК, точнее древне
египетский язык, обычно относимый 

к группе яз. хамитских, являет в значитель
ной степени черты скрещенного языка, бу
дучи, с одной стороны, близким к вост.-афри- 
канским яз. (бишари, сахо, галла, сомали) 
и сев.-африканск. берберским языкам, с дру
гой же стороны, находясь в связи с древни
ми семитскими яз. Азии. С точки зрения 
яфетидологии Е. я. можно рассматривать в 
качестве языка переходной стадии—от ста
дии хамитической к стадии семитической. 
В течение своего развития Е. я. претерпел 
длительную эволюцию, постоянно подверга
ясь многообразным влияниям извне, так что 
его можно подразделить на несколько ста
дий (древнеегипетский, среднеегипетский, 
новоегипетский, демотический и коптский). 
Особенно сильное влияние оказали на Е. я. 
семитические яз. в эпоху XVIII династии 
(14 в. до хр. эры), когда египтяне, выйдя на 
арену широкой международной политики, 
столкнулись в Сирии с древними высокими 
семитическими культурами. Именно в эту 
эпоху (так наз. Нового царства) в егип. язы
ке появляется ряд лексических заимствова
ний из семитических языков. Хотя египет
ский яз. не изучен во всех деталях, все же 
главный остов его грамматики может быть 
в общих чертах очерчен. Большие трудно
сти встают при изучении фонетики Е. я. 
благодаря особенностям египетского письма, 
не обозначавшего гласных. До сих пор еще 
не произведи социальный анализ египет
ского яз., к-рый мог бы дать очень ценные вы
воды, поскольку от Е. я. сохранились как 
формы религиозного, жреческо-ритуально
го языка, так и формы языка классически- 
литературного, свойственного аристократи- 
чески-чиновничьему слою общества, формы 
языка официальных канцелярий, зафикси
рованные во множестве документов и, с дру
гой стороны, формы языка, запечатленные 
в рабочих песенках, сказках и разных ли
тературных и бытовых текстах.

Основы изучения древнеегипетского яз. 
были заложены гениальным франц, египто
логом Франсуа Шамполъоном (см.), к-рому 
принадлежит часть дешифровки гиероглифов 
(см.) и установления основ грамматики и 
словаря древнеегипетского яз. Окончатель
но оформили научную египтологию де Руже 
и Бругш. За последние пол столетия наи
более крупный вклад в изучение Е. я. внес
A. Эрман, основатель и глава берлинской 
египтологической школы. Крупное значе
ние в области изучения Е. я. имели далее 
работы Зете (изучение глагола, числитель
ных и др.), Шпигельберга (демотическая 
грамматика), франц, егийтолога Г. Масперо 
и англ, ученых Гриффиза, Гардинера и 
Баттискомба Генна, из русских египтоло- 
огов В. С. Голенищева (см.).

Лит.: Erman A., Aegyptische Grammatik, 4 Aufl.,
B. , 1928; Gardiner А. Н., Egyptian Grammar, Ox
ford—L., 1927;Erman A.,DieHieroglyphen,Samm- 
lung Gorschen, 2Aufl., B., 1923; Roeder G., Aegyp- 
tisch (Glavis Linguarum semiticarum, Pars V), Miin- 
chen, 1913; Spiegel berg W., D inotische Gramma
tik, Heidelberg, 1899; Brugsch H., Hieroglyphisch- 
demotisches Wdrterbuch, 7 B-de, Lpz., 186 7—82, 
Erman A., Aegyptisches Glossar, B., 19 04; E r- 
m a n A. und G г a p о w H., Aegyptisches Handwor- 
terbuch, B., 1921; их же, Wdrterbucb der aegypti- 
schen Sprache, Lpz., 1925—1930 (вышло 8 выл.); 
Batitscombe Gunn, Studies on Egyptian Syn
tax, P., 1923. p Авдиев.

ЕГИПЕТСКОЕ ЗЕРНО, название нек-рых 
сортов четырехрядного ячменя (см.).



405 ЕГИПЕТСКОЕ ИСКУССТВО 406

ЕГИПЕТСКОЕ ИСКУССТВО, представляет 
редкий в истории пример пятитысячелетнего 
развития искусства, начиная с Архаической 
эпохи почти первобытной культуры и кон
чая поздним временем скрещения разнооб
разнейших культур в уже упадочном элли
нистическом Египте. Результаты археологи
ческих раскопок последних десятилетий и 
внимательное изучение сохранившихся па
мятников разрушили прежнее ошибочное 
представление омонолитности культуры древ
него Египта и установили, что египетская 
культура и Е. и. пережили длительную и 
сложную эволюцию, в течение к-рой выра
ботались основные отличительные черты 
Е. и.: фронтальность, величествен, монумен
тальность формы, строгий и четкий, почти 
геометрический конструктивизм и в то же 
время свежий и непосредственный натура
лизм в передаче человека и природы.

Возникши на почве определенных со
циально-экономических отношений, основан
ных на эксплоатации крепостного и рабского 
труда землевладельческой и чиновной зна

тью, Е. и. было ор
ганически связано 
с религией и куль
товой магией и как 
орудие воздействия 
на идеологию масс 
служило правяще
му аристократиче
скому классу для 
оправдания суще
ствующего строя и 
укрепления своего 
господства. Поэто
му в древнеегипет
ском искусстве та
кое большое место 
занимают религиоз
ные изображения, 
утверждавшие бо
жественное проис- 

Рис. 1. Статуэтка танцов- хождение И СУЩ- 
щицы. Архаическая эпоха. ность царской в*ла, 

сти и укреплявшие веру человека в вечную 
загробную жизнь.

Архаическая эпоха (4500—3600до 
хр. э.). Древнейшие памятники египетской 
культуры относятся ко времени образования 
египетского хозяйства, общества и государ
ства, к «додинастической» эпохе и ко време
ни первых двух династий. Мы очень мало 
знаем об архитектуре этого древнейшего пе
риода, т. к. строительными материалами 
были недолговечные дерево и глина. Из кир
пича-сырца и дерева египтяне строили жи
лые дома. Модель такого дома была найдена 
в эль-Амра. Типичными для всей дальней
шей архитектуры здесь являются следую
щие черты: слегка наклонные внутрь стены, 
высоко расположенные окна и высокая пря
моугольная дверь с двумя поперечными пе
рекладинами наверху. Немногим от них от
личаются храмы, о к-рых можно получить 
нек-рое представление по сохранившимся 
изображениям и гиероглифическим знакам. 
Здесь следует отметить наличие высокой мач
ты перед храмом и забора, ограничивающего 
священный храмовой участок. До нас дошли 
и крупные постройки этого времени, гроб
ницы первых фараонов. Такова гробница, 
откопанная Морганом в Негада. Гробница 

эта представляет собой длинную прямоуголь
ную постройку размерами 54x27 м. Тол
стые стены сложены из сырцового кирпича и 
снаружи украшены симметрично располо
женными призматическими нишами, очень 
похожими на украшения стел 
и стенок саркофагов Древне
го царства, как напр. сарко
фага Менкаура. Внутри гроб
ницы находится 5 больших 
комнат, окруженных 16-ю ком
натами меньшего размера. Не- 
сохранившееся пе
рекрытие было оче
видно построено из 
больших деревян
ных брусьев. В кон
це этой эпохи по
является камень: 
гробница • фараона 
Усефая .снабжена 
гранитным полом, 
а внутренний склеп 
в гробнице Хасехе- 
муи построен из 
глыб обтесанного
известняка. Архаи- рис. 2. Статуя фараонаХа- 
ческая скульптура сехемуи. Архаическая эпо- 
ЯСНО показывает ха- Каирский музей, 
нам процесс первоначального формирования 
древнеегипетского художественного стиля. 
Древнейшие ее образцы напоминают схема
тизированную пластику первобытных наро
дов. Таковы напр. грубые глиняные статуэт
ки мужчин и женщин с резко подчеркнутыми 
половыми признаками. В женских глиняных 
статуэтках бременского и ганноверского му
зеев художник уже пытается передать дви
жение в поднятых руках танцовщицы (рис.1) 
и связанных руках пленницы. Зачаточные

Рйс. 3. Таблица фараона Нармера. Архаичес
кая эпоха. Каирский музей.

формы египетского скульптурного стиля на
ходим мы и в каменных статуэтках первых 
династий.Среди них выделяется статуэтка фа
раона Хасехемуи (рис. 2), являющаяся пе
реходной формой к статуям классического 
типа эпохи Древнего царства. Наибольшей 
высоты достигла египетская архаическая 
скульптура в изображениях зверей, в чем 
м. б. сказалось влияние охотничьего быта 
на искусство. Статуэтки собак, львов и 
обезьян, сделанные из камня, глины и ко
сти, отличаются тонким натурализмом, яр
кой выразительностью и художественной об
работкой материала. В архаических релье-
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фах и скульптуре впервые оформляются 
основные моменты египетского художествен
ного стиля. В древнейших рельефах на ши
ферных таблицах своеобразно переплетают
ся свежий натурализм, изощренная стили
зация и полная хао
тичность в располо
жении отдельных ча
стей изображения.
Более поздние 
рельефы уже 
обнаруживают 
умение худож
ника распреде-

(рис. 3). Государственная власть появляет
ся в результате разделения труда и клас
сового расслоения, на что указывает тот 
различный масштаб, к-рым пользуется ху
дожник для изображения вождя—-фараона 
и его подданных—слуг и рабов, а также 
в связи с необходимостью организовывать 
крупные оросительные работы (см. рельеф 
с изображением вспахивания земли фарао
ном, табл. I).

Древнее царство (3600—2700 до хр. 
э.). Эта эпоха характеризуется организован
ными формами земледелия, базирующегося 
на сложной системе искусственного ороше-

Рис. 4. Рисунки из гробницы в Гиераконполе. 
Архаическая эпоха.

лить отдельные части изображения как в 
пространстве, так и во времени, располагая 
их в параллельных горизонтальных рядах, 
как то мы видим на известной таблице 
Нармера (рис. 3). Наряду с архаическими 
скульптурами и рельефами следует отме
тить и рисунки, сохранившиеся в виде 
росписи стен и глиняных сосудов. Стены 
одной гробницы в Гиераконполе расписа
ны сценами охоты и единоборства и ка

рие. 5. Мастабы к западу от пирамиды Хуфу.. 
Древнее царство.

танья на лодке (рис. 4) и относятся очевидно 
к глубокой древности. Роспись глиняных 
сосудов ясно показывает постепенное услож
нение рисунка. Древнейшая роспись, со
стоящая из перекрещивающихся линий, от
ражает в рисунке технику плетенья. Затем 
появляются формы точечного и линейного 
узора, наконец грубые схематизированные 
изображения зверей, людей, гор, воды и 
деревьев. Частое изображение сцен охоты 
указывает на значение последней в эко
номике Египта. Государственная власть 
оформляется в лице фараона, для которо
го строят громадные гробницы, которого 
изображают в статуях и часто на рельефах. 
На таблице Нармера представлена торже
ственная процессия, в к-рой участвуют фа
раон и высшие сановники. На обратной сто
роне этой таблицы изображена типичная 
сцена триумфа—фараон заносит булаву над 
головой коленопреклоненного пленника 

Рис. 6. Великие пирамиды близ Гизеха. Древ
нее царство. Реконструкция.

ния,’ социальным строем, в к-ром преобла
дали придворная родовая знать, чиновниче
ство и жречество, и мощным централизован
ным управлением, во главе к-рого стояла 
обоготворяемая и священная особа фарао
на—первосвященника, полководца и орга
низатора управления. Искусство этой эпо
хи, соответствуя прочным и устойчивым со 
циально-экономическим формам, представ 
ляет образец зрелого художественного сти 
ля, к-рый удер- z 
жался в основных 
чертах на протя
жении всего раз
вития древнееги
петской культу
ры. Тесная связь 
искусства с рели
гией и обусловлен
ность его социаль
ными отношения
ми особенно ярко 
сказываются в ар
хитектуре этого 
времени, которая 
представлена гро
бницами и храма
ми. Уже при пер
вых фараонах ве- 

Рис. 7. Привратная построй
ка храма Хафра. Древнее 

царство.

роятно под ливийским влиянием появляется
в качестве строительного материала камень, 
что дает возможность перейти к возведению 
крупных и долговечных построек. Эти гран
диозные постройки, созданные посредством 
применения принудительного труда колос
сального количества рабов, должны были 
выразить идею несокрушимой мощи царской 
власти, охраняемой религией. Таковы гро
мадные царские усыпальницы-пирамиды, 
исходной формой к-рых были прямоуголь
ные ' скамьеобразные гробницы (мастабы, 
рис. 5). Древнейшей формой пирамиды яв
ляется ступенчатая пирамида Джосера в 
Саккара. Затем, благодаря заполнению пу-
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стых пространств между уступами пирами
ды внешней облицовкой, получился класси
ческий тип монументальной и строго кон
структивной пирамиды, наиболее четко вы
раженный в грандиозных Гизехских пира
мидах, построенных фараонами четвертой 
династии Хуфу, Хафра и Менкаура (Хеопс, 
Хефрени Микерин;рис.6).По близости от пи
рамид и в связи с ними строились «заупокой
ные» храмы фараонов, к-рые обычно помеща
лись у вост, подножья пирамиды, как то мы 
видим близ пирамиды Хафры. Вход в этот 
храм был расположен на берегу Нила. 

усер-Ра в Абукире и раскопанный Борхар- 
том (рис. 9). Главной частью этого храма 
был грандиозный обелиск, стоящий на воз
вышенной площадке. Внутренний ход давал 
возможность подняться на верхнюю пло
щадку, где стоял алтарь для жертвоприно-

Рис. 10. Привратная постройка храмаСаху-Ра. 
Древнее царство. Реконструкция.

шений и были расположены бассейны для 
воды очищенияили жертвенной крови. Длин
ный крытый ход вел от этого храма к долине 
и оканчивался там небольшой привратной 
постройкой (аналогичный тип см. на рис. 10).

Скульптура Древнего царства ярко от
разила главные черты египетского художе
ственного стиля: строгий конструктивизм

Рис. 8. Привратная постройка заупокойного 
храма фараона Хафры. Эпоха Древнего царства.

Здесь до сих пор возвышается громадная 
привратная постройка (рис. 7), поражающая 
четкой монументальностью форм. Это как 
бы грандиозная глыба камня, в к-рой вы
сечены лишь несколько покоев: передняя, 
три кладовых, комната привратника и боль
шой Т-образный зал, потолок к-рого под
держивается 16-ю массивными, монолитны
ми, призматическими столбами (рис. 8), пе
ред к-рыми некогда стояли большие статуи 
сидящего фараона. От этого здания длинный 
крытый ход вел к храму, построенному около 
самой пирамиды. Этот храм по своему пла
ну уже дает образец типичного египетского 
храма, состоящего из нескольких колонных

Рис. 9. Храм солнцу фараона Не-усер-Ра в 
Абукире. Древнее царство. Реконструкция.

зал, из главного двора, предназначенного 
для мирян, и святилища, доступного лишь 
жрецам. В эпоху V династии пирамиды 
несколько уменьшаются, зато большее вни
мание обращается на заупокойные храмы. 
Прямоугольные столбы заменяются колон
нами, а стены храма украшаются рельефа
ми, изображающими жизнь и подвиги обо
жествленного фараона. К этому же времени 
относится храм, построенный фараоном Не- 

Рис. 11. Голова «Великого сфинкса» в Гизехе. 
Древнее царство.

формы,величественный гиератизм,тесно свя
занный с религией и с необычайной силой 
древних традиций, и свежий, непосред
ственный натурализм. Древнейшие статуи, 
как напр. статуи Анхапера, Сэпы и Нес, от
личаются еще архаической скованностью 
всего тела. Но уже в эпоху IV династии, 
в статуях Ка-апера (табл. II), Ранофера, 
Хафры, Рахотепа, Нофрет(табл. II), Лувр
ского писца и наконец грандиозного сфинк
са в Гизехе (рис. 11), статуарная пластика 
достигает расцвета. Освобождая фигуру из 
исконной глыбы камня, художники пыта
ются передать свои наблюдения над приро-
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дой как в трактовке тела, так и в изобра
жении порой идеализованного, порой ти
пического, порой строго портретного лица. 
Материалами для скульптуры служили ка
мень, дерево, кость и металл. Каменная 
статуя Хафры, деревянная статуэтка Ка- 
апера, костяная статуэтка Хуфу и медные 
статуи Пени и Ментесуфиса (рис. 12) сработа
ны с одинаково высоким техническим со

вершенством. Всю 
скульптуру Древ
него царства, лег
ко разделить на 
две большие груп
пы: на статуи «го
спод» — царей и 
знатных людей, и 
на статуи «слуг». 
Чаще всего эти 
две группы совпа
дают с группами 
крупной и мел
кой скульптуры. 
В статуях «гос
под» преоблада
ет строгая, вели
чавая фронталь
ность и идеализа
ция формы (рис.13), 
статуи «слуг» на
сквозь пропита
ны натурализмом 

Рис. 12. Голова статуи Мен- (рис. 14). Эти же 
тесуфиса. Древнее царство, черты выступают 

Каирский музей. в рельефаХ и в ри
сунках этого времени, обильно украшающих 
стены гробниц, а иногда и храмов. На этих 
изображениях перед нами раскрывается вся

матривающих свои поместья. В изображе
ниях главным образом знатных людей бро
сается в глаза строгое проведение принципа 
фронтальности и статичности в рисунке че
ловеческого тела. 
Голова и ноги 
обычно изобража
ются в профиль, 
плечи и руки еп 
face, а корпус как 
бы в три четвер
ти. Таков обычный 
канон этих тради
ционных идеали- 
зованных и куль
товых по своему 
назначению ИЗО- Рис. 14. Статуэтка ссужая- 
бражений. Идеа- «"• д₽е^ муР87й°' Ка“Р' 
лизованные и ус- у
ловные изображения царей и знатных людей 
служили целям классовой пропаганды, нату
ралистические же изображения слуг, ремес
ленников и крестьян являлись неприкрашен
ным воспроизведением действительности.Об
разцами рельефа Древнегоцарствамогут слу
жить рельефы Хеси-Ра, рельефы измастаб 
в Гизехе и в Саккара, рельефы из храма Не
усер-Ра в Абукире, наконец прекрасный 
рельеф Иси, находящийся в Москве, в Гос.

Рис. 13. Ложные двери со статуями покой
ного. Из гробницы Шеши в Саккара. Древ

нее царство.

жизнь египтян; мы видим здесь дерущихся 
лодочнйкой, ремесленников за работой, зе
мледельцев, пастухов и рыболовов (рис. 15), 
танцовщиц и плакальщиц, идущих за пог
ребальной процессией, знатных людей, ос- 

Рис. 15. Ловля рыбы. Рельеф из Медума. 
Древнее царство. Берлинский музей.

музее изобр. искусств (табл. I). Черты нату
рализма с большой силой проявляются в эту 
эпоху и в живописи, как то мы видим напр. 
на известном изображении гусей из Медума.

Уже в эпоху Древнего царства развива
ются декоративные искусства, служившие 
гл. обр. для украшения быта правящего 
класса. Это прежде йсего ювелирное искус
ство, с древнейших времен знавшее приме
нение и высокую технику обработки драго
ценных металлов — золота и серебра. Пре
красными образцами ювелирного искусства 
этого времени являются тончайшие золо
тые цепочки и массивные серебряные брасле
ты, недавно найденные в гробнице царицы 
Хетеп-Херес, украшенные инкрустациями
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из малахита, лазурита и яшмы, изображаю
щими стрекоз.

Среднее царство (2000—1600 дохр. 
эры). Закат Древнего царства ознаменовал
ся медленным упадком центральной госуд. 
власти и постепенным усилением поместной 
знати, укреплявшейся в ряде областных 
центров. Этот исторический процесс нало
жил свой неизгладимый отпечаток на искус- 

Рис. 16. Погребальный храм Ментухотепов. 
Среднее царство. Реконструкция.

ство Среднего царства-Провинциальные цен
тры цостепенно приобрели не только поли
тическое и административное, но и культур
ное значение. Наконец к этому времени от
носится усиление среднего слоя населения, 
состоящего из мелких землевладельцев, тор
говцев и ремесленников, что вызвало в ис
кусстве усиление натуралистических черт. 
Этот натурализм нашел свое особенно яркое
выражение в скульптуре, к-рая становится 
все более портретной.

Архитектура Среднего царства является 
связующим звеном между архитектурой 
Древнего и Нового царства. Это ясно видно в 
погребальном храме МентухотепаШв Дейр- 
эль-Бахри (рис. 16,17). 
Центром этого гранди
озного сооружения яв
ляется большая пира
мида, стоящая на двух 
расположенных одна на 
другой возвышенных 
террасах. Пирамида бы
ла окружена крытой 
галлереей, снабженной 
тремя* рядами восьми
гранных колонн. Эта 
внутренняя колоннада 
в свою очередь была 
окружена с трех сторон 
второй внешней колоннадой. К внутренней 
галлерее примыкал большой перистиль, вед
ший в колонный зал, высеченный в глубине 
той скалы, близ уступов к-рой был располо
жен храм. Этот колонный зал, украшенный 
80-ю восьмигранными колоннами, оканчива
ется небольшим пещерообразным святили
щем. В то время как пирамида и колонна 
[призматическая, каннелированная (желоб
чатая) им. б. многогранная] являются отго
лосками зодчества Древнего царства, широ
кое применение колоннадных галл ерей и зал 
и полупещерный характер храма уже свиде
тельствуют о новых архитектурных формах, 

полностью развившихся лишь в последую
щую эпоху. В течение Среднего царства пра
вители областей строят собственные гробни
цы в областных центрах. Таковы пещерные 
гробницы в Бени-Хасане, в Мейре и Ассуа
не. Особенно замечательны Бени-Хасанские 
гробницы. Воспроизводя в самых общих чер
тах план жилой постройки, эти гробницы 
обычно состоят из портика, большого вну
треннего зала и наконец последней неболь
шой комнаты. Все или часть этих помещений 
украшены лотосообразными 8- или 16-гран
ными колоннами, прототипы к-рых были 
недавно найдены в одной постройке Древ
него царства в Саккара. Наконец главным 
архитектурным украшением этих гробниц 
являются рельефы и рисунки, сплошь по
крывающие их стены. В скульптуре Сред
него царства особенно резко сказалось уси
ление натурализма, гл. обр. в портретах, в 
к-рых художники уже начинают стремиться 
к тонкой выразительности и к яркому пси
хологизму (см. рис. 18). В этом отношении 
характерна целая серия статуй фараона XI 
и XII династий. Таковы статуя Ментухо- 
тепа, колоссальная голова Сенусерта III 
/рис. 19) и ряд статуй Аменемхета. Наряду с 
царскими статуями следует отметить статуи 
частных лиц: хранителя печати Гебу, Херти- 
хотепа и Себекемсафа, типичного придвор
ного вельможи, стоящего в почтительной, но 
в то же время самоуверенной позе. Мелкая 
пластика Среднего царства лишена этой 
психологической остроты характеристики. 
Продолжая традиции Древнего царства, она 
передает в бесчисленных вариантах ста
туэток слуг и служанок все бесконечное 
многообразие повседневной жизни. Релье
фы и рисунки Среднего царства являются

Рис. 17. Погребальный .храм Ментухотепов. Среднее царство.

как бы связующим звеном между предше
ствующей и последующей эпохами, соеди
няя в себе натурализм, свойственный искус
ству Древнего царства, с утонченной стили
зацией позднейшего времени. Торжествен
ные рельефы с изображением эпизодов из 
жизни монарха выдержаны в духе строгой 
стилизации. На этих рельефах фараон широ
ким жестом поражает пленника или совер
шает ритуальный бег перед статуей боже
ства (табл. III). Стилизация доведена до 
своего предела и в рисунках этого времени, 
как напр. в изображении дочерей номарха 
Тотхотепа в эль-Берше (см. цветную табл.)..
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Строгая композиция линий заковывает здесь 
сюжет в отвлеченную, почти каноническую 
схему.’И наряду с этим процветает натура
лизм, отголосок искусства Древнего цар
ства. Непосредственным подражанием при

роде и стремлением 
изобразить ее без 
всяких прикрас, да
же с легкой ут
рировкой, веет от 
рельефов из Мей- 
ра, где изображены 
худощавый пастух 
и плотные кресть
яне, срезающие па
пирус. И таким же 
свежим натурализ
мом проникнуты 
рисунки в гробни
цах Бени-Хасана, 
где переданы разно
образнейшие сцены 
из жизни людей и

Рис. 18. Голова «Таиисского
сфинкса», среднее царство, искусство Среднего 

Каирский музей. царства продолжа
ет традиции пред- 

ii: ествующей эпохи. Образцами его являют
ся тончайшие золотые и инкрустированные 
камнями диадемы, цепочки, состоящие из 
мелких бус и подвесок, золотые изображе
ния бабочек из Дашура и нагрудные знаки 
фараонов XII династии (рис. 20), дающие 
тонко стилизованные сочетания царских 
имен и разных символических знаков.

Новое царство (1600—663 до хр. э.). 
Эпоха Среднего царства окончилась для 

египетской правя
щей аристократии 
тяжелой катастро
фой. Страна, рас
павшаяся на ряд 
почти независимых 
областей, подпала 
под власть инозем
ных завоевателей 
(гиксов). Лишь по
сле напряженной 
борьбы фиванские 
правители победи
ли их и изгнали из 
Египта. Эти пер
вые военные успе- | 
хи и рост эконо
мического благо
состояния страны 
стали исходными 
моментами круп- 

Рис. 19. Голова колоссаль- ВОбННО-ТОргов. 
ной статуи Сенусерта ill. экспансии Египта, 
среднее царство. Каир- Египет овладел Ну- 

ский музей. бией, частью Сирии 
и распространил свое влияние даже на о-ва 
Средиземного моря, что наложило свой 
отпечаток на египетскую культуру и на Е. и. 
Экономический расцвет и иноземные влия
ния вызвали к жизни утонченные формы 
придворной культуры и изысканного при
дворного искусства. Своего апогея эта 
культура достигла в Амарнскую эпоху, 
когда фараон Эхнатон, желая ослабить 
власть непомерно разбогатевшего и усилив
шегося жречества, сделал попытку реформи
ровать египетскую религию, заменив древ- ; 

нее многобожие культом единого солнечного 
божества—Атона; Крупная завоевательная 
политика фараонов XVIII иXIXдинастии гл. 
обр. основывалась на экономическом и по
литическом союзе между жречеством и цар
ской властью. Внешне этот союз выражался 
в постройке ряда громадных и роскошных 
храмов. В архитектуре этих храмов еще со
храняются отголоски зодчества времени 
Среднего царства. Так, полупещерный храм 
Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри в нек-рых от
ношениях сходен с близко расположенным 
от него заупокойным храмом Ментухотепов. 
Здесь мы опять видим расчленение храма 
на ряд расположен
ных друг над дру
гом террас, укра
шенных колоннада
ми (рис. 21). Цен
тральными и важ
нейшими помеще
ниями этого храма 
были средний двор 
и две большие залы,
украшенные рель
ефами и рисунка
ми, изображающи
ми чудесное рож
дение царицы Хат
шепсут и грандиоз
ную торгов, экспе
дицию, снаряжен
ную. ею в южную 1Рис 
страну Пунт. Наи-f ные’ 
высшего —--------"T’QTT-,
достигла 
ская архитектура

20. Золотые нагруд- 
„. украшения фараонов 

расцвета' Сенусерта II и III из Да- 
рттгпрт- шура. Среднее царство, египет Каирский музей.

этого времени в огромном и монументаль
ном храме Амона в Фивах (рис. 22). Колос
сальный колонный зал этого храма, постро
енный, как думают, при Рамсесе II, состоит 
из 134 массивных колонн, расположенных 
в 16 рядов. Площадь зала равна 5.000 ж2. 
Весь зал, этот гигантский лес колонн, рас-, 
падается на три средних корабля высотой 
в 24 м и 12 боковых кораблей высотой 
в 14 м (рисунок 23).

Рис. 21. Колоннада храма Хатшепсут в Дейр-эль 
Бахри близ Фив. Новое царство.

Пышной архитектуре Нового царства со
ответствовала зрелая скульптура, давшая в 
круглой пластике образцы высоко художе
ственного реализма, а в рельефе не менее вы
сокие образцы утонченной стилизации. Ори
гинальным образцом гармонического сочета-
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Фреска эпохи Среднего Царства (фрагмент). 
Гробница в Эль-Берше.



ЕГИПЕТСКОЕ ИСКУССТВО I.

Голова фараона Тутмоса Ш. Новое 
царство. Британский музей.

Торжественное вспахивание земли фараоном. 
Рельеф. Архаическая эпоха.

Рельеф с изображением „начальника 
казначейства Иси“. Древнее царство. 
Гос. музей изящных искусств. Москва.



ЕГИПЕТСКОЕ ИСКУССТВО II

Голова статуи Ка-апера (Шейх-эль-белед).
Древнее царство. Каирский музей.

Статуи Рахотепа и Нофрет. Древнее царство. 
Каирский музей.



ЕГИПЕТСКОЕ ИСКУССТВО III

Рельеф с изображением плакальщиков. Новое царство.
Гос. музей изящных искусств. Москва.

Фараон Сенусерт 1, бегущий к богу Мину. Рельеф из Коптоса. 
Среднее царство. Лондон.



ЕГИПЕТСКОЕ ИСКУССТВО IV

Голова царицы Нофретити. Новое царство. Голова царской статуи. Сансская эпоха.
Туринский музей.

Голова колоссальной статуи фараона Эхна- 
тона, найденная в фивах. Новое царство.

Голова Ментуемхата. Сансская эпоха. 
Каирский музей.
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Фараон Эхнатон и его жена. Новое царство. 
Берлинский музей

Фараон Эхнатон и его семья, приносящие жертву богу 
солнца Атону. Новое царство. Каирский музей.
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саия этих противоположных начал являются 
Фсубообразные статуи, напр. статуя Сенмута 
<рис. 24). В духе реалистической портретно- 
сти^выдержаны статуи фараонов XVIII дина
стии (табл. I) и женские головы, сочетаю
щие портретную выразительность с чертами 
художественной идеализации. Художествен
ная идеализация доведена до степени утон
ченной стилизации в рельефах Дпокрываю-

ников Эхнатона Тутанхамон был вынужден 
ликвидировать амарнскую реформу, вер.- 
нуться в Фивы и восстановить древнюю ре
лигию предков, все же амарнское искусства 
продолжало жить в искусстве эпохи после
дующей реакции. Ряд статуй, рельефов и 
рисунков, найденных в гробнице Тутанха
мона и выдержанных подчас в амарнском 
стиле, как напр. рельефная спинка цар-

Рис. 22. План храма в Луксоре. Новое царство.

ших стены храмов (Дейр-эль-Бахри) и фи
ванских гробниц (Хаемхета и Нахт). Нако
нец высокого развития достигла в эту эпоху 
и книжная иллюстрация. Таковы тончай
шие рисунки на папирусах с религиозными 
текстами, гл. обр. с текстами из сборника 
«Книги мертвых» (папирус Ани Британского. 
музея). Искусство XVIII династии достигло 
«своего зенита в бурную амарнскую эпоху, 
когда была сделана смелая попытка сразу 
изменить всю тысячелетнюю культуру, всю
древнюю религию и все вековые традиции. 
Основой, мгновенно возникшей столице 
Ахет-Атой («Горизонт Атона»—теперь}Тель-

ского трона, да
ют нам образцы 
высокохудожест
вен., чисто ама- 
рнской стилизо
ванной плавности 
линий и мягкой 
обработки форм. 
Пережитки амар- 
нского искусства 
видны также в ис
кусстве Х1Хи сле

дующих династий. Таковы.редьефы храма Се
ти I в Абидосе и сцены Ъ^оты в храме Рам
сеса III в Мединет-Абу. Таков изящно, стили
зованный рельеф с изображением плакаль
щиков в гос. Музее изобразит^ искусств в 
Москве (табл. III).

Саисская эпо- 
х а (663—525 до 
хр. эры). Последнее 
тысячелетие египет-» 
ск ой истории было
периодом постепен
ного и неуклонного 
упадка египетской 
культуры. В той ги
гантской внутрен
ней борьбе за эко
номическое и соци
альное преоблада
ние, к-рая возгоре
лась между царской
властью и жречес
твом, конечная по- „
6рпя пкяяяттяръ ття *Рис- 24- Статуя Сенмута. оеда оказалась на новое царство. Берлин- 
стороне жречества. * ский музей.
Верховным жрецам
Фив удалось захватить власть и даже осно

Рис. 23. Разрез большого колонного зала в 
Карнаке. Новое царство. Реконструкция.

Амарна) создалась эфемерная культура и 
хрупкое искусство, выросшее на почве со
единения древнего натурализма с новой, бо
лее нервной выразительностью, причем рез
кий портретный натурализм, доходящий по
рой до утрированного шаржа и гротеска, 
подвергся утонченной линейной стилизации. 
Эти моменты отражены как в чертах лица 
Луврского бюста Эхнатона, берлинской го
ловы Нофертити(табл. IV) или недавно най
денной в Фивах головы колосса Эхнатона 
<табл. IV), так и в трактовке тела, образцом 
к-рой являются берлинские торсы Эхнатона 
и Нофертити. Ряд рельефов (табл. V), най
денных в Амарнё и покрывающих стены 
^амарнских гробниц, и роспись пола во двор
це Эхнатона говорят о том, что и эти виды 
искусства достигли высокого расцвета в 
амарнскую эпоху. Хотя амарнское искус
ство и является эпизодом в истории египет
ской культуры, оно все же наложило отпе
чаток на искусство последующих эпох. Не
смотря на то, что один из ближайших преем-

вать теократическую династию. Но цари- 
первосвященники были слишком^ слабы, что
бы удержать в своих руках власть и охра
нить независимость страны. Вскоре Египет 
подпал под иго иноземцев, сперва ливий-

Рис. 2Ъ. Храм Гора в Эдфу. Эллинистическая 
эпоха. t '

цев, а затем эфиопов. И только после тяже
лой борьбы удалось египтянам восстановить 
свою независимость. Эта эпоха, получившая 
название Сансской по имени преобладав»

б. с. э. т. XXIV. 14
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шего тогда центра—г. Саиса в Дельте, явля
ется последним этапом в развитии самостоя
тельной египетской культуры. Саисская эпо
ха характеризуется искусственным возро
ждением национальной старины, что осо
бенно ярко отразилось в искусстве этого

Рис. 26. Храм Изиды на о-ве Филе. Римская 
эпоха.

времени, проникнутом сильной архаизацией. 
Художники создают ряд замечательных^про
изведений, технически совершенных, но'все
гда подражательных. Такова резко реали
стическая голова Менту емхата, напоминаю
щая портретные головы Древнего царства, 
таковы мягкие и идеализированные головы 
царей в берлинском и туринском музеях 
(табл. IV), напоминающие головы Среднего 
и Нового царств, такова наконец вырази
тельная «зеленая голова» жреца, исполнен
ная с виртуозным блеском. И эта же старая 
традиция сохраняется и в рельефах, в к-рых 
возрождаются прежние бытовые сюжеты и 
прежняя техника.

Эллинистическая эпоха (4 в. до 
хр. э.—5 в. хр. э.). Саисская эпоха была

Рис. 27. Процессия людей, несущих жертвен
ные дары. Рельеф из гробницы Петозириса 

в Дерва. Эллинистическая эпоха.

уже закатом египетской культуры. В 525 
Египет был завоеван персами, в 332 Але
ксандром Македонским, а в 30 Египет ста
новится римской провинцией. И в эту позд
нюю эпоху в Египет вместе с завоевателя
ми постепенно проникают греческие и рим
ские влияния, й создается та смешанная егип- 
то-эллинистическая культура, к-рая просу
ществовала в Египте до 5 в. хр. э. Но Е. и. 
не сразу уступило свое место эллинистиче
скому. В течение ряда столетий еще строи
лись храмы, выдержанные в *древнеегипет-

4’20*’

ском стиле, как напр. храм Гора в Эдфу 
(рис. 25) или храм Изиды на о-ве Филе со> 
своим киоском, возведенным уже в Римскую* 
эпоху (рис. 26). Египетский стиль сохра
няется также и в рельефах, украшающих? 
стены этих храмов, на к-рых даже римские' 
императоры изображены в гиератических по
зах и в традиционном облачении древнееги
петских фараонов. И только постепенно вы
рабатываются формы смешанного египто-эл- 
линистического стиля, ярким образцом к-рого* 
являются рельефы на стенах гробницы Пе
тозириса в Дерва (рис. 27). Сохраняющиеся* 
в них пережитки египетского художествен
ного стиля, как напр. композиция процессии 
людей, несущих жертвенные дары, и нек-рая 
фронтальность в изображении человеческого 
тела представляют последние отголоски са
мобытного древнеегипетского искусства. Так 
угасло египетское искусство, достигшее на 
протяжении тысячелетий высокого расцве
та, оказавшее сильное влияние на искусство» 
древней Греции и оставившее нам образцы* 
подлинного и высокого мастерства. (Для ис
кусства христианского Египта см. Коптское*, 
искусство).

Лит.: Масперо Г..Египет, M., [1916 ]; M а л ьм- 
б е р г В., Старый предрассудок (К вопросу об изобра
жении человеческой фигуры в египетском рельефе), 
M., 1915; Б алл од Ф. В., Очерки истории древне
египетского искусства, М.—Саратов, 1924; Лазарев 
В. Н., К вопросу об изображении египтянами челове
ческой фигуры на плоскости, «Труды секции истории, 
искусств Ин-та археологии и искусствознания», М.,. 
1930, вып. 4; КартерГ., Тутанхамон, Гробница.* 
египетского фараона, открытая Карнарвоном и Кар
тером, М.—Л., 1927; J 6 q u i е г G-., L’architecture 
et la decoration dans 1’ancienne Egypte, P., 1908;; 
С a p а г t J., L’art 6gyptien, I—П, P—Bruxelles, 1909; 
BissingF., Denkmaierder agyptischen Skulptur, 
5 B-de, Miinchen, 1906—14; M a s p e г о G>, Essais 
sur l’art egyptien, P., 1912; Curtins L., Die antike- 
Kunst, Aegypten und Vorderaslen, B., 1923; F e c h~ 
h e i m e г H., Die Plastlk der Aegypter, B., 1914^ 
его же, Kleinplastlk der Aegypter, B., 1922; J ё- 
qui er G., Manuel d’archeologie 6gyptienne, P., 1924; 
В о г e и x C., L’art egyptien, P.—Bruxelles, 1926;; 
Worringer W., Aegyptische Kunst, Probleme- 
Hirer Wertung, Miinchen, 1927; StelndorffG., 
Die Kunst der Aegypter, Lpz., [1927]; Schafer H., 
Von agyptischer Kunst, 3 Aufl., Lpz., 1930; его же,. 
Aegyptische und heutlge Kunst, B.,1928:FarinaG.^ 
La plttura Egiziana, 1930. В. Авдиев.

ЕГИПТОЛОГИЯ, наука, изучающая культу
ру древнеегипетского общества, на основании 
письменных и вещественных памятников. Е. 
зародилась в тот момент, когда наиболее могу
щественные европейские государства—Фран
ция и Англия—стали бороться за господство» 
над путями в Индию. Материальную базу 
для возникновения и развития Е.дала экспе
диция Наполеона в Египет. Ее результатом 
было описание главнейших сохранившихся 
памятников древности. Солдаты при сапер
ных работах в Розетте обнаружили ту двух
язычную надпись (т. н. «Розеттский камень»)^ 
к-рая дала возможность найти ключ к пони
манию гиероглифического письма. Эта над
пись, впоследствии, после поражения фран
цузов, увезенная в Англию и хранящаяся в 
Британском музее, написана тремя шрифта
ми—греческими буквами, гиероглифами w 
позднеегипетским, т. н. демотическим (т. е. 
народным) курсивом. Она содержала декрет- 
жрецов египетских храмов в честь Птоле
мея V (203—181 до хр. э.). Опираясь на рабо
ты Акерблада и Т. Юнга, гениальный фран
цузский ориенталист и археолог Франсуа 
Шампольон Младший (1790—1832) доказал, 
что демотический курсив Розеттского камням
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является дериватом гиероглифического пись
ма. Это открытие дало ему право предпо
лагать, что нек-рые гиероглифы также могут 
иметь фонетическое (звуковое) значение. Ис
ходя из этого, он прочитал царские имена 
Розеттского камня и других известных тогда 
надписей греко-римской эпохи и установил 
тем самым значение целого ряда гиерогли- 
фических алфавитных знаков. Наконец в 
1822, считающемся датой рождения Е. как 
науки, Шампольон установил, что и в над
писях древних египетских царей встречают
ся те же фонетические знаки. Однако откры
тие Шампольона получило полное призна
ние лишь после его смерти, когда Лепсиус 
проверил и систематизировал добытые им 
результаты и установил значение большин
ства неалфавитных гиероглифов, обозначав
ших целые слоги и слова. Ему же принад
лежит честь построения точной хронологии 
древнего Египта. Француз Шаба положил 
основу изучению гиератического курсива, 
промежуточного звена между гиероглифи- 
ческим письмом и демотическим курсивом. 
Немец Г. Бругш и француз Е. Ревилью сде
лали доступными широким кругам исследо
вателей демотические надписи и папирусы. 
Экспедиции Шампольона, Лепсиуса, Мари
етта и др. привели в известность сохранив
шиеся от древнего Египта на поверхности 
земли памятники материальной культуры— 
храмы, гробницы, стелы, статуи и т. д.— и 
надписи, покрывавшие их. С 80-х гг. 19 в. 
с именами Масперо и Эрмана связан новый 
период в Е. Образовались французская 
(Масперо, Море и др.) и немецкая (Эрман, 
Зете, Шпигельберг) египтологические шко
лы. Французская школа обращала внимание 
гл. обр. на социальную и культурную исто
рию. Немецкая школа ставила своей основ
ной целью изучение языка. Английская Е. 
(Гриффис, Гардинер) примкнула к тенден
циям немецкой школы, а позиция американ
ской (Брестед)и русской Е. (Тураев) предста
вляет собой синтез устремлений обеих наз
ванных школ. Соединенными усилиями еги
птологам удалось постепенно восстановить 
картину развития древнеегипетской куль
туры. Изучение египетского языка дало так
же важные результаты. Была доказана тес
ная связь египетского языка с семитически
ми и были установлены точные правила 
истолкования египетских текстов, к-рые те
перь могут уже не только разбираться, но 
и читаться. Из археологических открытий 
конца 19—начала 20 вв. важнейшие резуль
таты дали раскопки в Абукире, где был 
обнаружен солнечный храм Древнего цар
ства в Фивах и удалось найти мумии еги
петских царей эпохи Нового царства, и в 
Тель-Амарне, в столице царя-еретика Эхна- 
тона. В самые последние годы произведены 
были раскопки гробницы царя Тутанхамона, 
сохранившей колоссальное количество пред
метов высокой художественной ценности, и 
гробниц вельмож около пирамид в Гизехе. 
В нашем Союзе наиболее богатыми египто
логическими коллекциями располагают мо
сковский Музей изобразит, искусств (соб
рание В. С. Голенищева, см.) и Эрмитаж в 
Ленинграде. В. Струве.

Лит. см. при статье Египет, Исторический очерк.
ЕГИШЕ (ум. ок. 480), епископ (?) амату- 

нийский, автор талантливой (как со сторо

ны стиля, так и содержания), написанной на 
греч. языке истории борьбы Армении с сас- 
санидской Персией половины 5 в.

Лит.: Русский перевод «Истории» Егише дан П. С. 
Шаншиевым («История Егише варданета», Тифлис, 
1853) и Э. Дилленом (во 2-й ч. «Армянских этюдов», 
Харьков, 1884; здесь же в предисловии, стр. III—VI, 
см. библиографию изданий текста и его переводов на 
европейские языки).

ЕГОРЛЫК, название трех левых прито
ков р. Маныча в Сев.-Кавказском крае: Б о- 
л ь ш о й Е.—279 км, Средний Е.— 
79 км и М а л ый Е.

ЕГОРОВ, Александр Ильич (род. в 1885), 
нач. штаба РККА, член Реввоенсовета СССР, 
член ВКП(б) с 1918. Е. принадлежит к груп
пе командиров РККА, хотя и вышедших 
из рядов офицерства старой армий, но по 
своему социальному происхождению близ
ких к рабочему классу и с первых дней 
Октябрьской революции сражавшихся в 
его рядах. Е. родился в крестьянской семье, 
в молодости был грузчиком, работал кузне
цом, благодаря большой настойчивости и тя
ге к знанию выдержал экзамен за среднюю 
школу. Кончил в Казани пехотное училище. 
Вращаясь среди революционной молодежи, 
был взят полицией под наблюдение. От
служил 3 года в армии. С начала империа
листской войны находился на фронте. Бла
годаря личной храбрости (5 раз ранен) 
и способностям как командира достиг дол
жности командира полка. После Февраль
ской революции вступил в партию левых 
соц.-рев. Активно боролся за демократиза
цию армии, сам входил в армейские к-ты, 
выступал с резкой критикой политики Ке
ренского, за что был смещен и предан суду, 
приговорившему его к заключению в кре
пости. В Октябрьскую революцию Е. изби
рается на 2 Всероссийский съезд советов; 
работает в военном отделе ВЦИК, к-рым 
командируется для работы на Украину. В 
Киеве был арестован петлюровцами, осво
божден красными войсками; как опытный 
военный работник привлечен к созданию 
новой армии в качестве члена комиссии по 
организации и формированию РККА, пред
седателя Высшей аттестационной комиссии 
и комиссара Всероглавштаба. После вос
стания левых с.-р. переходит в ВКП(б). С 
образованием Юж. фронта был назначен в 
1918 командармом 9 армии, к-рая под его 
руководством разбила Краснова на фронте 
Балашов—Новохоперск—Камышин. В кон
це 1918 принял от К. Е. Ворошилова соз
данную им совместно с т. Сталиным герои
ческую X армию. Во время одной кава
лерийской атаки получил тяжелую рану. 
Летом 1919 возвращается на пост команду
ющего XIV армией, оборонявшей Киевское 
и Брянское направления. В решающие дни 
деникинского наступления осенью 1919 Е. 
назначен командующим Юж. фронтом и вме
сте с т. Сталиным руководил им до разгро
ма Деникина.

В 1920 Егоров командовал Юго-Западным 
фронтом; по окончании гражданской войны 
последовательно командовал рядом округов 
РККА, а с мая 1927 по 1931 комвойск БВО, 
с 1931 н-к штаба РККА. Е. член ЦИК СССР. 
Е. в гражданскую войну принадлежал к 
группе военных работников, отстаивавших 
создание крупных кавалерийских соеди
нений. Авторитет его как военного специа-

14*



423 ЕГОРОВ—ЕГОРШИНО 424

листа имел большое значение при образова
нии конного корпуса Буденного.

Е. принадлежит вызвавшая большой интерес кни
га «Львова— Варшава» (1920 год, Взаимодействие 
фронтов), М.—Л., 1929, и большая работа «Разгром 
Деникина», М„ 1931. За боевые заслуги Е. награ
жден 3 орденами Красного знамени и др. наградами.

ЕГОРОВ, Алексей Егорович (1776—1851), 
живописец и гравер. По происхождению 
калмык. Окончил в 1797 Академию худо
жеств; совершенствовался за границей (1803), 
с 1812—профессор (у него учился например 
К. П. Брюллов). Картины Е. гл. обр. рели
гиозного содержания безупречно правильны 
по рисунку и холодны по замыслу и выпол
нению. В 1840, будучи заслуженным профес
сором, уволен из Академии по капризу Ни
колая I. Офорты Е. исполнены в карандаш
ной манере. 125 рисунков Е. изданы в Па
риже в 1846 («Portefeuille contenant des 
dessins d’A. Jegoroff»).

Лит.: Сборник материалов для истории СПБ Ака
демии художеств за сто лет ее существования (под 
ред. П. Петрова), ч. 1—3, Петербург, 1864—66; 
РовинскийД., Подробный словарь русских гра
веров 16—19 вв., Петербург, 1895; Жемчужни
ков Л., Мои воспоминания, М., 1926-—27.

ЕГОРОВ, Владимир Евгеньевич (р. 1878), 
художник. Окончил Строгановское училище, 
работал по иллюстрации книг в художест
венной промышленности. Стал особенно изве
стным как художник-декоратор Московского 
Художественного театра. Типичный предста
витель мелкобуржуазной интеллигенции, 
Егоров в МХТ пошел за тем ее крылом, ко
торое тяготело к «условности» и «стилиза
ции» (оформление спектакля в зеленых сук
нах, черном бархате и т. п.). Декорации Е. 
для МХТ: «Драма жизни» (совместно с 
Ульяновым), «Жизнь человека», «Росмерс- 
гольм», «Синяя птица», «Miserere». Помимо 
МХТ, Е. работал в опере Зимина, где им ис
полнены декорации к «Садко», «Иоланта», 
«Елка», «Сестра Беатриса».—Как кинодеко
ратор Е. оформил «Медвежью свадьбу», 
«Мисс-Менд», «Ледяной дом», «Разлом» и пр. 
В кино выступил как эклектик, сочетавший 
реализм со «стилизацией».

ЕГОРОВ, Дмитрий Николаевич (1878— 
1931), историк. В 1901 кончил Московский 
ун-т, работал у проф. П. Г. Виноградова, 
был профессором Московских высших жен
ских курсов, ун-та Шанявского и с 1917— 
Моск, ун-та. После Октябрьской революции 
работал в 1 МГУ, в РАНИОН, в Ассоциации 
Востоковедения и в Ленинской (Румянцев
ской) библиотеке.—Магистерская и доктор
ская диссертации Е. «Колонизация Меклен
бурга в 13 в.» (2 тт., М., 1915), плод двух
летней работы в заграничных архивах, от
личается сложным «комбинированным» мето
дом и спорностью выводов. Идеалист в ме
тодологии, Е. в своих курсах и работах го
ворил о «бессмертном и неискоренимом» про
грессе культуры, к-рую считал «бессослов
ной и всесословной», об империализме во все 
времена и у всех народов (см. его брошюру: 
«Что такое история культуры?», М., 1920), 
оставаясь враждебным не только марксизму, 
но и социологической школе с ее интересом 
к социальным проблемам. Понятно, что со
ветская общественность не поддержала его 
кандидатуры в члены Академии наук (1928). 
Внешне «аполитичный», он к 1929 сблизился 
с контрреволюционным кружком буржуаз
ной интеллигенции и тем окончательно по
ставил себя вне советской науки.

Из др. рабо® Е. надо отметить: Этюды о Карле 
Великом, «Журнал Министерства нар. просвещения», 
СПБ, 1902, №№ 11—12, 1903, №№ 2, 5, 7; издание 
Салической правды с комментариями (см. Сборник 
законодательных памятников древнего зап .-европей
ского права, выП. 1—Lex Sallca, Киев, 1906); Генрих 
Шлиман, П., 1923.

ЕГОРОВ, Дмитрий Федорович (1869— 
1931), московский профессор математики, 
имеет работы по анализу, теории чисел и др., 
не содержащие однако выдающихся науч
ных открытий. Видный представитель реак
ционной московской математической шко
лы (идеалистической). Активно боролся про
тив мероприятий Советской власти по ре
организации высшей школы й научных ин
ститутов. После разоблачения «егоровщи- 
ны» был снят в 1929 с поста директора Ин
ститута математики и механики и в 1930 ис
ключен из числа членов Московского мате
матического общества.

ЕГОРОВ, Николай (год рождения не уста
новлен, повешен 1906), матрос, крестьянин 
по происхождению, член боевого отряда 
партии с.-р. В 1906 служил в Каспийском
флоте и принял уча
стие в неудачной 
попытке поднять 
восстание в Баку. 
Переведенный в мае 
1906 как «неблаго
надежный» в Крон
штадт, принял ак
тивное участие в 
подготовке восста
ния 18/VII 1906 и 
в момент восстания 
руководил органи
зованным им отря
дом матросов. По- 
слеподавлениявос- 
стания бежал в Пе
тербург, вступил в 
боевой отряд пар
тии социал - рево
люционеров и при
нял на себя по по
ручению организа
ции покушение на 
военного прокуро
ра генерала Павло
ва. 27/XII 1906 Е. 
под видом писаря 
проник во двор зда
ния суда, где жил 
генерал Павлов, и 
шестью выстрелами 
из револьвера убил 
его. Арестованный 
после вооруженно
го сопротивления 
был предан военно- 
полевому суду и по 
приговору суда по
вешен на Лисьем 
Носу.

ЕГОРШИНО,село, 
районный центр в 
Уральской области
(Горнозаводский ________
Урал),уЗЛ0В. ПуНКТ егоршинскип камешго*л’о.и>ныя раЯоп 
Пермской ж. дор.
на пересечении ли- м — — с коксующимися уыями 

ний Свердловск — иа,— -—• °
Ирбит и Богданович—Алапаевск; 1.339 жи
телей, а вместе с населением угольных ко-
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пей (в 5 км от Е.)—4.250 жителей (1926). 
Егоршинские угли принадлежат к лучшим 
на Урале, , приближаются к антрацитам; 
теплотворность колеблется от 6.200 до 8.100 
калорий. Запасы исчисляются в 49 млн. т. 
В 1927/28 добыто около 50 тыс. т (в 1913— 
3 тысяч ж); в 1931 предположено довести 
добычу до 170 тыс. т. Общее число рабо
чих—800 чел. (1928/29). К 4932/33 долж
на быть сооружена Егоршинская районная 
электростанция (44 тыс. kW), к-рая будет 
обслуживать обширный пром, район (Сверд
ловск—Нижний Тагил—Алапаевск и др.). 
Грузооборот Е. (1927/28): 79 тыс. т по от
правлению (гл. обр. уголь) и 48 тыс. т по 
прибытию. Население района—26,9 тысяч 
жителей (1930). Направление сельского х-ва 
зерновое. Имеются две известково-дробиль
ные мельницы и чугуннолитейный завод. 
Развиты кирпичный, лесохимический и пи- 
мокатный промыслы.

ЕГОРЬЕВ, Владимир Николаевич (р.1869); 
б. командующий Ю.-З. красным фронтом. 
Род. в Москве в семье мелкого чиновника; 
получил военное образование, служил в 
армии. В 1910 в виду своих оппозиционных 
настроений под предлогом сокращения шта
тов отправлен в Черногорию в качестве ин
структора черногорской армии. Попутно со 
службой занимался преподаванием военных 
наук. В войну 1914—17 занимал ряд штаб
ных и строевых должностей от командира 
полка до командующего армией включи
тельно. В 1917, будучи зампредом ВРК Осо
бой армии, был арестован Петлюрой, но.бе
жал в момент приближения к Киеву крас
ных частей. С образованием РККА—воен
рук Зап. участка отряда завесы, а в сен
тябре 1918—военный агент на Украине. Был 
арестован Скоропадским, но освобожден 
герм. Советом солдатских депутатов. В 1919 
до перехода Красной армии в наступление 
против Деникина—командующий Юж.фрон- 
том. Был военным экспертом, при заключе
нии мира с Финляндией и Польшей. С 1922 
Егорьев перешел на военно-педагогическую 
работу.

ЕГОРЬЕВСК, г., районный центр в Моск, 
обл., ж.-д. ст. на линии Воскресенск—Оре
хово-Зуево Моск.-Каз. ж. д., в 24 км к В. 
от Воскресенска; 29.236 ж. (1926), 35.300 ч. 
в 1931. Один из хлопчатобум. центров Моск, 
обл.—14.270 рабочих. Объединение бумаго
прядильной (сущ. с 1845), ткацкой, ситце
набивной и красильно-отделочной фабрик 
«Вождь пролетариата»—12.219 раб.; работа
ет 220 т. веретен и 4.889 станков; красиль
но-отделочная—1.455 рабоч., швейная и пуго
вичная ф-ки, небольшой кожевен, завод, 
завод-техникум станкостроительного трес
та. Типографии и электростанция местного 
значения. Грузооборот (1927/28): 23,4тыс. ж 
по отправ. (ткани, пряжа), 161,2 тыс. ж по 
приб. (топливо*, строит, материалы, хлопок 
и др.). В районе 89.181 ж. (1926). Площадь 
1.097 км2; население 105,4 тыс. чел. (1931), 
направление с. х-ва картофельно-молочное. 
В отдельных частях района развито хмеле
водство, льноводство, огородничество и са
доводство. 2 совхоза. Цензовые заведения 
вне города: несколько текстильных фабрик, 
фосфоритный рудник и торфоразработки. 
Всего в районе (включая и Е.) 14.500 ра
бочих, занятых в промышленности (1931).

Рабочее движение. В мае 1893 на фабри
ке бр. Хлудовых вспыхнула первая стачка, 
носившая стихийный характер , и сопрово
ждавшаяся разгромом квартиры директора, 
помещения конторы и самой фабрики. Дви
жение было подавлено солдатами, и несколь
ко рабочих было арестовано. Новый подъ
ем рабочего движения относится к началу 
1900-х годов. Крупные экономические заба
стовки на фабрике Хлудовых происходили 
в 1903 (в мае и октябре). Первый с.-д. 
кружок возник в Е. весной 1904; к концу 
того же года был организован ряд круж
ков и образовался районный с.-д. комитет, 
развивший агитацию среди отправлявших
ся на войну солдат. В 1905 рабочие ф-ки 
Хлудовых реагировали на события 9 января 
полудневной забастовкой. В октябре была 
организована 12-тысячная рабочая демон
страция с лозунгами свержения самодержа
вия и 8-час. дня. 23 октября после митинга 
*и демонстрации вооруженная толпа черной 
сотни, поддержанная полицией и духовен
ством, устроила погром, во время к-рого 
было убито двое рабочих, члены с.-д. орга
низации. В 1906 с.-д. комитет проводил 
кампанию бойкота 1 Думы и организовал 
демонстрации. В 1907 в связи с арестом 
думской с.-д. фракции в Е. была проведена 
частичная забастовка. В дальнейшие годы 
под влиянием арестов в рабочем движении 
наступило затишье. Новое оживление нача
лось после Ленского расстрела; в этот пери
од была развернута борьба вокруг вопросов 
страхования рабочих. Во время войны снова 
наступило затишье. В 1917, после Февраль
ской революции, возродилась с.-д, органи
зация, к-рая вскоре пошла по пути боль
шевизма.

Лит.: Революционное движение в Егорьевске 
( сб.), изд. «Жизнь и знание», М., 1925.

ЕГОТОВ, Иван Васильевич, архитектор 
конца 18—начала 19 вв. Ученик и помощник 
Казакова (см.). Выдвинувшись постройкой 
Военного госпиталя (1802), он вскоре (1804) 
был назначен директором Московского архи
тектурного училища и начальником Крем
левской чертежной. В 1810 им выстроено на
рядное здание старой Оружейной палаты в 
Кремле (ныне перестроенные в 1860 Крем
левские казармы). Оба здания создали Е. 
большую популярность среди московского 
дворянства и крупного купечества.

ЕДИНАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОММУ
НА, была установлена декретом от 20/Ш1919 
о потребительских,коммунах. Ё. п. к. про
водилась обязательной припиской всех жи
телей каждой местности. Кооперация пере
ходила на содержание государства и пре
вращалась по существу в государственный 
аппарат по распределению потребительских 
товаров с подчинением руководству и кон
тролю Наркомпрода; в области заготовок 
права потребительской кооперации были 
ограничены вследствие установления систе
мы гос. разверсток в отношении почти всех 
продуктов с. х-ва. По времени организации 
Е. п. к. совпадает с периодом военного 
коммунизма. Введение Е. п. к. обсужда
лось на втором чрезвычайном съезде рабо
чей кооперации, созванном 30/Ш 1918, и 
было отвергнуто вследствие преобладания 
на съезде меньшевиков и эсеров. Лишь 
3-й съезд рабочей кооперации признал
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необходимым издание декрета о потреби
тельских коммунах, обеспечив в органах 
управления преобладание большевиков. С 
нэпом кооперация вновь перешла на доб
ровольное членство (см. Единое потреби
тельское общество, Кооперация).

ЕДИНАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА. Победа 
Октябрьской революции выдвинула на оче
редь вопрос о регулировании зарплаты. Ка
питалистическая практика регулирования 
зарплаты спросом и предложением была 
принципиально неприменима в условиях 
диктатуры пролетариата. Принцип, положен
ный в основу первой тарифной сетки,—уст
ранение существовавшего при старом поряд
ке разрыва между оплатой умственного и фи
зического труда. Первая тарифная сетка (ап
рель 1918) делила всех трудящихся на 5 
групп с установлением 15 категорий в каж
дой группе, с крайним соотношением между 
категориями 1: 2,1. В январе 1919 Всерос
сийский съезд профсоюзов сократил число 
групп до4, число категорий до 12, установив 
крайнее соотношение зарплаты категорий 
1 : 1,75. В разгар гражданской войны встала 
необходимость натурализации заработной 
платы, в результате денежная часть все со
кращалась. Нэп, необходимость восстановле
ния промышленности внесли радикальные 
изменения в тарифную систему. Нужно бы
ло построить так сетки, чтобы они матери
ально стимулировали рабочих повышать 
свою квалификацию. В соответствии с этим 
в 1922 устанавливается единая 17-разрядная 
сетка, охватившая всех рабочих и служа
щих и установившая отношение зарплаты 
крайних категорий как 1:8.

Е. т. с. способствовала привлечению ква
лифицированных рабочих на производство 
и создала условия для повышения произво
дительности труда. Одновременно с ней был 
разработан квалификационный справочник, 
устранявший возможность произвольной та
рификации. Но вскоре 17-разрядная сетка 
изжила себя. К концу восстановительного 
периода, начиная с 1926, имели место посто
янные нарушения Е. т. сетки. Соотношение 
в оплате рабочих простого и квалифициро
ванного труда сложилось не в пользу ква
лифицированных рабочих. Для высоко ква
лифицированных рабочих оплата была ма
ла. В результате явилась необходимость со
здания самостоятельных тарифных сеток по 
отраслям пром-сти. Т. о. вместо Е. т. с. соз
даны отраслевые сетки по группам—рабо
чих, ИТР, учеников и служащих. В осно
ву новых сеток было положено: 1) сближе
ние в оплате рабочих простого и квалифи
цированного труда и 2) упразднение различ
ного рода наслоений на тарифные ставки. 
Основным недостатком новой реформы было 
то, что она сближала оплату труда квалифи
цированного с неквалифицированным и что 
она была по самому существу направлена 
на сокращение поощрительных систем оп
латы. Реконструктивный период строитель
ства социализма показал всю несостоятель
ность новой реформы. После историческо
го выступления тов. Сталина существую
щие сетки разбиты и вместо них установ
лены новые, создающие материальный сти
мул к повышению квалификации рабочих и 
к повышению производительности труда 
(см. Заработная плата, Сдельщина).

ЕДИНАЯ ШКОЛА, школа, фактически 
(а не только юридически) доступная для 
всего населения, представляет собой после
довательную, органически связанную систе
му образования от детского сада до высшей 
школы. Программа ВКП(б) с понятием Е. ш. 
неразрывно связывает единство принципов, 
целей и содержания работы Е. ш. как ору
дия «полного-уничтожения деления обще
ства на классы», орудия «коммунистическо
го перерождения общества». История вопро
са о Е. ш. приводит к тому основному выво
ду, что данная проблема есть прежде всего 
проблема классовая, политическая. Вместе 
с тем история показывает, что проблема 
Е. ш. может быть разрешена целиком и пол
ностью, без компромиссов, только в усло
виях господства рабочего класса. Идея Е. ш. 
начинает фигурировать с того момента, ког
да на исторической арене появляются два 
класса-антипода: буржуазия и пролетариат. 
В области школьной политики и системы 
буржуазия,, на всем протяжении своей исто
рии, занимала и занимает противоречивую 
позицию, объясняемую ее специфическими 
классовыми интересами. С одной стороны, 
природа и интересы крупной пром-сти, ре
волюционная сторона крупного производ
ства, обусловливающего необходимость «все
сторонней подвижности», «универсальности» 
(Маркс) рабочего, требуют широкой поста
новки дела образования трудящихся масс. 
Однако буржуазия ни в какой мере не за
интересована в реализации того подлинно
го воспитания и образования, сущность ко
торого глубоко вскрыта в педагогических 
высказываниях Маркса—Ленина (подготов
ка всесторонне-развитого человека). Т. о. 
практическое решение проблемы Е. ш. как 
проблемы глубоко принципиальной не в ин
тересах буржуазии. Отсюда широкая подго
товка детей капиталистов (будущих коман
диров капиталистического хозяйства) и их 
ближайших помощников и крайне урезан
ное, узкое образование для детей трудящих
ся. Классовая природа вопроса о Е. ш. осо
бенно выпукло проявляет себя в эпохи круп
ных общественных сдвигов, в эпохи револю
ций, когда вопросы Е. ш. отчетливо обна
жают классовые интересы эксплоатируемых 
и эксплоататоров.

В разные периоды развития капитализма 
по-разному разрешался (вернее, отклады
вался) этот вопрос. Уже на первых этапах 
исторического развития буржуазии пробле
ма Е. ш. становится проблемой, не сходящей 
с повестки дня до наст, времени. Новые от
ношения производства на первых же ста
диях капитализма требовали нового подхода 
к школьному делу. Еще Амос Коменский 
(см.) (1592—1670) вкладывает в старую ре
лигиозную оболочку новые принципы как 
организации школьного дела, так и содер
жания последнего. Он ставит вопрос о всеоб
щем образовании, доступном для всех, раз
рабатывает целую систему Е. ш. (четыре 
ступени: материнская школа до 6 лет; школа 
родного языка до 12 лет; гимназия до 18 лет; 
высшая школа до 24 лет), вводит ряд новых, 
отвечающих особенностям эпохи предметов, 
активизирует технику педагогической ра
боты и т. д. В конце 17 в. появляется работа 
Дж. Беллерса (см.), одного из предшествен
ников трудового воспитания,—«Предложе-
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ние об устройстве Колледжа индустрии», в 
к-рой проводится идея общественного тру
дового воспитания для всех детей обоего 
пола. Но только начиная со второй поло
вины 18 в., когда в общественном производ
стве произошел новый переворот, когда ме
сто мануфактуры стала занимать крупная 
пром-сть, впервые встал вопрос о школе, как 
массовый вопрос, а не только как вопрос 
о воспитании детей тогдашней общественной 
верхушки. Крупная пром-сть потребовала 
не просто рабочей силы, а грамотной рабо
чей силы. Наряду с этим «народные массы», 
о которых раньше ничего не было слышно, 
стали выдвигаться на сцену; их нищета и 
невежество были у всех на виду. О «наро
де» заговорили (Н. К. Крупская, «Народное 
образование и демократия»). С этой точки 
зрения особенно показательны революцион
ные периоды. В эпоху Великой французской 
революции впервые вопрос о школе был по
ставлен как вопрос о коренной реформе на
родного образования, вокруг которого заки
пела ожесточенная классовая борьба. Бур
жуазия выступает как гегемон и в области 
просвещения масс, пытаясь всю систему 
образования построить так, чтобы она цели
ком отвечала интересам капитала. Ряд про
ектов и докладов Талейрана, Кондорсе, 
Лаканаля, Лепелетье, Лавуазье и др. пре
красно отражает характер классовой шко
лы нового капиталистического периода. 
В конституцию 1791 была внесена особая 
статья, в к-рой говорилось о том, что «будет 
выработана и введена в действие новая си
стема народного образования; последнее бу
дет общим для всех граждан и бесплатным в 
пределах знания, необходимого всем лю
дям». 19/ХП 1793 Конвент принял декрет 
•об обязательности и бесплатности перво
начального образования. Термидорианская 
реакция наложила руку и на школьную 
реформу 1793: если раньше предполагалось 
открывать по одной низшей школе на каж
дые 400 чел., то декрет 17/XI 1794 устана
вливает обязательное открытие одной низ
шей школы на каждую 1.000 жит. Декрет 
же 1795 ликвидировал один из существен
нейших признаков Е. ш.—ее бесплатность. 
Во всяком случае в эпоху Французской 
революции вскрылись . тайные пружины 
школьной политики буржуазии: нужна клас
совая школа, целиком и полностью доступ
ная детям капиталиста и его «присных»; 
нужны пронизанные буржуазной установ
кой «начатки знаний» для трудящегося, ну
жен грамотный (и только) рабочий. С этого 
момента начинается не прекратившаяся до 
сих пор игра буржуазии в Е. ш., высшей 
точкой которой является в лучшем случае 
юридическое признание Е. ш. и фактическое 
ее отсутствие. Поэтому ряд глубоко интерес
ных мыслей великих утопистов (Сен-Симо
на, Фурье, Оуена), касавшихся вопросов об
разования, остался на бумаге. Идея Е. ш., 
выдвинутая в эпоху чартистского Движения 
(О’Брайен, Ловетт, Эрнест Джон), была от
брошена буржуазией. В дальнейшем вели
кие идеи Маркса и Энгельса о школе, свя
занной с производительным трудом, доступ
ной для всех детей от 9 до 17 лет, могли быть 
поставлены как реальные задачи и начали 
осуществляться только в советских усло
виях. Парижская Коммуна, поднявшая на
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небывалую высоту вопросы всей системы 
народного образования, разработала ряд 
интереснейших проектов по вопросу органи
зации Е. ш., провозгласила всеобщее, обяза
тельное, бесплатное, срвместное, светское 
обучение детей, поставила вопрос об органи
зации трудового воспитания и т. д. Но Ком
муна была раздавлена буржуазией, и в со
временной капиталистической Франции нет 
и намека на тот идеал Е. ш., который под 
грохот версальских пушек был выдвинут 
коммунарами. В России революция 1905 по
ставила на повестку дня вопрос о единой, 
светской, всеобщей, совместной, обязатель
ной и бесплатной школе. Однако революция 
была разгромлена, и в «народной» школе все 
осталось попрежнему. И только в СССР 
пролетариат, использовав опыт всех прош
лых революций, руководясь марксистско- 
ленинской теорией, заложил прочный фун
дамент подлинной Е. ш.

Современное состояние вопроса о Е. ш. в 
главнейших капиталистич. странах мира 
(Англия, Франция, Германия, Швейцария, 
САСШ и др.) определяется общим характе
ром третьего периода послевоенного разви
тия капитализма как периода, неизбежно 
ведущего «через дальнейшее развитие про
тиворечий капиталистической стабилизации 
к дальнейшему расшатыванию стабилизации 
и к резкому обострению общего кризиса» 
(IV конгресс Коминтерна). Отсюда ряд же
сточайших противоречий империализма, не
бывалое обострение классовой борьбы в ка
питалистических странах, революционный 
подъем в международном рабочем движе
нии, быстрый рост влияния компартий, фа
шизация с.-д-тии, фашизация методов капи
талистического господства в целом. Отсюда 
дружный поход буржуазии на школу под 
знаком полного и всестороннего превраще
ния ее в орудие своего классового господ
ства. Анализ современного состояния, вопро
са о Е. ш. в капиталистических странах 
даже там, где этот вопрос принимает свое 
наиболее «передовое» выражение, полностью 
подтверждает глубокие слова В. И. Ленина, 
сказанные им на этот счет больше трех де
сятков лет назад. Ленин писал: сущность 
классовой школы «состоит в том, что образо
вание одинаково организовано и одинаково 
доступно для всех имущих... Классовая 
школа,—если она проведена последовательно, 
т. е. если она освободилась от всех и всяких 
остатков сословности,—необходимо предпо
лагает один общий тип школы... Классовая 
школа... требует от всех и всяких учеников 
только одного: чтобы он заплатил за свое 
обучение. Различие программ для богатых и 
для бедных вовсе не нужно классовой школе, 
ибо тех, у кого нет средств для оплаты 
обучения, расходов на учебные пособия, на 
содержание ученика в течение всего учеб
ного периода,—тех классовая школа просто 
не допускает к среднему образованию... 
В современном об-ве и та средняя школа, 
к-рая не берет никакой платы за обучение, 
нисколько не перестает быть классовой шко
лой, ибо расходы на содержание ученика в 
течение 7—8 лет неизмеримо выше, чем пла
та за учение, а доступны эти расходы лишь 
для ничтожного меньшинства» (Сочинения, 
т. II, стр. 293—294, 1 изд.). Поэтому «един
ство» школьной политики в капиталистиче-
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«ских условиях заключается, по сути дела, 
в единстве буржуазно-классового воздей
ствия на массы учащихся и в фактическом 
признании двойственного характера школы: 
одна школа для пролетариата, для трудя
щихся, другая—для господ эксплоататоров. 
Во всяком случае ни в одной буржуазной 
стране нет никаких более или менее реши
тельных сдвигов по линии реализации раз
вернутых принципов Е. ш. Те или иные мо
дификации школьной системы не меняют 
основного положения вещей: школа остается 
на службе буржуазии, школа фашизирует
ся, школа так или иначе доступна трудя
щимся только на ее начальных ступенях, 
причем ступени эти фактически не связаны 
между собой. Эпоха революций, следовав
шая за империалистской войной, оказала 
определенное влияние на школьное дело в 
капиталистических странах, но разумеется 
в условиях буржуазной диктатуры не про
извела коренной ломки в деле народного 
образования.

А н г л и я до сих пор не имеет Е. ш. 
Дошкольное воспитание, во-первых, не обя
зательно, во-вторых, колйчество детских яс
лей и садов крайне незначительно. Основная 

. масса населения получает только начальное 
образование. Если общее количество уча
щихся принять за 100, то на начальную 
школу падает ок. 82% учащихся, на сред
нюю—около 6%, на профтехническую шко
лу—11,5% и на высшую —меньше одного 
процента. Обязательность обучения детей 
(с 5 до 12 лет) декретирована в 1870. Закон 
1921 увеличивает период обязательного обу
чения (с 5—6 до 14 лет). Характерно, что до 
1891 сохранялась платность обучения во 
всех типах начальной школы (Public Ele
mentary School), и только в 1918 издается 
закон, санкционирующий бесплатность об
учения в школах, субсидируемых государ
ством.. Бесплатная школа предназначена для 
основной (рабоче-крестьянской) массы на
селения; платная школа (средняя—Secon
dary School—с особыми подготовительными 
группами для детей буржуазии) обслужи
вает буржуазию всех рангов, вплоть до 
высшей аристократии и капиталистической 
верхушки (в т. н. Great Public School). 
Лишь незначительный процент «одаренных» 
(т. е. имевших материальную возможность 
учиться) детей из «народа» (8—9%) может 
двигаться вверх по лестнице народного об
разования. Тупик между бесплатным на
чальным и платным средним и высшим обра
зованием вызвал к жизни различные допол
нительные курсы (Courses of Advanced Ins
truction—«специальный курс», «централь
ные классы», «центральная школа»), пред
назначенные для окончивших начальную 
школу и являющиеся в общем средством 
подготовки необходимых для капиталисти
ческой пром-сти рабочих кадров, «дельных» 
клерков и мастеров. Этой же цели служат 
различные профтехнические курсы, школы, 
классы. Между начальным и средним обра
зованием, а также между средним и высшим 
(средняя школа не дает права поступления 
в ун-т)—китайская стена. За среднее и выс
шее образование надо платить, причем в ста
ринных аристократических школах плата 
достигает непомерных размеров. К приви
легированным школам, в к-рых дети бед

ноты, малоимущих родителей не имеют ни
какой возможности учиться, относится до
вольно значительная часть школ. Програм
мы и методы работы этих школ отличают
ся от программ и методов обычной школы. 
При всем этом среднее образование чрезвы
чайно пестро, сложно и разнообразно. Общее 
содержание работы англ, школы направлено> 
на последовательную буржуазно-классовую 
обработку воспитываемых. В этом отношении 
чрезвычайно показательно состояние дела с 
религиозным обучением. Законом 1870 по
следнее ограничено в школах местного само
управления: «Обучение катехизису и выпол
нение обрядностей какого-либо исповедания 
не может иметь места в школе». Это не означа
ет запрещения преподавания религии в шко
ле, но означает, что религия может препода
ваться в этих школах, так сказать, вообще 
вне того или иного вероисповедания. Поэто
му на деле в школах проводится чтение 
Библци, отрывков из «священного писания 
Ветхого и Нового завета» с соответствующим 
«толкованием»; воскресные школы в свою 
очередь углубляют эту сторону дела. В цент
ре занятий начальной школы, кроме рели
гии, стоят чтение, письмо, арифметика, фи
зическое воспитание. Все это окрашено в 
соответствующие политические тона и неред
ко «совершенствуется» практикуемым до сих 
пор физическим наказанием. Средняя шко
ла, с ее гуманитаризмом, разношерстностью 
программ, изолированностью от рабочего 
движения, экзаменами и т. п., продолжает 
воспитание в том же духе (см. Великобрита
ния). Ко всему этому надо присоединить 
скаутское (boy-scout и girl-guides) движение, 
обрабатывающее молодежь в духе национа
лизма, милитаризма и безоговорочной пре
данности капитализму (см. Детское движе
ние) .

Франция, в лице ее капиталистиче
ских заправил, сохраняет традиции школы, 
оформленные еще в 80-х гг. 19 в. Разговоры 
о Е.‘ ш. (L’Gcole unique) остаются тольксь 
разговорами. Фактически же «стройность» 
школьной системы во Франции выражает
ся в наличии двух параллельных каналов 
школьного образования: один предназначен 
для широких масс трудящихся, другой— 
для господствующего класса. Дошкольное 
образование не обязательно. Законами 1881 
и 1882 введено бесплатное обязательное на- 

. чальное образование для детей обоего пола.
в возрасте от 6 до 13 лет. «Начальное образо
вание» можно получать в учебных заведе
ниях низших и средних (приготовительные 
классы), в общественных и частных, а также 
в семье (§ 4 закона 1882). Таким обр. дети 
буржуа резко обособляются от рабоче-кре
стьянских детей и в основном получают* 
начальное образование в системе средней 
школы. Кроме того дети трудящихся (осо
бенно основных Масс крестьянства) далеке 
не всегда проходят полностью начальную* 
школу (Ёсо1е primaire); этому в значитель
ной мере мешает раннее использование дет
ского труда, гл. обр. в крестьянских семьях, 
материальная необеспеченность детей бед
ноты, большой радиус школьного обслужи
вания (особенно в горных районах) и т. д. 
Так, в департаменте Луары посещаемость 
все время колеблется между 20—30%; в 
верхней Савойе, по данным 1925, процент
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посещаемости в округах, занятых виногра
дарством и огородничеством, колеблется 
между 11—20% и т. д. Очень характерно; 
что, по данным 1927, увеличилось количество 
неграмотных. Совмесность обучения осуще
ствляется только в «лютеранских школах» 
(детские - сады), а в начальных ступенях 
школы терпится лишь в виде исключения. 
Из школ для «народа»—один выход: профес
сиональные школы и курсы, замыкающие 
какую бы то ни было возможность дальней
шего продвижения учащихся (начальные 
школы—ёсо!ез primaires—6 лет; высшие 
начальные школы—ёсо!ез primaires еирё- 
rieures—3 года и дополнительные курсы— 
cours comptementaires—2 года, обязательные 
профессиональные курсы—cours professio- 
nels obligatoirs—2—3 г.), причем и те и дру
гие имеют задачей дать специальное про
мышленное, земледельческое или коммерче
ское образование. «Вершина»—это узко спе
циальные курсы, средняя техническая и 
торговая школа и учительская семинария. 
Дети буржуа поступают в платные лицеи 
и коллежи (11—12 лет обучения, считая при
готовительные классы и математический 
или философский класс) и затем в высшие 
специальные школы или ун-т. Резкая раз
ница в программном материале начальных 
школ и младших классов лицеев и колле
жей, система строгих экзаменов для пере
ходящих из одного учебного заведения в 
другое, отсутствие средней школы в дерев
не—все это с очевидностью свидетельству
ет о ярко классовом дуализме школьной си
стемы, об отсутствии хотя бы более или ме
нее серьезных намеков на Е. ш. Общая на
правленность работы начальной школы сво
дится к насаждению буржуазных «устоев» в 
детях и к сообщению им определенного ми
нимума практических навыков. Формально 
франц, школа «безрелигиозна». Фактически 
же религия господствует во франц, школе 
под недвусмысленной этикеткой—«мораль». 
Необходимо подчеркнуть, что преподавание 
«морали» вместо закона божия есть не что 
иное, как максимальное и «полноценное» ис
пользование религии для современных нужд 
буржуазии («мораль» и наука, «мораль» и 
семейная жизнь, «мораль» и кризис рождае
мости, «мораль» и экономическая и полити
ческая жизнь и т. д. «L’Enseignement Pub
lic», № 8—9, 1930, рр. 177—178). Средняя 
школа до сих пор не освободилась от т. н. 
классицизма (латинский и греческий яз.., ис
тория Греции и Рима—все это и поныне 
доминирует в программах лицеев и колле
жей, являясь образцом исключительного 
консерватизма даже в условиях капитали
стической действительности; см. Франция).

Г е р м а н и я—в вопросах практической 
реализации принципов Е. ш.—не является 
исключением из общего капиталистического 
правила. Правда, вопрос об «обязанности ро
дителей обучать детей в школе» отнрсился 
еще к 1717 (указ Фридриха Вильгельма I)’. 
Общее земское уложение 1794 требовало 
обязательного посещения школы. Буржуаз
ная Германия немало сделала для того, что
бы, с одной стороны, готовить нужных ей 
капитанов пром-сти, с другой—достаточно 
грамотных, политически должным образом 
«обработанных» рабочих, крестьян и мелких 
служащих: высокий % грамотности населе

ния (почти 100%) выразительно свидетель
ствует об этом. Специальные статьи Веймар
ской конституции считаются либералами и 
с.-д. верхом «демократических» достижений 
в области школьного дела: тут и «школь
ная система» как «органическое целое», и обя
зательность обучения, и прием детей в школу 
на основе их способностей и склонностей, а 
не согласно «общественного положения или 
вероисповедания родителей» и т. д. Но в 
этой же социал-соглашательской конститу
ции идет речь и об обязательном препода
вании религии, правда, с оговоркой: «учи
теля могут отказываться от преподавания 
религии», а «дети по желанию родителей 
могут освобождаться от посещения уроков 
религиозного обучения», и об «особых шко
лах отдельных вероисповеданий и мировоз
зрений» и т. д. Школьная система Германии 
включает в себя: а) основную школу (Grund- 
schule), обязательную для всех возрастов 
(6—10 л.); б) обязательную бесплатную на
родную школу (Volksschule) с двумя ступе
нями (6—14 л.), включающую в себя основ
ную школу; в) повышенную платную школу 
(Mittelschule), стоящую на грани между 
народной и средней школами (10—16 л<); 
г) среднюю школу (Hohere Schule) для маль
чиков [гимназия, реальная гимназия, выс
шее реальное училище, высшее немецкое 
училище, реформированные гимназии и ре
альная гимназия (с 10 до 19 л.) и с 1919— 
шестилетняя «школа-надстройка» над 7-м го
дом народной школы] и для девочек (шести- 
или девятиклассный лицей, классическая, 
реальная и немецкая гимназия и женская 
«школа-надстройка»); д) профессиональное 
образование (школы с различными профес
сиональными уклонами) и специальные шко
лы ие) высшие учебные заведения (см. Гер
мания). В какой мере обеспечена доступ
ность всех этих типов школ для масс трудя
щихся? Прежде всего платность среднего 
образования в сильной степени затрудняет 
продвижение детей рабочих и нуждающего
ся крестьянства по средним (не говоря уже 
о высших) ступеням лестницы народного

' образования. По'данным 1928 (см. «Deut
sches Philologenblatt», August, 1929), про
центное соотношение двенадцатилетних уча
щихся трех типов школ в Касселе (народ
ная, повышенная и средняя школы) в соот
ветствии с занятиями родителей предста
вляется в следующем виде: дети фабрикан
тов, директоров, высших военных чинов, 
профессоров и т. п. не учатся в народной и 
повышенной школах; они целиком обслу
живаются средней школой. Дети т. н. «сред
них служащих» в основном (95,3% мальчи
ков и 79,6% девочек) учатся в средней шко
ле. Совершенно иная картина наблюдается 
по отношению к детям рабочих: последние 
имеют возможность учиться только в народ
ной школе (87,5% мальчиков.и 91,3% дево
чек) и лишь незначительный процент обу
чается в повышенной школе (7,2% мальчи
ков и 7,0% девочек) и средней (5,3% маль
чиков и 1,7% девочек). Т. о. рабочая масса в 
основном не имеет возможности учить своих 
детей в средней школе. Правда, «наиболее 
одаренные», «способнейшие» и т. д. могут 
перейти из основной школы (после 4-х лет 
обучения) в среднюю и быть освобождены от 
платы за обучение. Однако эти «способней-
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шие» не могут как правило выходить из 
рабочей среды, так как материальная необес
печенность не дает рабочему возможности 
предоставить своим детям необходимые ус
ловия для нормальных занятий. Итоговые 
данные (1928) экзаменационных испытаний 
597 учащихся в Альтоне (при переводе их в 
среднюю школу) показывают, что «отличные 
способности»—это фиговый листок с.-д-тии, 
за к-рым скрывается определенная буржуаз
но-классовая установка. Картина предста
вляется в следующем виде (см. «Zeitschrift 
fur Padagogische Psychologies XXX, май, 
1929, стр. 249—250) в %:

Занятия 
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Высшие про
фессии .... 27,6 35,2 21,8 13,5 1,9 0,0
Средние про
фессии .... 
Квалифиц. 
рабочие и

9,0 21,3 21,8 23,7 14,7 8,9

мастера . . . 
Неквалифиц.

5,0 11,5 18,7 24,2 26,2 14,4

рабочие . . . 1,0 10,4 15,9 25,4 27,3 20,0

Из таблицы ясно видно, кто и почему ока
зывает «блестящие успехи». Дети же рабо
чих, дети бедноты естественно не могут кон
курировать с детьми буржуа, располагаю
щими всеми возможностями для того, чтобы 
должным образом подготовиться к экзаме
нам. «Школа-надстройка» не решает вопро
са, поскольку она в основном дает выход 
детям мелкой буржуазии, но не пролетар
ским детям. В области программно-методи
ческой никаких более или менее существен
ных перемен после революции не произве
дено. В ходе развертывания экономического 
кризиса, политической реакции школьный 
фронт в Германии становится одним из за
остренных участков классовой борьбы, в 
к-рую вовлекаются не только рабочие-роди
тели, но и пролетарские дети и революцион
но настроенная часть учцтельства. В поряд-. 
ке «оздоровления» капиталистической ма
шины в наст, время (лето 1931) происходит 
сокращение школ, прекращение школьно
го строительства, сокращение учительских 
должностей и увеличение количества уча
щихся в группе до 60 чел., уменьшение ас
сигнований на школьное воспитание, на 
бесплатные учебные пособия, на производ
ственное обучение и т. д. Баварский кон
кордат, затем прусский конкордат с пап
ской церковью повышают и без того громад
ную роль церкви в деле идеологической 
обработки школы. Пруссия проводит до
говор с евангелической церковью. Рели
гиозное образование во все бблыпих и ббль- 
ших дозах вводится в профессиональные и 
специальные школы. В школах насаждают
ся национал-шовинистические идеи, мили
таризм, преданность капиталистическому 
строю. Пролетарские, детские и юношеские 
организации фактически находятся в поло
жении запрещенных организаций. С другой 
стороны, .на этом общем фоне происходит 
консолидация сил красных родительских 
советов («Пролетарская школьная борьба»), 
детских коммунистических групп и свобо
домыслящих.

ВШвейцарии, где буржуазный «де
мократизм» нашел свое наиболее полное 
выражение, формальная сторона «единства» 
школы представлена достаточно выпукло: 
начальная школа (6—14 лет) обязательна и 
бесплатна. Окончивший полный курс на
чальной школы может поступить в 5-й класс 
средней школы, т. е. классическую или ре
альную гимназию и коммерческую школу. 
Из любого типа средней школы можно перей
ти в соответствующий класс другой любой 
средней школы. По окончании средней шко
лы открыт «свободный» доступ в высшую 
школу. Из начальной школы открывается 
дорога в различные профтехнические учеб
ные заведения. Однако противоречивость 
школьной системы не является исключением 
и для буржуазной Швейцарии. Прежде все
го бросается в глаза различие систем в раз
личных кантонах (сроки обучения, типы 
просветительных учреждений и т. д.). На
ряду с этим обучение в средней школе плат
ное. Свобода перехода из первой ступени на
чальной школы в первый класс средней 
школы обеспечивает возможность детям 
буржуа итти своей особой дорогой по сту
пеням образования. Распространенные в 
Швейцарии различные частные (платные) 
школы, представляющие наибольший инте
рес в воспитательном отношении, находятся 
в руках буржуазии. Громадное количество 
школ находится под влиянием церкви, тем 
более, что многие учебные заведения содер
жатся на средства целого ряда религиозных 
конгрегаций. Классовая сущность школы 
остается неизменной: из среды детей бур
жуазии— подготовить командиров капита
лизма, из среды детей пролетариата — по
корных, в меру капиталистической «рацио
нализации» развитых, реьбов буржуазно - де
мократической страны. Платность средней 
школы, и особенно расходы на содержание 
ученика в течение ряда лет,—все это доступ
но кому угодно, только не пролетариату, 
не бедноте. Детям последних открыт один 
путь—путь профессиональной выучки.

Америка (собственно—САСШ) обыч
но является в глазах «демократов» идеалом 
по постановке школьного дела. На самом же 
деле в САСШ нет ни единой системы народ
ного образования, ни тем самым Е. ш. В 48 
штатах имеется чуть ли не 48 систем. По
этому чрезвычайно трудно представить 
школьную систему САСШ. Первая ступень 
системы—это начальное образование (7—14 
лет, 6—14 лет, 6—15 лет), бесплатной и обя
зательное, затем—бесплатная же средняя 
школа (High School—4-годичный курс); во 
многих штатах—6-летняя начальная школа, 
затем 3-годичная младшая средняя" школа 
(Junior Н. S.) и 3-годичная старшая средняя 
школа (Senior Н. S.), распадающаяся на ряд 
специальных отделений (общеобразователь
ное отделение, техническое, с.-х., коммер
ческое и т. д.): Этот вариант вызван к жизни 
тем показательным обстоятельством, что 
дети необеспеченных слоев населения поки
дают среднюю школу задолго до ее оконча
ния (по данным за 1926, до 12-й группы до
ходило 4,1% учащихся); отсюда профессио
нализация последнего концентра средней 
школы. Как особенность американской 
школьной системы надо отметить, что сред
няя школа является продолжением элемен-
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тарной школы, тогда как средние школы 
Франции и Англии имеют свои подготови
тельные отделения. За средней школой идет 
колледж с 4-летним курсом, с программой 
полушкольной, полууниверситетской (в по
следнее время есть попытка первые два го
да колледжа—Junior College—присоединить 
к средней школе). Низшее профессиональ
ное образование представляется крайне пест
рым и неопределившимся.

Отсутствие единства в американок, школь
ной системе тяжелее всего отражается на 
рабочих и мелких фермерах, так как нет 
фактической возможности беспрепятствен
но переходить из одной школы в другую. 
Чрезвычайно характерно также то обстоя
тельство, что в различных штатах (бога
тые, средние, бедные) дети пролетариата 
имеют различные возможности обучения, 

“т. к. система финансирования построена с 
"таким расчетом, что «встречные» ассигнова
ния мест должны быть пропорциональны— 
при отношении 1 : 1—ассигнованиям феде
рального казначейства. Децентрализация же 
народного просвещения в капиталистиче
ских условиях ведет фактически к отказу 
•буржуазии от б. или м. значительного уча
стия в расходах на народное образование. 
Пестрота в содержании программы, в сроках 
■обучения, продолжительности учебного года 
и дня приводит к тому, что окончание на
чальной школы в одном округе ни в какой 
мере не гарантирует возможности поступле
ния в высшую начальную школу другого 
округа. Содержание программ начальной 
школы чуть ли не на добрую половину по
священо знаменитым «3 R’s» (Reading, Wri
ting and Arithmetic: чтение,письмо и арифме
тика). Существуют особые законы, направ
ленные против «мятежных учебников», рав
но как и особые курсы в школах по «обуче
нию патриотизму и гражданственности» под 
углом зрения принципов буржуазной демо
кратии и безоговорочного служения послед
ней. В некоторых штатах проводятся зако
ны против преподавания в школах дарви
низма и т. д. С этим органически связано по
ложение о том, что всеобщее обучение должно 
быть обязательно на английском яз.,к какой 
бы национальности учащиеся ни относились. 
Экономический кризис капиталистического 
мира получил свое отражение, и на шко
ле (в первую очередь—на массовой). Ка
питалисты, поддерживаемые социал-фаши
стами, сокращают школьную сеть, урезы
вают ассигнования на народное образова
ние, увольняют значительное количество 
учителей и т. д., и в то же время резко 
увеличивают расходы на вооружение. При 
содействии социал-фашистов усиливается 
воспитание детей в духе буржуазной го
сударственности, насаждаются религиозно
идеалистическая мораль, национальная 
рознь, пропагандируется ненависть к СССР, 
идеализируется капитализм и т. п. Слова 
т. Сталина о том, что фашисты и социал- 
фашисты «не антиподы, а близнецы» нахо
дят свое полное подтверждение и в школь
ной политике.

Все остальные капиталистические страны 
в вопросах осуществления Е. ш. так или 
иначе повторяют то, о чем говорилось выше. 
Ко всему сказанному необходимо добавить, 
что на помощь буржуазной школе, помимо 

бой-скаутизма (2.500.000 члёнов), фашист
ских юношеских организаций (в Италии, 
Германии и Польше—1.500.000 молодых 
фашистов), выступает религия. Религиозные 
объединения охватывают 7.288.000 молоде
жи. В руках папы находится 42.613 различ
ных учебных заведений (1.802.824 учащихся). 
В Германии католич. движение молодежи 
(28 союзов) охватывает 1.420.000 членов, в 
евангелистских организациях—422.864 чле
на. «Христианская ассоциация молодых лю
дей» имеет до 9.000 организаций с 1.518.547 
членами и сильнее всего представлена в 
Америке (192.000 членов) и т. д. Все это в до
статочной степени характеризует истинную 
устремленность буржуазии.

СССР. Чтобы понять всю грандиозность 
переворота, произведенного рабочим клас
сом СССР, его коммунистической партией в 
деле школьной системы, необходимо учесть, 
что царская Россия была самой нищей, от
сталой, самой реакционной страной в «семье 
европейских народов». «Культурное наслед
ство», полученное рабочим классом от бур
жуазно-помещичьей России, было изуми
тельно бедным. Почти 50% детей находи
лось вне начальной школы. До 1905 50% 
всего начального образования находилось в 
полном и безраздельном ведении церкви (в 
1904 церковноприходских школ насчитыва
лось 43.407, начальных школ мин. нар. 
проев. 43.541). До 1907 государство тратило 
на церковные школы в 10 раз больше, чем 
на начальные школы министерства. Никако
го всеобщего, а тем более обязательного и 
доступного школьного обучения не было. 
Разговоры на этот счет «законопослушной и 
работоспособной» 3 Государственной думы, 
имевшей помещичье-дворянское большин
ство в своем составе, фактически оставались 
разговорами. «Либеральная» деятельность 
земства разумеется не вносила каких-либо 
коренных изменений в школьное дело. Сама 
школьная «система» была сконструирована 
так, что рабоче-крестьянская масса не имела 
ни малейшей возможности повышать свой 
культурно-образовательный уровень. Это 
была система сплошных тупиков, как в 
смысле последовательности отдельных звень
ев ее, так и фактической доступности повы
шенной школы для эксплоатируемых. До 
30 типов элементарной школы ни в какой 
мере не были связаны с средней школой, 
резко делившейся на мужские и женские 
учебные заведения. Прогимназии, гимна
зии, реальные и коммерческие училища, 
епархиальные училища, духовные семина
рии, кадетские корпуса, лицеи и т. д.—все 
эти необычайно пестрые, разорванные типы 
средней школы обслуживали мелкую и 
крупную буржуазию, дворян, помещиков 
и т. д. Только окончание мужской гимназии 
(или сдача при ней экзамена на аттестат зре
лости) давало право на поступление в ун-т. 
«Православие, самодержавие и народность»— 
это основная установка работы всех типов 
школ. Схоластический характер техники 
воспитательно-образовательной работы не
обычайно выпукло был представлен в ста
рой царской школе. Т. о. в царской России 
не было даже намека на Е. ш.

Февральская революция не внесла ника
ких существенных -.изменений в деле орга
низации Е. ш. Министерский циркуляр о
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передаче церковных школ министерству про
свещения (фактически церковноприходские 
школы оставались в руках церкви до Ок
тябрьской революции) и разрешение окон
чившим высшие начальные училища посту
пать в первый класс новых 4-классных гим
назий и реальных училищ,—этим в сущ
ности и ограничились реформаторские по
туги Временного правительства. Основы 
царской системы школьного дела остались 
нетронутыми. Буржуазное Временное пра
вительство не находило для себя выгодным 
ломать старую школу.

25 октября (ст.ст.) 1917 восставший рабо
чий класс, под руководством коммунистич. 
партии, завоевал власть. Началась эпоха 
диктатуры пролетариата. Через 3 дня после 
этого мирового события НКП в особом обра
щении сразу же ставит вопрос о всеобщей 
грамотности, о введении всеобщего, обяза
тельного, бесплатного обучения, об органи
зации «единой для всех граждан, абсолютно 
светской школы о нескольких ступенях». В 
обстановке интервенции, гражданской войны, 
голода и разрухи, в обстановке как откры
того, так и скрытого саботажа со стороны 
значительной части интеллигенции, в об
становке контрреволюционной деятельности 
Всероссийского учительского союза нача
лось волей рабочего класса строительство 
Е. ш.—В развитии Е. ш. необходимо отме
тить 3 основных этапа: а) эпоха военного 
коммунизма, б) эпоха восстановления хозяй
ства СрСР (первый этап нэпа) и в) эпоха 
социалистической реконструкции хозяйства 
СССР, эпоха развернутого социалистиче
ского наступления по всему фронту.

Первый этап в развитии Е. ш. в обстанов
ке величайших трудностей характеризует
ся, с одной стороны, ликвидацией царской 
школьной системы и с другой—разработ
кой основных принципов Е. ш. В историче
ской «Декларации» (29/X 1917), а также в 
«Положении о единой трудовой школе» 
(16/Х 1918) был очерчен силуэт новой, марк
совой школы (создание единой, совместной, 
светской, обязательной и бесплатной школы 
в виде органически связанных ступеней, ве
дущих ребенка от детского сада до ун-та; 
создание политехнической школы с «тру
довым методом усвоения»; организация дет
ской среды и т. д.). Коммунистическая пар
тия в своей программе (принятой VIII Съез
дом 18—28 марта 1919) дала глубокую, прин
ципиально обоснованную установку как в 
области задач и содержания народного про
свещения в целом, так и по отношению к 
школе непосредственно: превращение шко
лы из орудия классового господства бур
жуазии в орудие полного уничтожения де
ления общества на классы, в орудие комму
нистического перерождения общества; в пе
риод диктатуры пролетариата «школа дол
жна быть не только проводником принци
пов коммунизма вообще, но и проводником 
идейного, организационного, воспитатель
ного влияния пролетариата на полупроле
тарские и непролетарские слои трудящихся 
масс в целях воспитания поколения, способ
ного окончательно установить коммунизм»; 
ближайшей задачей на этом пути ВКП(б) 
ставит проведение бесплатного и обязатель
ного, общего и политехнического образо
вания для всех детей обоего пола до 17 лет; 

создание сети дошкольных учреждений; 
полное осуществление принципов Е. тру
довой ш. с преподаванием на родном языке 
с совместным обучением детей обоего пола, 
безусловно светской, проводящей тесную 
связь обучения с производительным трудом, 
подготовляющей всесторонне развитых чле
нов коммунистического общества; снабжение 
всех учащихся пищей, одеждой, обувью и 
учебными пособиями за счет государства, 
широкое развитие профессионального обра
зования для лиц до 17 лет, в связи с общими 
политехническими знаниями; открытие ши
рокого доступа в высшую школу для всех 
желающих учиться—в первую очередь для 
рабочих и т. д.

Схема народного образования, принятая 
в 1918 в РСФСР, была чрезвычайно про
ста: дошкольное воспитание, школа I сту
пени (8—13 лет), II ступени (13—17 лет), 
техникумы и вузы. Первое партийное со
вещание по народному образованию (де
кабрь 1920—январь 1921) в связи с тем, что 
основы Е. ш. по ряду причин с величайшим 
трудом воплощались в практике, что отсут
ствовала база для политехнической школы, 
что материальное положение школы было ис
ключительно слабым,—остановилось на че
тырехлетке как массовой школе; в городах 
и крупных пунктах проектировалась семи
летка; два старших года II ступени должны 
были войти в состав 4-летних техникумов, 
причем понижение возраста политехниче
ского образования с 17 до 15 лет «партия 
должна рассматривать исключительно, как 
практическую необходимость, как времен
ную меру, вызванную нищетой и разорением 
страны» (Ленин). На Украине над семилет
кой строилась профессиональная школа. От
сутствие средств, оборудования, подготовлен
ных учителей и т. д. привело однако к тому, 
что к осени 1921 в РСФСР было решено со
хранить школу II ступени с двумя концент
рами (3 и 2 года). Профтехническое образо
вание можно было получить двумя путями: 
либо по окончании школы I ступени либо 
по окончаний школы II ступени. В связи с 
этим устанавливалась программная связь 
с содержанием работы Е. ш. В деле проле
таризации высшей школы сыграли и играют 
громадную роль рабочие факультеты (см.), 
появившиеся в 1919 и сделавшие возможным 
высшее образование для рабочих и трудово
го крестьянства. Исключительное внимание, 
в связи с общими установками партии, уде
ляется школе национальных меньшинств и 
националов. Совет национальн. меньшинств 
при НКП (к концу 1918) вплотную при
ступил к организации школы на родном язы
ке. Несмотря на чрезвычайную трудность 
развития школьного дела в эпоху военного 
коммунизма рабочему классу удалось осу
ществить принцип светского, совместного и 
последовательного воспитания. Число уча
щихся начальной школы с 7.236 тыс. в 
1914/15 возросло в 1920/21 до 9.179 тыс. 
(126,9%); было организовано 4.723 дошколь
ных учреждения и 5.426 детских домов и 
приемников.

Годы восстановления народного хозяйства 
СССР сопровождались целым рядом огром
ных достижений в области развертывания 
Е. ш. Правда, тяжелые 1921 (вторая поло
вина) и весь 1922 (голод) привели к времен-
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ному резкому сужению школы. Паникеры 
заговорили даже о частной школе. В каче
стве временной меры пришлось ввести плат
ность за обучение в городских школах и ву
зах. Однако Н. К. Крупская в те трудные 
годы писала: «Новая экономическая поли
тика не означает отказа от диктатуры проле
тариата ... Мы неизменно должны проводить 
в жизнь принципы единой бесплатной шко
лы, принципы всеобщего обучения». В 1923 
В. И. Ленин твердо поставил вопрос о необ
ходимости «передвинуть весь наш бюджет в 
сторону удовлетворения в первую очередь 
первоначального народного образования». 
1923 является для школы переломным годом: 
с этого года начинает расти, не приостана
вливаясь, как бюджет народного образова
ния, так и сеть школ всех типов. Уточняется 
направление и содержание работы в обла
сти дошкольного воспитания. Второй кон
центр школ II ступени в связи с потребно
стями восстановительного периода и отор
ванностью повышенной школы от производ
ства профессионализируется. Школа лока
лизует содержание своей работы в зависи
мости от производственного окружения: в 
деревне появляется школа крестьянской мо
лодежи; идет установка на создание фаб.- 
зав. школы и школы коммунального труда. 
Вполне оформляется ФЗУ как школа, непо
средственно связанная с производством и 
в принципе организуемая над семилеткой. 
В национальных областях и среди нацио
нальных меньшинств преподавание в школе 
ведется на, родном языке: в 1927 работа 
в национальных школах велась уже на 62 
языках. Начальным обучением по СССР бы
ло охвачено ок. 10 млн. детей, средним обра
зованием—ок. 800 тыс. (140% по сравнению 
с 1914/15),школой крестьянской молодежи- 
50 тыс., школой ф.-зав. ученичества—ок. 
125 тыс., техникумами—181 тыс., рабфака
ми—45 тыс., вузами и втузами—128 тыс.

Однако только эпоха социалистической 
реконструкции СССР дала возможность ра
бочему классу и его партии вплотную при
ступить к коренной переделке всей системы 
народного образования и в частности школь
ной системы. В процессе борьбы за социали
стическую пятилетку, за индустриализацию 
страны и коллективизацию с. х-ва, в про
цессе жесточайшей борьбы со всяческими 
проявлениями оппортунизма, компартия и 
рабочий класс заложили прочные основы со
циалистической системы народного образо
вания, сделали ее одним из мощных орудий 
мобилизации пролетарских и колхозных 
масс для развернутого наступления по все
му фронту социалистического строительства. 
XVI партсъезд, уделивший серьезнейшее 
внимание кадровой проблеме в целом, особо 
оттенил необходимость «проведения всеоб
щего обязательного первоначального обуче
ние», к-рое «должно стать боевой задачей 
партии в ближайший период». 1 съезд по 
'политехническому образованию, являющий
ся первым в мире, наметил ряд конкретных 
указаний по линии качественной переделки 
Е. ш.; II партийное совещание по народ
ному образованию (апрель 1930) дало чет
кую, уже реализуемую программу действия 
по строительству единой политехнической 
<пколы, по развернутому осуществлению 
принципов Маркса, Энгельса и Ленина в 

области школьного дела. ЦК ВКП(б) в осо
бом постановлении (от 25/VII 1930) отмечает, 
что «в современных условиях с особой остро
той выдвигается задача приведения системы 
народного образования в соответствие с воз
росшими культурными запросами масс, с 
быстрыми темпами социалистического стро
ительства и с проблемой подготовки кадров. 
Всему делу культурного обслуживания масс 
должен быть придан новый размах, отвечаю
щий темпам хозяйственного строительства. 
Должна быть установлена более прочная 
связь на всех ступенях культурного строи
тельства между культурной работой и по
требностями хозяйства». Невиданные в мире 
успехи рабочего класса и его партии во всех 
областях социалистического строительства 
дают прочную базу для построения подлин
ной Е. ш. По сравнению с расходами цар
ского правительства на просвещение (1913), 
в РСФСР за 1928/29 расходовалось в 6 раз 
больше, в 1930/31—в 9,5, а в 1932—в 13 раз 
больше. К 1930 начальные школы охватыва
ют 11.798 тысяч, или 92,6%, детей школьно
го возраста (вместо 7.236 тысяч в 1914); шко
лы II ступени—1.945 тыс. (вместо 564 тыс. 
в 1914/15); в 1931 в начальной и средней 
школе обучается почти 20 млн.; в индустри
ально-технических, транспортных, с.-х. шко
лах, курсах, техникумах—572 тыс., вузах и 
втузах—свыше 190 тысяч (вместо 125 тыс. 
1914/15); процент грамотности в СССР до
веден до 62,6% вместо 33% в довоенное вре
мя. Уже в первой половине 1931 в ряде 
пунктов СССР (в том числе и в некоторых на
циональных районах) осуществлена сплош
ная грамотность населения. Фактическая 
доступность для трудящихся всех звеньев в 
системе народного образования, завоеванная 
рабочим классом, подтверждается следующи
ми данными. Высшее образование было не
доступно рабоче-крестьянским массам в 
условиях дореволюционной действительно
сти, а в СССР процент пролетарского сту
денчества из года в год неуклонно повышает
ся. Так, напр. рабочий состав вузов, по 
данным Госплана СССР, в 1924/25 составляет 
17,8% (рабоче-крестьянский —40,9%), в 
1926/27 — 24,2% (рабоче-крестьянский — 
47,5%), в 1928/29—30,3% (рабоче-крестьян
ский—52,7%), в 1930/31—46,6% (рабоче- 
крестьянский—66,7%), в 1931/32—51,4% 
(рабоче-крестьянский — 73,6 %). Примерно 
такие же данные характеризуют и динамику 
социального состава учащихся в техникумах: 
в 1924/25 рабочих—21,1% (рабочих и кре
стьян—75,9%), в 1931/32 рабочих—50,8% 
(рабочих и крестьян—79,6%). В ФЗУ рабо
чий состав—ок. 80%. Все эти успехи оказы
ваются однако далеко не покрывающими ни 
в количественном ни в качественном отноше
нии общих запросов социалистического стро
ительства и в частности нужды в пролетар
ских кадрах. Поэтому II партийное сове
щание поставило в качестве рабочей задачи 
(наряду с ликвидацией неграмотности к 
концу пятилетки, во всем СССР, созданием 
массовых школ взрослых, созданием раз
ветвленной и гибкой системы рабочего обра
зования и т. д.) вопрос о единой бесплатной 
общеобразовательной политехнической шко
ле для детей и подростков, органически свя
занной с потребностями строящегося социа
лизма. На первом месте здесь стоит пробле-
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ма всеобщего начального обязательного обу
чения, причем обязательной школой для го
рода и колхозов должна быть семилетняя по
литехническая общеобразовательная школа, 
для индивидуального сектора сел. х-ва— 
политехническая четырехлетка, вводимая 
для детей 8—11 лет по всему Союзу не позд
нее 1931/32. Это значит, что в 1930/31 коли
чество учащихся начальной школы возра
стает до 14.064 тыс., в 1931/32 до 18.000 тыс. 
Техникумы, ФЗУ, профшколы и т. д. должны 
строиться на базе семилетки, основными ти
пами которой являются ФЗС и школы, кол
хозной молодежи как решающее звено сред
него образования на ближайшие годы. К 
1931/32 все дети рабочих будут охвачены 
ФЗС. Вторые концентры школ II ступени, 
как не отвечающие задачам социалистическо
го строительства, реорганизуются в техни
кумы с сохранением определенного обще
образовательного минимума, с углублением 
политехнического образования и сообщени
ем учащимся квалификации в определенной 
области труда. В дальнейшем намечается 
перспектива «перехода к полному осущест
влению программы партии в области народ
ного образования», что позволит иметь 12-лет
нюю общеобразовательную политехничес
кую школу. Вместе с этим твердо поставлен 
вопрос о политехнизации всех средних 
звеньев^прпфобразования (профшкола, ФЗУ, 
техникум). «Усилиями партии, комсомола, 
профсоюзов, хозяйственных организаций и 
самих органов народного образования проб
лема политехнической средней школы долж
на быть поднята на высоту одной из важней
ших задач нынешнего периода». Так говорит
ся в решениях партсовещания по народному 
образованию. И советская действительность 
уже дает нам прекрасные образцы тесной 
связи школы с производством, повыше
ния качества учебно-воспитательной работы 
(борьба за единство революционной теории 
и практики; создание гибких форм организа
ции детской среды; возрастающая роль пе
дагога-организатора и руководителя). Так 
крепнет система Е. ш., рожденная Октябрем.

В виду необходимости укрепления роли 
общественного воспитания, в системе обра
зования выделяется детдом (дошкольный, 
школьный и трудовая коммуна) в первую 
очередь как звено коммунистического вос
питания детей рабочих и колхозников. Осо
бо подчеркивается значение основных ти
пов общественного воспитания для детей 
младшего возраста (ясли 0—3 года; детсад 
и деточаг 4—7—8 лет); в частности как 
реальная мера к переходу на рельсы массо
вого дошкольного воспитания развиваются 
дошкольные «примитивы» (дошкольная пло-. 
щадка и детская комната при клубе).—Ко
ренной особенностью школьной системы 
СССР является также единство рабочего и 
совхозно-колхозного образования, органи
зуемого в виде комбинатов а) рабочего и 
б) совхозно-колхозного образования (КРО 
и КСКО). КРО и КСКО—рычаги массовой 
подготовки рабочих и с.-х. кадров. КРО ста
вит своей задачей поголовный охват рабочих 
и работниц школами и курсами, входящими 
в систему КРО и действующими в системе 
данного производства (группы школ под
готовительного характера—курсы по под
готовке на рабфаки, в техникумы, вузы; 

школы ученичества массовых профессий— 
ШУ МП, ФЗУ, техникумы, вузы, целевые 
курсы, заочное образование). КСКО ставит 
своей задачей массовое развертывание ра
боты по подготовке специалистов из совхоз
ных рабочих и колхозников, не отрывая по
следних от производства. Низшее звено* 
КСКО— одногодичные подготовительные 
курсы (в объеме 4-летки), готовящие к посту
плению в совхозный или колхозный ун-тет 
и дающие специальные знания (агромини
мум); затем — совхозный, колхозный или 
совхозно-колхозный ун-тет и наконец сек
тор по подготовке средних специалистов. В 
то же время на базе школы I ступени орга
низуются курсы по подготовке в техникумы 
и вечерние рабфаки; на базе 7-летки—курсы 
по подготовке в вузы и втузы. По окончании 
одного звена слушатели КСКО имеют право» 
поступать без испытаний в высшие звенья.

Октябрьская революция впервые создала 
реальные условия для развития социалисти
ческой по содержанию и национальной по» 
форме культуры, национального просвеще
ния, твердого проведения важнейшего прин
ципа, установленного коммунистической пар
тией,—«школы на родном языке». В условиях 
жизни и работы национальностей СССР гиб
кость школьной системы позволяет пряв 
сохранении ее единства широко учитывать 
местные социально-бытовые условия (шко
лы-интернаты, школы-передвижки и т. д.).

Новым этапом в истории борьбы за еди
ную школу является постановление ЦК 
ВКП(б), опубликованное 5/IX 1931—«О на
чальной и средней школе». Огромное значе
ние этого, историч. важности, документа за
ключается в том, что в нем с исключитель
ной ясностью и глубиной даны партийные 
установки и указаны конкретные пути даль
нейшей развернутой борьбы за социалисти
ческое качество политехнизирующейся шко
лы. В документе отмечены определенные 
успехи в области строительства Е. ш. и дан 
анализ недостатков и извращений в этой 
области. «Коренной недостаток школы в 
данной < момент,—говорится в постановле
нии ЦК,—заключается в том, что обуче
ние в школе не дает достаточного объема 
общеобразовательных знаний и неудовле
творительно разрешает задачу подготовки 
для техникумов и для высшей школы вполне 
грамотных людей, хорошо владеющих осно
вами наук... В силу этого политехнизация 
школы приобретает в ряде случаев формаль
ный характер и не подготовляет детей как 
всесторонне развитых строителей социализ
ма, увязывающих теорию с практикой и 
владеющих техникой». В основу дальнейшей 
работы школы ЦК предлагает положить 
указания Ленина (см. «Заметки» Ленина на 
тезисы Н. К. Крупской о политехнизации), 
данные им в 1920. На этой общей основе 
ЦК устанавливает основные задачи школы: 
научно-марксистская проработка программы 
с обеспечением в них точного круга система
тизированных знаний, применение различ-. 
ных новых методов обучения, могущих «спо
собствовать воспитанию инициативных и 
деятельных участников социалистического 
строительства», поворот исследовательских 
учреждений на изучение и обобщение опыта, 
накопленного практическими работниками 
школ, развертывание при школах сети мае-
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терских и рабочих комнат, прикрепление 
школ к производству, выделение сети образ
цовых школ и т. д. ЦК указывает, что «со
единение обучения с производительным тру
дом необходимо проводить на такой основе, 
чтобы весь общественно-производительный 
труд учащихся был подчинен учебным и вос
питательным целям школы». В условиях об
остренной классовой борьбы в деле строи
тельства Е. ш. огромнейшее значение при
обретает «выдержанное коммунистическое 
воспитание... и усиление борьбы против 
всяких попыток привить детям советской 
школы элементы антипролетарской идеоло
гии». ЦК дает целый ряд развернутых ди
ректив по линии улучшения методическо
го руководства, по вопросу о кадрах, о мате
риальной базе Е. ш., об управлении ей.

Строительство Е. ш. в СССР происходит 
в обстановке беспощадной борьбы с оппор
тунистическими извращениями партийных 
установок в этой области. Борьба с правой 
опасностью, как главной на данном этапе, 
есть борьба против защитников буржуаз
ных установок в вопросах Е. ш., против апо
логетов схоластической словесной школы, 
игнорирующих дело коммунистического вос
питания, деткомдвижение, ведущих к раз
рыву между теорией и практикой, защищаю
щих старые методы работы и т. п. ЦК под
черкивает, что успех борьбы с правой опас
ностью «предполагает усиление борьбы с ле
вооппортунистическими извращениями». Ан- 
тиленинская теория «отмирания школы», 
выдвинутая «леваками», целиком и полно
стью направлена против политехниче
ской школы, как одного из орудий пролетар
ской диктатуры, против ^глубокой маркси
стско-ленинской подготовки «вполне гра
мотных людей, хорошо владеющих основа
ми наук» (из постановления ЦК). Борясь за 
анархическое, мелкобуржуазное воспитание, 
пытаясь ликвидировать школу, программы, 
учебники, расписание и т. д., растворяя шко
лу в окружающ. среде («школа—цех завода, 
учебн. цех колхоза» и т. д.), игнорируя школь
ные мастерские и пытаясь всю работу пере
нести на завод, подменяя политехнизм мелко
буржуазным делячеством, смазывая роль 
революционной теории,—«леваки» прямым 
путем вели к разрушению ленинской Е. ш. 
Абсолютизируя т. н. «метод проектов», на
саждая методическое прожектерство, «ле
вые» оппортунисты фактически разлагали 
Е. ш. ЦК дает специальную директиву по 
развертыванию решительной борьбы «про
тив легкомысленного методического прожек
терства, насаждения в массовом масштабе 
методов, предварительно на практике не 
проверенных, что особенно ярко в последнее 
время обнаружилось в применении т. н. 
«метода проектов». Решительная, глубокая, 
развернутая борьба с оппортунистическими 
извращениями партийных установок в обла
сти строительства советской школы есть не
пременное условие роста и укрепления Е. ш.

В свете решений 17 партконференции осо
бое значение приобретают такие задачи в об
ласти культ.-просвет, работы, как всемер
ное подтягивание деревни к уровню культ, 
обслуживания города (дошкольное воспи
тание, средняя и высшая школа, внешколь
ная работа), создание единой программы 
политехи, школы для города и деревни, 

усиление ведущей культурной роли инду
стриальных пролетарских центров, переход 
на 10-летн. политехническую школу, даль
нейшее повышение значения учителя, роль 
к-рого особенно возрастает в связи с тем, 
что школа как «орудие коммунистического 
перерождения об-ва» имеет огромнейшее 
значение в борьбе за преодоление пережит
ков капитализма в сознании людей. Все это 
открывает широчайшие перспективы в деле 
строительства пролетарской Е. ш. В свою 
очередь быстро растущее детское коммуни
стическое движение (см. Детское движение) 
является необычайно мощным рычагом вос
питания подрастающего поколения и стро
ительства ленинской Е. ш. Только в стране 
пролетарской диктатуры идет на общей осно
ве социалистического строительства и борь
бы за мировой Октябрь решительное и после
довательное осуществление принципов Е. ш.
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от 5/IX 1931; Резолюции второго партийного совеща
ния по вопросам народного образования, М.—Л., 1930 j 
Шульгин В. Н., Маркс и Энгельс в их педаго
гических высказываниях, 5 изд., М., 1925; Ленин 
Н. (В.Ульянов), Социалистическая революция' 
и задачи просвещения (статьи и речи), 3 изд., М.^ 
1925; е г о ж е, Перлы народнического прожектерства, 
Сочинения, т. II, 2 изд., М.—Л., 1927, 3 изд., М.—Л., 
1928, стр. 277—302. Из заметок В. И. Ленина на 
тезисы Н. К; Крупской (см. Н. К. Крупская, Трудо
вая политехническая школа, Гиз, 1929, стр. 10—12); 
Крупская Н. К., Народное образование и демо
кратия, 3 изд., Берлин, 1921; Педагогические идеи 
Великой французской революции (Речи и доклады Ми
рабо и др.), под ред. А. П. Пинкевич а, М., 1926; 
М о л о к А. И., Парижская Коммуна 1871 г. в доку
ментах и материалах, М., 1925; ПинкевичА. П., 
Марксистская педагогическая хрестоматия, 2 ч., М.—- 
Л., 1926; е г о же, Краткий очерк истории педагогики, 
2 изд., Харьков, 1930; МедынскийЕ. Н., Исто
рия педагогики в связи с экономическим развитием 
общества, 3 тт., М., 1925—29; Начальная школами 
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с б е р г Р., Английская начальная школа, 2 изд., М., 
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c e н Ф., Исторический очерк развития образования 
в Германии, М., 1908; Tews J., Ein Jahrhundert 
preussischer Schulgeschichte, Lpz., 1914;BoelitzO., 
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образования в Швейцарии, СПБ, 1907; Свадков- 
с к и й И. Ф., Социальное воспитание в Америке, 
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American Education, N. Y., 1929; Cub b er ley E.P., 
Public Education in the United States, Cambridge- 
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of International Institute Teachers College, Columbia 
University, N. Y., 1924—1929; Ч e x о в H. В., Типы 
русской школы в их историческом развитии, М., 
1923; Князькове. А. иБербовН. И., Очерк 
истории народного образования в России до эпохи 
реформ Александра II, М., 1910; Фальборк Г. ц 
ЧарнолусскийВ., Народное образование в Рос
сии, СПБ, s.a.; ЧеховН.В., Народное образовав 
ние в России с 60-х годов 19 в., М., 1912; Положение 
о Единой трудовой школе, «Народное просвещение», 
М., 1919, №№ 6—7; Крупская Н. К., Система 
народного образования в РСФСР, «На’путях к новой 
школе», М., 1923, № 2/5; ее ж е, В поисках новых 
путей (Сб. статей), М., 1924; Покровский М. Н., 
Система народного образования в СССР, в сб. В по
мощь организатору народного просвещения, М., 
1926; Луначарский А. В., Просвещение и ре
волюция (Сб. статей), М., 1926; Г р и н ь к о Г., 
Очерки советской просветительной политики, Харь
ков, 1923; Р я н п о Я., Система народного просвеще
ния Украины (Сб. материалов, статей и докладов), 
Харьков, 1925; Wilson L., The new schools of New 
Russia, N. Y., 1928; Бубнов А. С., О системе на
родного образования, М., 1930; Скрынник Н.д
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Основные начала единой системы народного образо
вания СССР, М., 1930; Крупская Н. К., Единый 
план и новые методы культработы, М., 1930; 1 съезд 
по политехнич. образованию (резолюция и постано
вления), 2 изд., М., 1930; Бубнов А. С., О поли
технической перестройке школы и методич. руковод
стве, Москва—Ленинград, 1931; его же, Школа 
на повороте, Москва, 1932. С. Каменев.

«ЕДИНЕНИЕ И ПРОГРЕСС», по-турецки 
«Иттихад вэ теракки», политическая орга
низация младотурок (см.); основана в 1889 
в Константинополе несколькими студента
ми военно-медицинского училища. Отражая 
интересы нарождавшейся национальной бур
жуазии, члены «Е. и п.» стремились, во 
имя спасения Турции от раздела между им
периалистическими державами, превратить 
неспособную к сопротивлению феодально
теократическую Оттоманскую империю в 
буржуазную конституционную монархию и 
усилить значение турецкой буржуазии. По
этому они ставили своей ближайшей зада
чей революционное свержение самодер
жавного режима Абдул-Гамида II. Основ
ные кадры иттихадистов составила учащая
ся военная молодежь. Учрежденный Ибра
гимом Темо комитет «Единение и прогресс» 
установил связи с заграничной эмиграцией, 
привлек на свою сторону рядвидных поли
тических деятелей (Ахмеда Ризу, историка 
Мюрада, доктора Назыма и других) и раз
вил агитационно-пропагандистскую работу 
как в Турции, так и за границей. Но к 
концу столетия Абдул-Гамиду, частью путем 
разгрома подпольных организаций «Е. и п.», 
частью путем подкупа отдельных деятелей 
ого, удалось в значительной мере ликвиди
ровать деятельность первого комитета «Еди
нение и прогресс». В полосу нового подъема 
иттихадистское движение вступило после 
1903, когда в связи с Мюрцштегским со
глашением между Россией и Австрией, 
установившим иностранный контроль и ино- 
«странную жандармерию в Македонии, рез
ко усилилось недовольство абдул-гамидов- 
«ским режимом со стороны патриотически 
настроенной военной интеллигенции, бур
жуазии и чиновничества. Исключительное 
влияние на Иттихад оказали русская и 
персидская революции 1905—06, побудив
шие младотурок начать непосредственную 
подготовку к восстанию. В 1906 комитет 
«Е. и п.» переносит свою резиденцию из-за 
границы в Салоники. В 1907 в Париже про
исходит конгресс всех революционных орга
низаций Турции, в результате которого 
«Е. и п.» договаривается с дашнаками о 
программе реформ в Армении и заключает 
*блок как с дашнаками, так и с турецкими 
«либералами», руководимыми принцем Са- 
бахэддином. С начала 1908 «Е. и п.» 
активизирует работу в Турции, устанав
ливая связи с болгарскими, албанскими 
и греческими четниками. Знаменитое Ре- 
вельское свидание (см.) Николая II с англ, 
королем Эдуардом в мае 1908, когда Рос
сия и Англия договорились о программе 
новых «реформ» в Македонии, заставило 
Иттихад поспешить с осуществлением пере
ворота. В конце июня 1908 начальник гар
низона в Ресне (Македония) лейтенант Ния- 
зи-бей (см.) поднял восстание. К Ниязи при
соединился майор Энвер-бей со своим от
рядом, и вскоре вся Македония была охва
чена революционным движением,, опирав

шимся на крестьянство, страдавшее от произ
вола помещиков и налоговых поборов сул
танских чиновников. К концу июля Абдул- 
Гамид перед угрозой похода революцион
ной армии на Константинополь был вынуж
ден объявить о восстановлении конституции 
1876. Период, непосредственно последовав
ший за июльской революцией 1908, про
шел под знаком двоевластия. Иттихадисты 
сами не заняли министерских постов, и 
правительство, очищенное лишь от наиболее 
одиозных деятелей старого режима, было 
составлено из старых чиновников во главе 
с известным англофилом Кямиль-пашой. Од
нако в действительности власть в стра
не в этот период принадлежала комитету 
«Е. и п.», имевшему в своем распоряжении 
наиболее реальную силу—армию. В этот же 
период «Е. и п.» пользовался и наибольшей 
поддержкой широких масс населения. В 
промышленных пунктах начали проявлять
ся признаки рабочего движения. Под давле
нием их комитет «Е. и п.» и выдвигал ра
дикальные требования. Так, в программу 
«Е. и п.», опубликованную в августе 1908, 
был включен даже пункт о наделении кресть
ян землей. Однако активность масс стала 
беспокоить «Е. и п.». Выступления против 
султана были опасны для иттихадистов, 
рассчитывавших использовать авторитет ха
лифа в борьбе против центробежных тен
денций, проявлявшихся не только среди 
христианских народностей, но и среди му
сульман (например арабы). Стачечное же 
и крестьянское движение создавало прямую 
угрозу перерастания младотурецкой рево
люции в народную. Поэтому иттихадисты 
«Е. и п.» проявил# особую осторожность в 
отношении Абдул-Гамида, ликвидировали за
бастовки при помощи войск и пересмотрели 
уже в сент. 1908 нек-рые «чрезмерные» пунк
ты своей августовской программы, заменив 
напр. требование о наделении крестьян зем
лей предложением «обеспечить возможность» 
приобретения крестьянами земельных уча
стков «путем предоставления ссуд на умерен
ных условиях» и при этом—«без нарушения 
прав землевладельцев». С другой стороны, 
выявились глубокие противоречия между 
«Е. и п.» и национальной буржуазией. Для 
последней, поддерживаемой гл. обр. Англи
ей и Россией, свержение абдул-гамидовско- 
го режима открывало возможности тре
бовать «децентрализации», за которой в сущ
ности скрывалось стремление к полному 
отделению ряда областей от Оттоманской 
империи. Иттихадисты же, • наоборот, вы
двинули лозунг «централизации», доказы
вая, что в Турции нет отдельных националь
ностей и что все являются «оттоманами». 
Борьба между иттихадистской и инонацио
нальной буржуазией обусловила острые 
столкновения между «Е. и п.», с одной сто
роны, и «децентралистскими» или «либераль
ными» группировками (ахрары, партия «Сво
бода и согласие»), с другой, особенно после 
неудачной попытки «Е. и п.» слить все 
буржуазно-революционные организации им
перии в один «политический комитет отто
манского единения».

С начала 1909 «Е. и п.» начинает подго
товлять переход от прежней роли закулис
ного контролера государственной власти к 
непосредственному участию в правитель-
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•ственном аппарате. В февр. 1909 фракция 
<Е. и п.» в парламенте добивается отставки 
Кямиль-паши, орудия Англии, выступав
шего в согласии с «либералами» и Абдул- 
Гамидом против комитета. В ответ Абдул- 
Гамид организует реакционное движение 
путем переворота 13—27 апр., делая реши
тельную попытку восстановить старый ре
жим. Попытка однако не удалась, и после 
замены Абдул-Гамида безвольным Маго
метом V иттихадисты открыто вступают в 
управление государством. На министерские 
посты проводятся лидеры «Е. и ц.» Талаат- 
•паша, Джавш)-бей(см.) и др.,к-рые, для то
го, чтобы парировать сепаратистские тенден
ции инонациональной буржуазии, доходили 
в своей политике до крайнего шовинизма. По
литическая программа, принятая 4-м партий
ным съездом в 1911, также существенно 
отличалась от программы 1908 в смысле 
удаления всяких радикальных реформ, напр. 
важнейшего для крестьянства пункта о 
замене феодального десятинного налога 
«ашара» денежным, а также пункта об 
издании «законов, определяющих отноше
ния между работодателями и рабочими». 
Изменилась и внешнеполитическая линия 
«Е. и п.». Если до революции 1908 и В пер
вый период после революции иттихадисты 
добивались освобождения Турции от вся
кого иностранного влияния, то теперь их 
целью стал только наиболее выгодный вы
бор той или иной империалистской груп
пировки, под «покровительство» к-рой мож
но было бы целиком отдать страну. Этот 
выбор в 1910—11 был сделан в пользу ав
стро-германского блока, к-рый не проявлял 
открытых стремлений к захвату террито
рий Оттоманской империи и к-.рый поощ
рял панисламистские выступления Иттиха
да в Персии, Египте, Сев. Африке и т. д. 
В противовес комитету державы Антанты 
стали поддерживать «либералов», которые, 
воспользовавшись потерей престижа «Е. и 
п.» в связи с триполитанской войной, сверг
ли в июле 1912 иттихадистский кабинет, 
арестовали ряд членов «Е. и п.», закрыли 
газеты комитета, ввели осадное положение 
и т. д. Но неудачи в Балканской войне, 
объяснявшиеся неумелым военным руко
водством «либералов», возродили популяр
ность «Е. и п.» в армии. 23/1 1913 Энвер 
совершил военный переворот, и власть сно
ва перешла к иттихадистам. С этого момен
та «Е. и п.» окончательно подчиняется влия
нию австро-германского империализма,и пос
ле неудачных попыток столковаться с Рос
сией в начале империалистской войны Тур
ция Стала на сторону германской коали
ции. Государственная власть сосредоточи
вается теперь в руках верхушки «Е. и п.», 
устанавливающей фактическую диктатуру 
небольшой группы «постоянных лидеров» 
(Энвер, Талаат, Джавид, Джемаль). Прав
да, в рядах Иттихада нарастает оппозиция 
«недовольных»в лице Кемаля-паши (см.) и др., 
представляющих интересы анатолийской 
буржуазии, но последняя в этот период 
еще слишком слаба, чтобы играть реша
ющую роль. Руководящие круги «Е. и п.» 
широко использовали империалистскую 
войну для личного обогащения. Были соз
даны многочисленные государственные мо
нополии, переданные в распоряжение вид-

Б. С. Э. т. XXIV.

нейших иттихадистов и ставшие источ
ником безудержной спекуляции. Пораже
ние Турции в империалистской войне бы
ло поражением Иттихада. Виднейшие ли
деры-«Е. и п.» (Энвер, Талаат, Джемаль, 
Назым) эмигрировали; большинство же ря
довых членов «Е. и п.» перешло с возникно
вением кемалистского движения на сторону 
Кемаля. Однако верхушка Иттихада со
хранила обособленную позицию, надеясь 
вновь завоевать власть. Авантюристские 
планы Энвера потерпели крушение. Не
удачной оказалась и деятельность кон
стантинопольского комитета «Е. и п.», возоб
новившаяся после бегства султана в 1922. 
К этому времени «Е. и п.» блокируется со 
всеми реакционными элементами, в т. ч. 
с феодально-клерикальными кругами, доби
ваясь по существу восстановления султана 
и перехода управления страной от нацио
нальной анатолийской буржуазии к компра
дорской буржуазии портовых центров (пре
имущественно Константинополя). «Левое» 
крыло «Е. и п.» безуспешно пыталось всту
пить в соглашение с Кемалем. После окон
чательной победы кемалистов над англо
греческой интервенцией и по мере развития 
наступления анатолийской буржуазии на 
компрадорские элементы Константинополя 
(перенесение столицы в Анкару, провоз
глашение республики, ликвидация хали
фата и т. д.), «Е. и п.» полностью переходит 
в антикемалистский лагерь. Не имея воз
можности выступать в Турции от своего 
имени, «Е. и п.» ведет работу за спиной 
«Прогрессивно-республиканской партии», а 
после ликвидации этой последней в 1925 
готовит государственный переворот. В 1926 
ангорское правительство раскрыло заго
вор на жизнь Кемаля, организованный б. 
вождями «Е. и п.». Летом 1926 смирнский 
и ангорск. процессы «судов независимости», 
завершившиеся казнью трех лидеров Итти
хада (Назым, Джавид, Абдулкадыр) и само
убийством четвертого, также приговоренно
го к смерти и безуспешно пытавшегося 
скрыться (Кара Кемаль), подвели последнюю 
черту под деятельностью комитета «Едине
ние и прогресс».

Лит.: Ленин В. И., События на Балканах и в 
Персии, Соч., т. XII, 2 изд., М.—Л., 1929, стр. 357; 
Журнал «Красный архив», тт. 43 и 44, М., 1931; 
Турецкая революция 1908—09 гг. (документы ми
нистерства ин. дел России); Кемаль М., Путь новой 
Турции, т. !•, М., 1929; Манделыпт а.м А*. Н., 
Младотурецкая держава, М., 1915; Д ж ем а ль
на ш а, Записки, Тифлис, 1923; Imhoff 'zu d., 
Die Entstehung und der Zweck des Komi tees Гйг Ein- 
heit und Fortschritt, «Die Welt des Islams», В. I, 
Heft •/«, B., 1913; Pinon R., L’Europe et la Jeune 
Turquie(Les aspects nouveaux de la question d’Orient), 
P., 1911; M an d e Is t a m A., Le sort de 1’Empire 
Ottoman, P., 1917; Les courants politiques dans la 
Turquie contemporaine, «Revue du monde musulman», 
v. XXI, d6c., P., 1912; Doctrines et programmes des 
partis politiques ottomans, там же, 1913, mars; Les 
rapports du mouvement politique et du mouvement 
social dans PEmpire Ottoman, там же; Д ж e в а д, 
Конспект лекций по новейшей истории и экономике 
Турции, читанных в 1924 г. в Военной академии 
РККА (на франц. ,яз.), М., 1924. А. Мйллер.

ЕДИНИЦА ОБЛОЖЕНИЯ (податная едини
ца), установленная законом величина (мера, 
вес, число рублей, гектар посева и т. д.),при
менительно к к-рой устанавливается нало
говая ставка.

ЕДИНИЦА СЧЕТА, в статистике, состав
ная часть коллектива, индивидуум, внешне 
отграниченный, но внутренне связанный с

15
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другими единицами счета. Отделяясь и раз
личаясь друг от друга, Е.с. образуют коллек
тив постольку, поскольку некоторые опре
деленные их признаки качественно одинако
вы. Например множество людей,населяющих 
Советский Союз, образуют коллектив гра
ждан СССР постольку, поскольку все эти лю
ди обладают одинаковым признаком опре
деленного гражданства. В данном случае 
единицей счета служит гражданин СССР.Но 
поскольку т© же граждане различаются в 
отношении классовой принадлежности, по
стольку они не образуют уже единого кол
лектива, а ряд коллективов: рабочие, слу
жащие, крестьяне, середняки, кулаки, ку
стари и пр.; отдельные индивидуумы в 
пределах каждого класса являются оди
наковыми в отношении классовой принад
лежности и в этом именно качестве и слу
жат Е. с. От Е. с. следует отличать .единицу 
измерения. Эта единица относится скорее 
к области учета, который имеет своим пред
метом не коллектив индивидуумов, а це
лое. Поскольку качественные стороны це
лого допускают количественную оценку, 
постольку эти стороны подвергаются коли
чественному учету. Такой учет требует опре
деленной единицы измерения: при учете 
площади единицей измерения служит за, 
при учете грузооборота применяется более 
сложная единица измерения—ш/км, и т. д.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, см. Измерение. 
ЕДИНИЧНОЕ СУЖДЕНИЕ, в формальной 

логике—суждение с определенным содер
жанием предмета, в к-ром предикат припи
сывается одной единственной вещи, напр. 
суждение «эта роза красная». Диалектиче
ская логика выясняет, что субъект Е. с., 
будучи определен как всеобщее, выводит за 
пределы только единичного высказывания, 
и таким образом Е. с. подымается на сту
пень частного суждения (см.), в котором 
единичное вступает в связь с другими еди
ничными. В последнем счете основу Е. с. 
составляет всеобщее, к-рое кроет в себе осо
бенное и единичное как моменты диалекти
ческой конкретности бытия и познания.

ЕДИ Н ОВ ЕР Ц Ы, соединившиеся с господ
ствовавшей в царской России православной 
церковью старообрядцы (см.). Возникший 
в значительной мере в среде русской купе
ческой буржуазии, раскол с самого начала 
заключал в себе ряд элементов, склонных к 
примирению с самодержавно-бюрократиче
ским строем, поскольку последний обслужи
вал интересы торгового капитала. Особенно 
это относится к тем царствованиям., когда 
русское государство вело удачные завоева
тельные войны, расширявшие рынок и за
хватывавшие важные тортовые пути. Из 
этих элементов и сложилось единоверие. 
Официальным мотивом со стороны Е. к со
единению с православием было выставлено 
отсутствие в старообрядчестве за неимением 
своих епископов канонически законного ду
ховенства. Единоверие возникло в 80-х гг. 
18 в. в Стародубьи и у таврических ’.расколь
ников, одним из инициаторов его явился 
видный деятель екатерининской завоеватель
ной политики фельдмаршал Румянцев-За- 
дуиайский. Со старообрядческой стороны 
инициатором был некий инок Никодим. Дви
жение поддерживала и часть нижегородского 
и московск. старообрядческого купечества. По 

утвержденным 27/X 1800 «пунктам о едино
верии» старообрядцам дали отдельных свя
щенников, подчиненных епархиальным ар
хиереям господствующей церкви, и гаранти
ровали сохранение их прежних книг, об
рядов, двуперстие. В дальнейшем до паде
ния царского режима единоверцы стали 
агентами миссионеров по борьбе православ
ной церкви с расколом. В настоящее время 
единоверие почти исчезло, частью слившись 
с православием, частью возвратившись в по
повский раскол.

Лит.: ПругавииА. С., Раскол—сектантство, 
вып. 1 (библиография), М., 1887; Никольский 
Н. М., История -русской церкви, М., 1930.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ РЕ
ВОЛЮЦИОННОЕ ОБЛОЖЕНИЕ , в виде конт
рибуции с имущих слоев населения прак
тиковалось местными органами Советской 
власти в первое время после Октябрьской 
революции (1918—первая половина 1919). 
Совнаркомом 31/X 1918 было издано «поло
жение об единовременных чрезвычайных ре
волюционных налогах, устанавливаемых ме
стными советами» (С. У., №81,1918, ст. 846). 
Чрезвычайные революционные налоги, со
гласно этому положению, должны были 
взиматься в денежной форме и только с лиц, 
принадлежащих к буржуазии.

30/X 1918 ВЦИК был декретирован обще
государственный единовременный чрезвы
чайный 10-миллиардный революционный 
налог (С. У., № 80, 1918,. ст. 841). Он имел 
целью изъять у паразитических и контрре
волюционных элементов населения те богат
ства, к-рые городская буржуазия и деревен
ские кулаки сумели приобрести за годы 
империалистской войны и продолжали еще 
приобретать преимущественно путем хищ
нической спекуляции предметами первой 
необходимости и особенно хлебом. Финан
совые результаты этого налога были сравни
тельно невелики (поступило ок. 1,5 млрд, 
руб.), т. к. в связи с общей натурализацией 
народнохозяйственных отношений, нацио
нализацией промышленности и частных про
центных бумаг объекты и источники обло
жения в значительной мере исчезли. Тем не 
менее налог имел крупное политическое зна
чение, выявив буржуазно-кулацких пла
тельщиков и изъяв их спекулянтски нако
пленные средства.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ОБЩЕГРАЖДАН
СКИЙ НАЛОГ, налог, установленный де
кретом ВЦИК и СПК от 11 февраля 1922 в 
размере от 50 к. до 1 р. 50 к. (в золотом ис
числении), со всего мужского населения в 
возрасте ют 17 до 60 лет для оказания помо
щи голодающим и улучшения положения 
находившихся на государственном иждиве
нии детей и т. п. Декретом 2 ноября 1922 
был введен также Е. о. н. для оказания по
мощи с. х-ву и ликвидации последствий го
лода. Поступления от первого налога в 
1922/23 выразились в сумме 1.674,2 тыс. 
руб. в золотом исчислении, а от второго на
лога в том же году—в 4.787 тыс. в золотом 
исчислении.

ЕДИНОГЛАСИЕ (в международном праве), 
принцип формального равенства государств, 
выражающийся в том, что решения между
народных конгрессов и конференций счи
таются обязательными для государств, в них 
участвующих, лишь при наличии собствен-
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ного их согласия. После империалистской 
войны со стороны т.н. великих дерзка? про
являются отдельные попытки замены Е.более 
выгодным для них мажоритарным принци
пом, поскольку они всегда располагают го
лосами находящихся от них в зависимости 
второстепенных государств и полуколоний. 
СССР постоянно отстаивает в международ
ных отношениях наравне с суверенитетом 
(см.) принцип Е.

ЕДИНОДЕРЖАВИЕ, см. Самодержавие.
ЕДИНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТ

ВО (ЕПО), единый распределительный ор
ган в системе советской потребительской 
кооперации (декрет от 20/Ш 1©1Й). ЕЦО 
включало все население района; установлен 
был классовый паек. Право выбирать органы 
управления и контроля и быть выбранным 
принадлежало гражданам, имевшим право 
выборов в советы* Над работой EpQ уста
навливался контроль Наркомпрода. Декрет 
от 7/IV 1921 в связи с нэпом внес ряд изме
нений в структуру ЕПО. В пределах его 
вновь создавались добровольные потреби
тельские общества (ДПО), и ЕПО преврати
лось в союз этих объединений, одновремен
но обслуживая и не состоящее в ДПО насе
ление. Устанавливались вступительные и 
паевые взносы для пайщиков. Декрет от 
20/V 1924 окончательно упразднил ЕПО, и 
кооперация вновь вступила на путь добро
вольного и активного членства трудящегося 
населения.

ЕДИНОКРОВНЫЕ^ братья и сестры, про
исходящие от одного отца, но от разных 
матерей. Е. наряду с единоутробными (см.) 
называются неподнородными бра
тьями и сестрами и противополагаются п од
но р о д н ы м, т. е. имеющим общих отца 
и мать. В настоящее время юридические 
отношения цецолцородных не отличаются 
от юридических отношений полнородных 
братьев и сестер. В частности Код. зак. о 
браке, семье и опеке РСфСР (ст. б) отказы
вает в регистрации браков как между пол
нородными, так и неполнородными братьями 
и сестрами (в том же смысле построены брач
ные кодексы УССР—ст. 112 и БССР— 
статья 7).

ЕДИНОНАСЛЕДИЕ, недвижимых имений в 
России введено было указом Петра! от 23/Ш 
1714 (ПСЗ № 2789, этот указ часто непра
вильно называют «законом о майорате»). По 
этому указу никакое недвижимое имущест
во не подлежало отчуждению и раздробле
нию. Указ о Е., как и другие реформы Петра, 
вытекал из интересов первоначального на
копления капитала, которым была отмече
на т. н. «Петровская эпоха». Хотя устано
вление Е. мотивировалось в первую очередь 
и поддержанием знатных фамилий, но указ 
распространялся, кроме дворян, на купцов 
и однодворцев и имел в виду наследование не 
одних только вотчин,но и др. видов недвижи
мостей: городских домов, лавок и т. п. Преж
ний порядок наследования, разделявший иму
щество между наследниками,приводил к чрез
вычайному раздроблению владений, особен
но у дворян. Указ встретил с самого начала 
противодействие со стороны дворян, всячес
ки стремившихся в обход ему наделять по
ровну всех сыновей. Под давлением дворян
ства (выразителем классовых интересов ко
торого была гвардия), имп. Анна, вскоре по 

воцарении, указом 17/Ш 1731 (ПСЗ № 5717) 
отменила закон о единонаследии.

Дищ.: Падл о в-Q и львацск и й Ц. II., Сочи
нения, т. J, СЦБ, 1909—Государевы служилые люди; 
его же, Проекты реформ в записках современни
ков Петра Великого, СПБ, 18Q7; Яку щ к и и В., 
Очерки по истории русской поземельной политики в 
18 и 19 вв., М., 1890; Милюков П., Государст
венное хозяйство России в первой четверти 18 сто
летия и реформа Петра Великого, СДБ, 1892.

ЕДИНОНАЧАЛИЕ, 1) метод руководства 
советским предприятием (организацией), в 
основе к-рого лежит разграничение функ
ций и обязанностей между административ
ными, профсоюзными и партийными орга
нами, строгая подчиненность и ответствен
ность каждого работника 8а порученное ему 
дело, «железная дисциплина во время труда 
с бесспорным повиновением воле одного 
лица—соцетского руководителя—во время 
труда» (Ленин) и сосредоточение в руках 
администрации всех нитей управления, со
четаемое с развитием творческой активно
сти и инициативы рабочих (служащих) в 
деде организации предприятия (организа
ции) и управления им.

При Е. руководитель предприятия, пред
седатель треста, синдиката или объединения, 
всякой хозяйственной организации—адми
нистрация—отвечает за выполнение пла
новых заданий, руководит как аппаратом 
управления, так и всеми оперативными дей
ствиями, и все эти распоряжения обязатель
ны для всех работников предприятия неза
висимо от их положения в партийных, 
профсоюзных и иных организациях. Адми
нистрация обязана сочетать методы всей 
своей организационно-административной и 
оперативной деятельности с необходимостью 
максимального развития творческого почи
на рабочих масс, с вовлечением их в управ
ление производством. Администрация обя
зана всемерно содействовать работе произ
водственных совещаний, привлекать вни
мание участников их к наиболее важным 
недочетам в работе, подготавливая вопро
сы для рассмотрения па производственных 
совещаниях, учитывать предложения ра
бочих и общественных организаций и реа
лизовать принятые предложения, всемерно 
поощрять рационализаторскую инициативу 
и рабочее изобретательство, соцсоревнова
ние и ударничество, учитывая мнение пар
тийных и профсоюзных организаций при 
подборе административно-технических сил 
и руководителей отдельными частями пред
приятия.

Е. сменило основную в первый период 
после революции и национализации промы
шленности форму управления—коллегиаль
ность (период военного коммунизма и перво
начальная стадия нэпа, примерно до 1922— 
1923).«Коллегиальность как основной тип ор
ганизации сов. управления представляет из 
себя нечто зачаточное, необходимое на пер
вой стадии, когда приходится строить вновь. 
Но при установившихся более или менее 
устойчивых формах переход к практичес
кой работе связан с Е. как с той системой, 
к-рая больше всего обеспечивает наилучщее 
использование человеческих способностей 
и реальную, а не словесную проверку ра
боты» (Ленин). Этот переход оказался бо
лее легким благодаря безусловному рос
ту хозяйствен, кадров из состава рабочих 

’ и благодаря повышению их деловой квали-
15*
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фикации на практической работе. «Левые» 
и оппортунисты подняли дискуссию в пар
тии и профдвижении вокруг вопроса о кол
легиальности и единоначалия, но получили 
надлежащий отпор со стороны В. И. Ле
нина и партии. «Без обеспечения Е. и устано
вления строгой ответственности за ход де
ла мы не можем разрешить задач реконст
рукции промышленности» (И. Сталин, До
клад на XVI Партийном съезде). XVI Пар
тийный съезд категорически подтвердил не
обходимость проведения Е. как основного 
метода организации советского управления 
(см. Заводоуправление). А. Локшин.

2) В Красной армии Е., рассматриваемое 
партией как «целесообразный принцип 
строительства РККА», сводится к сосредо
точению в руках партийного командира- 
единоначальника обязанностей как опера
тивно-строевых и административнЬ-хозяй- 
ственных, так и общего партийно-полити
ческого руководства в целях полной увязки 
строевого и политического дела в части. 
Е. в Красной армии уже к концу 1931 было 
почти завершено. Командиров-единоначаль
ников насчитывалось среди: комкоров— 
100%, комдивов—93,8%, комполков—-92,1%, 
комрот—97,1%. Основными предпосылками 
для проведения Е. были: военная реформа 
1924, рост парт, прослойки среди комсостава 
и его партийно-политического уровня. При 
Е. в одном лице сосредоточиваются функ
ции командира и комиссара части. Е. не 
ликвидирует института военных комиссаров 
(см.) как представителей партии в армии 
и не ослабляет партийного руководства 
Красной армии, а лишь видоизменяет фор
му этого руководства.

«Осуществление Е. в РККА требует мак
симального усиления политической работы 
и всемерного укрепления руководящего вли
яния партии в частях и соединениях Крас
ной армии». Партийно-политическое руко
водство частью командир-единоначальник 
осуществляет через своего помощника по 
политической части. Осуществление Е. ни 
в коей мере не должно рассматриваться как 
курс на поголовную коммунизацию всего 
комсостава РККА. Лучшим показателем 
отношения партии к беспартийному комсо
ставу является полное сосредоточение в ру
ках этих командиров оперативно-строевых 
и административно-хозяйственных обязан
ностей и вовлечение их в руководство полит
просвет. работой при одновременном осво
бождении военных комиссаров от контроль
ных обязанностей и от подписывания всех 
приказов по части за исключением имею
щих непосредственное отношение к вопро
сам партийно-политического руководства 
(так называемое неполное Е.).

Лит.: «Положение о военных комиссарах, команди
рах,— единоначальниках и помощниках по политичес
кой части» (для мирного времени), М., 1929; «ВКП(б) 
и Военное дело в резолюциях Съезда и конференции 
ВКП(б)», М., 1928. С. Рабинович.

ЕДИНОРОГ, зубастый кит, см. Нарвал.
ЕДИНОРОГ, в древней Руси, название 

пехотных артиллерийских орудий и боль
ших пищалей, на к-рых было изображено- 
фантастическое животное «единорог» (или 
йнрог). В середине 18 в., в царствование Ели
заветы Петровны так названы были новые I 
артиллерийские орудия, занимавшие сре
днее место между пушками и гаубицами. I

ЕДИНОРОГ (лат. Monoceros), созвездие се
верного неба. Четыре наиболее яркие звез
ды Е.—4-й величины.

ЕДИНОУТРОБНЫЕ, братья и сестры, про
исходящие от одной матери, но от раз
ных отцов (см. Единокровные).

ЕДИНСТВА (правило трех единств), фор
мальный закон классической драматургии, 
утверждающий необходимость максималь
ной концентрации драматического материа
ла в отношении времени (длительность, со
бытий не должна превышать 24 часов), места 
(события должны протекать в одном месте) 
и действия (оно должно развиваться из еди
ного волевого устремления, не перебиваясь 
побочными действиями—эпизодами). Вопрос 
о Е. действия и времени впервые был поста
влен Аристотелем в «Поэтике». Требование 
Е. вытекало из общего .взглядаАристотеля 
на единство материи и формы. Но это было 
только требование; непререкаемым законом 
они становятся в 16—18 вв., когда аристо
кратия, не удовлетворяясь средневековыми 
хаотическими зрелищами на площадях, ста
ла требовать трагедии, как единого целого. 
В Италии Триссино (1529), а за ним Вет- 
тори (1560) начинают развивать требование 
Е.; в 1570 Кастильвестро объединяет все три 
Е. Ариосто применяет их в своих комедиях. 
Из Италии теория трех Е. перешла в Испа
нию и в Англию, где не нашла однако прак
тического применения. Окончательно утвер
дились Е. во Франции (17 в.), получив свою 
классическую формулировку в работах тео
ретиков франц, классицизма Шаплена, 
д’Обиньяка и особенно Бу ало (см.). Теория 
Е. была известий, во Франции еще со времен 
Возрождения, «но литературным законом, 
непререкаемым правилом хорошего „вкуса" 
она стала только в 17 в.», когда с упрочением 
абсолютистской монархии «победила утон
ченность аристократического вкуса» (Плеха
нов^. Благодаря канону Буало (L’art po6ti- 
que) Е. становятся основным догматом клас
сической драмы. Рационалистически настро
енной франц, буржуазии Е. казались мини
мумом условности; их торжество—«победою 
реализма над воображением» (Лансон).

С ростом буржуазии и упадком аристокра
тии Е. начинают отмирать, как нечто задер
живающее развитие творчества буржуазии. 
В Англии они исчезают с укреплением бур
жуазной трагедии(Лилло, Мур), в Германии 
им наносит удар Лессинг (см.) в своей «Гам
бургской драматургии» (1767—69). На рус
ский язык Буало был переведен В. Тредья
ковским. Принципы классической драмы в 
России ярко выявились в трагедиях А. Су
марокова и продержались до 19 в. (Озеров). 
Дольше всего Е. держались во Франции. 
Только романтикам (Гюго, Дюма, Виньи и 
др.) удалось окончательно уничтожить Е., 
хотя буржуазная реалистическая драма и в 
конце 19 в. обнаруживала тяготение к кон
центрации драматургического материала в 
духе Е. (см. Ибсен).

Лит.: Аристотель, Поэтика, Л., 1927; Гю г о 
В., Кромвель (трагедия), Собр. соч., т. IX, М., 1915; 
Лессинг Г. Э., Гамбургская драматургия, 
Москва, 1883; Б у а л о Н., Поэтическое искус
ство, СПБ, 1914; Плеханов Г. В., Француз
ская драматическая литература и французская жи
вопись 18 века с точки зрения социологии, собр. соч., 
т. XIV, М., [1925]; G г е i z е n а с h W., Geschichte 
des пецегец Dramas, В. Ill, Halle, 1903; Schauer 
H., Einhelten, в kh. Reallexlkon der deutschen Litera-
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turgeschichte, hrsg. v. P. Merker u. W. Stammler, В. I, 
Berlin, 1925—26.

ЕДИНСТВА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ ЗА
КОН, основной закон материалистической 
диалектики, ее ядро, по выражению Лени
на. Сущность его заключается в признании 
того факта, что все вещи и процессы объек
тивного материального мира, т. е. природы 
и общества, равно как и понятия их отра
жающего человеческого мышления, внутрен
не противоречивы, раздвоены, заключают в 
себе противоположные и взаимоисключаю
щие стороны (моменты, тенденции). Е. п. в., 
говорит Ленин, «есть признание (открытие) 
противоречивых, взаимоисключающих, про
тивоположных тенденций во всех явлениях 
и процессах природы (и духа и общества в 
том ч и с л е)». Взаимоисключая друг друга, 
эти противоречивые стороны в рамках опре
деленного Е. п. в то же самое время необ
ходимо связаны, невозможны одна без дру
гой, взаимопро ни кают друг друга, 
в своей связи образуя то Е. п., к-рое состав
ляет сущность какой-либо вещи или про
цесса. Революционное существо этого закона 
материалистической диалектики состоит од
нако в том, что «единство (совпадение, то
ждество, равнодействие) противоположностей 
условно, временно, преходяще, релятивно. 
Борьба взаимоисключающих противопо
ложностей абсолютна, как абсолютно раз
витие, движение» (Ленин). Так. обр. вся
кое противоречивое единство не покоится, 
не неподвижно, но подвержено внутренней 
•борьбе противоположных сторон, в какой 
и находит себе выражение диалектическое 
развитие вещи или процесса, их самодви
жение—«движение» и «самодвижение» (само
произвольное, самостоятельное, спонтаней- 
ное, внутренне-необходимое движение), «из
менение», «движение и жизненность», «прин
цип всякого самодвижения», «импульс» к 
«движению» и к «деятельности»—«противо
положность мертвому бытию»—так Ленин 
формулирует основное содержание диалек
тико-материалистической концепции раз
вития. Есть две возможные, или две основ
ные концепции развития, указывает Ленин 
в статье «К вопросу о диалектике»: одна, 
понимающая развитие как уменьшение или 
увеличение, т. е. механистическая кон
цепция, и другая, понимающая развитие 
как единство и борьбу взаимопроникаю
щих и взаимоисключающих противополож
ностей, т. е. диалектико-материалистическая 
концепция. Если первая из них, не ’ дает 
возможности понять возникновение нового, 
понимает развитие лишь как довторение 
старого, переносит источник развития во 
вне развивающейся > вещи—во внешнюю4 
среду, бога, субъекта и т. д., то вторая, 
будучи единственно-правильным отражени
ем совершающихся в объективном материаль
ном мире процессов, дает ключ к «самодви
жению» всего сущего; только она дает ключ 
к «скачкам», к «прерыву постепенности», «к 
превращению. в противоположность, к уни
чтожению старого и возникновению нового» 
(Ленин). На почве учения материалисти
ческой диалектики о Е. п. окончательно 
решается вопрос об источниках движения 
материи, над к-рым в бессилии бился мета
физический материализм, окончательно уст
раняются всякого рода «первоначальные
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толчки», «помощь бога» метафизического ма
териализма и т. д. Теологии и религии на
носится окончательный удар.

В процессе развития Е. п., в ходе борьбы 
противоположных моментов его, в его нед
рах выделяется положительная консер
вативная сторона и отрицательная, «дурная» 
прогрессивная сторона. «В пределах само
го противоречия т. о. частный собственник 
представляет собой консервативную сторо
ну, пролетарий разрушительную. От пер
вого исходит действие, направленное на 
сохранение противоречия, от второго дей
ствие, направленное на его уничтожение» 
(Маркс, Святое семейство). Процесс диа
лектического развития разрешается на опре
деленной ступени, если мы имеем дело с 
прогрессивным развитием, в форме отри
цательной стороны, дающей, основу для 
нового противоречивого процесса, нового 
Е. п. При этом следует различать антагони
стические противоречия, разрешение к-рых 
происходит в форме столкновения на опре
деленной ступени развития противоречивых 
сторон Е. п. как внешних друг другу сил, 
т. е. в форме антагонизма (таковы противо
речия буржуазии и пролетариата) от неан
тагонистического противоречия, типом кото
рого могут служить противоречия между 
пролетариатом и крестьянством в СССР, 
разрешающиеся в форме социалистической 
переделки крестьянства.

Закон Е. п. является основным законом 
материалистической диалектики, ее ядром, 
по отношению к к-рому прочие законы явля
ются развитием и конкретизацией. Поэтому 
Ленин самую диалектику определяет как 
учение о единстве противоположностей: 
«Вкратце диалектику можно определить 
как учение о единстве противоположностей. 
Этим будет схвачено ядро диалектики». 
Объективная истинность этого закона мате
риалистической диалектики подтверждается 
всем развитием современной науки, практи
кой классовой борьбы и социалистического 
строительства СССР. Лучшие образцы при
менения и разработки закона Е. п. мы 
имеем в работах Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. См. подробно Диалектика.

В истории философии понимание принци
па Е. п. мы встречаем гл. обр. там, где этому 
способствовала развитая классовая борьба, 
обнажающая общественные противоречия и 
тем облегчающая понимание Е. п. как ос
новного момента всякого развития в приро
де и обществе. Проникновение в науку идей 
развития и превращения форм также облег
чали усвоение и разработку закона Е. п. 
Гераклит и Гегель—основные представители 
принципа Е. п. в домарксовой философии. 
Вполне понятно, что своего полного разви
тия принцип Е. п. мог добиться только на 
почве материализма. Маркс и Энгельс раз
работали закон Е. п. на почве диалекти
ческого материализма, гл. обр. в «Капитале» 
и «Диалектике природы». Основательнейшей 
разработке и конкретизации закон Е. п. 
подвергается у Ленина как в его специально
философских работах, так и во всех прочих 
сочинениях Ленина. С исключительной чет
костью и полнотой Ленин формулирует 
решающее значение закона Е. п. в диалек
тике и самое диалектику определяет как 
«учение о том, как могут быть и как бывают
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(как становятся) тождественными противо
положности». В решениях ЦК ВКП(б) И в 
работах тов. Сталина мы имеем дальнейшую 
теоретическую разработку материалисти
ческой диалектики й закона Е. п. на опыте 
социалистического строительства СССР и 
мирового революционного движения.

Е. п. з. враждебен метафизическому мыш
лению, стоящему на почве формально-логи
ческого тождества, исключающего противо
речивость вещи или процесса. «МЫ вправе 
считать какую-либо веЩь невозможной,— 
говорит материалист, но в то Же время и 
метафизик Гольбах, — если любые предста
вления о ней противоречат друг другу, вза
имно уничтожаются, не совместимы между 
собой». Противоречия закон (см.) формаль
ной логики, согласно к-рому А есть либо 
А либо не А, является лишь дополнением 
к закону тождества формальной логики, 
усугубляющим отрицание противоречивости 
объективного мира и мышления.

Закон единства противоположностей ста
рательно «опровергается» теоретиками со
циал-фашизма (Бернштейн, Каутский). Це
ликом на почве метафизического И формаль
но-логического отрицания закона единства 
противоположностей стоит так называе
мая теория равновесия, противопоставля
емая закону единства Противоположностей 
современной механистической ревизией марк
сизма. Пороча ленинскую теорию самодви
жения как имеющую якобы «телеологиче
ский привкус», Механисты противопоста
вляют ему борьбу внешних противопо
ложно направленных сил по аналогии с 
механической теорией равновесия. Анти
диалектическая теория равновесия ведет на 
практике как к правооппортунистическим 
выводам (так, напр. с ее помощью обосно
вывается теория врастания кулака в социа
лизм), так и методологическому обосновы
вайте «теорий» контрреволюционного троц
кизма (невозможность построения социализ
ма внутренними силами СССР). Эта «теория» 
не имеет ничего общего с марксизмом-лени
низмом.

Закон единства противоположностей, как 
он был разработан идеалистом Гегелем (как 
закон саморазвивающейся абсолютной ло
гической идеи), воскрешается в настоя
щее время, соответствующим образом фаль
сифицируясь в угоду классовым интере
сам империалистической буржуазии и мел
кой буржуазии эпохи послевоенного кри
зиса, представителями неогегельянского те
чения в философ™- При этом разрешение 
единства противоположностей трактуется 
не в форме революционного скачка, гибели 
такого антагонистического единства проти
воположностей, каковым является напр. ка
питализм, но или в форме примирения про
тивоположных моментов единства противо
положностей либо в форме полного отри
цания возможности всякого разрешения 
единства противоположностей вообще со 
стороны представителей так называемой 
«трагической» диалектики. Не представляет 
особого труда вскрыть за этими теориями 
защиту классовых интересов буржуазии 
(см. Неогегельянство).—Гегельянски-идеали
стически понимает закон единства противо
положностей меныпевиствующий идеализм 
деборинской школы. Самодвижение на осно

ве Е. п. з. относится им к сфере развития 
чистой логической мысли, область же прак
тик#, классовой борьбы и социалистического 
строительства оФДается формальной логике 
(см. Менъшевиствующий идеализм). Разре
шение единства противоположностей трак 
туется Им эклектически как «примирение» 
или «увязывание» противоположностей. Де- 
бориным некритически взята гегелева теория 
развития противоречия (тождество — разви
тие—противоположность—противоречие) как 
закон объективного материального мира,что 
привело его, с одной стороны, к механисти
ческому утверждению, что развитие начи
нается от тождественных, не противоречивых 
вещей и процессов, лишь в конце развития 
приходящих к противоречивости, а с другой 
стороны — к троцкистскому положению об 
антагонистическом характере противоречий 
между рабочим и крестьянством (см. Про
тиворечие). С Точки зрения Материалистиче
ской диалектики без противоречия вообще 
невозможно никакое развитие, противоречие 
и противоположность заложены в вещи или 
процессе, как их сущность, с самого начала 
и до конца, до разрешения данного единства 
противоположностей, причем не всякое про
тиворечие антагонистично.

Е. п. з.—революционный закон материа
листической диалектики — лежит в основе 
генеральной линии ВКП(б) и Коминтерна. 
Закона единства противоположностей не по
нимают правые и «левые» оппортунисты. Его 
не понимают и извращают контрреволюцион
ный троцкизм и мировой социал-фашизм. 
Его извращают представители всех разно
видностей философского ревизионизма, вклю
чая механистов и меныпевиствующий идеа
лизм деборинской школы.

Лиш.: Маркс К.,Напитай,T.I,8ивд.,М.— Л., 1931; 
Энгельс Ф., Диалектика природы, 5 изд., 
М,—Л., 1931; IX и XII Ленинские сборники, 2 изд., 
M.—Л., 1929—31 (особенно «К вопросу о диалектике»); 
Сталин И*, Вопросы ленинизма, 3изд.,М.—Л., 1931; 
Идеалистическая разработка в кн. Гегеля Наука 
логики, М., 1929; Гегель, Г. Ф. В., Сочинения, 
т. I, М., 1930 («Малая логика», отд. «О сущности»); 
«За поворот на философском фронте» (Со. статей), 
М.—Л., 1931. Е. С.

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО (граммат.), см. 
Число.

ЕДИНСТВО,философская категория, опре
деление содержания к-рой было одним из 
главнейших вопросов в истории философии 
всех времен. Абстрактный анализ катего
рии Е. был осуществлен уже античной фило
софией, к-рая выяснила—в целях г. о. мисти
ческо-религиозных спекуляций—диалекти
ческую связь и соотносительность категорий 
Е. и сущего, Е. и многого, Е. и цельного 
и т. д. С развитием капиталистической фор
мации рост производительных сил и успехи 
точного природоведения создали предпо
сылки для развития научного мировоззре
ния, к-рое, начиная от Спинозы вплоть до 
Гегеля, рассматривает бытие, как субстан
циальное Е. и, в связи с этим, стремится рас
крыть также Е. процесса научного освоения 
и познания мира. Этой—монистической— 
тенденции в развитии философии и науки 
противостоит тенденция дуалистическая, 
которая отрицает возможность сведения 
начал бытия и познания, к Е. Диалекти
ческий материализм возвышает понятие 
Е. до полной конкретности, утверждая, 
что Е. мира—не в его бытии, а в его
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материальности. Вместе с тем, в силу диа
лектического характера процесса всемир
но-исторического развития, Е.. трактуется в 
философии диалектического материализма, 
как взаимопроникновение реально сосуще
ствующих противоположностей, которые 
кроются во всяком явлении развития — в 
природе неорганической, органической и 
в социальной жизни. В этом смысле Ленин 
и Энгельс вместо термина единство упот
ребляют совпадение, равнодей
ствие, тождество противополож
ностей, имея в виду конкретное 
тождество, включающее различия, в 
отличие от абстрактного тожде
ства формальной логики. «Тождество про
тивоположностей («единство» их, м. б. вер
нее сказать? хотя различие терминов тожде
ство и единство здесь не особенно суще
ственно; в известном смысле оба верны) есть 
признание (открытие) противоречивых вза
имоисключающих противополож
ных тенденций во всех явлениях и про
цессах природы («и духа и общества 
в том числе») (Ленин). Более подробно о Е. 
см. Единства противоположностей закон, 
Диалектика.

«ЕДИНСТВО», незначительная с.-д. группа, 
объединявшая меньшевиков-партийцев и 
большевиков-примиренцев. Возникла в 1914 
во главе с Г. В. Плехановым. В состав груп
пы входили гл. обр. «меньшевики-партийцы» 
(плехановцы), а также отдельные «больше
вики - партийцы». Прикрываясь лозунгом 
«единства партии», эти элементы пытались 
создать особую фракционную группировку. 
Еще до войны из нее вышли «межрайон- 
цы». После объявления войны в виду край
не j правой социал-оборонческой позиций, 
занятой Плехановым, от группы отошли 
примыкавшие к ней отдельные большевики- 
партийцы. После Февральской революции 
группа «Е.» — крайняя социал-шовинисти
ческая фракция правого крыла с.-д. Орга
низационно группа оформилась только в 
1917. Свою позицию группа выявила в 
резолюции, принятой Инициативным вре
менным комитетом (А. Бурьянов, Н. Ва
сильев, Н. Иорданский и др.) в марте 
1917. В резолюции говорится: «Современное 
состояние буржуазно - капиталистического 
об-ва безусловно исключает возможность пре
вращения настоящей политической револю
ции в социалистическую», поэтому органи
зация высказывается за «решительную под
держку Временного правительства», за «вой
ну до победы в союзе с европейской демокра
тией». Председателем группы «Е.» был из
бран по приезде (9 апреля) Плеханов, а не
сколько позже состав временного комитета 
был пополнен Дейчем, Алексинским, Р. М. 
Плехановой и др. В конце мая группа «Е.» 
выступала с самостоятельными списками на 
выборах, а местами блокировалась с народ
ными социалистами и трудовиками. Группа 
участвовала во всех патриотических мани
фестациях, в шовинистическом обществе 
«личного примера», в демонстрации по слу
чаю наступления 18 июня. После июльских 
событий группа стала проповедывать идею 
«твердой власти»; в эпоху корниловщины 
ратовала за сохранение Савинкова на посту 
помощника военного министра. На Москов
ском совещании и в Предпарламенте группа 

выступала защитницей идеи коалиции с ка
детами. В октябрьские дни представители 
группы (2} вошли во Всероссийский комитет 
спасения родины и революции, и группа от
крыто стала в ряды контрреволюционных ан
тисоветских партий. Представители группы 
принимали также участие в Уфимском сове
щании. Численно группа никогда не была 
значительной,—в июне 1917 в «Единстве» 
состояло 1.300 чел. Из провинциальных’ го
родов группы «Е.» имелись в Баку, Москве и 
нескольких др. городах. Группа «Е.» распа
лась летом 1918 окончательно. Попытки 
возродить группу под властью белых были 
безуспешны.

Лит.: Газета «Единство», под ред. Г. Плеханова, 
П., 1917 (вышло также по три номера—П., 1914, и M., 
1918); П л е х а н о в Г. В., Год на родине (Полное 
собр. статей и речей 1917—18 гг.),тт. I—II, Р., 1921.

«ЕДИНСТВО», газета, орган вышеупомя
нутой группы «Единство», выходившая в 
Петербурге. В 1914, в начале войны, «Е.» 
было закрыто на 4-м номере. Восстанови
лось после Февральской революции. В ре
дакции принимали участие, кроме Плеха
нова, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч, Л. И. 
Аксельрод (Ортодокс), Н. Иорданский, 
Г. Алексинский, Н* Васильев и др. «Е.» 
вело клеветническую кампанию против 
большевиков, высказывалось за «войну до 
победы», за коалицию с буржуазией, за 
«твердую власть». В ноябре 1917 на 189-м 
номере «Е.» было закрыто. Взамен <Е.», в 
дек. 1917 выходило «Наше единство»; затем 
в 1918 было выпущено в Москве два номера 
ежемесячника «Единство».

ЕДИНСТВО БЮДЖЕТА, выражается в 
централизации всех гое. доходов и расходов 
в- рамках единого баланса и документа. Фи
нансовая централизация, требующая Е. б., 
обусловлена централизацией гос. власти в 
условиях современного капитализма при со
блюдении парламентских форм утверждения 
бюджета, и контроля за его исполнением. 
Полнота охвата бюджетом гос.доходов и рас
ходов, а также самое понимание Е. б.,за
висит не только от сферы влияния бюджета, 
но и от того, имеем ли мы дело с брутто бюд
жетом или нетто бюджетом (см. Брутто).

В СССР Е. б. обеспечивает наиболее дей
ственные формы финансового планирования, 
поскольку бюджетная система является важ
нейшей и активнейшей составной частью 
единого финансового плана, к-рый в свою 
очередь составляет неразрывную часть обще
го народнохозяйственного плана. Единство 
гос. бюджета находит свое выражение в еже
годном утверждении единого бюджетного 
документа ЦИК СССР, в централизованном 
руководстве исполнением бюджета и в един
стве кассы (см.). Поскольку в СССР сфера 
гос. хозяйства значительно шире, чем объем 
бюджета, Е. б. не может трактоваться как 
централизация в бюджете всех гос. доходов 
и расходов и должно быть ограничено прежде 
всего доходами и расходами, не связанными 
с хозрасчетными организациями; последние 
участвуют в гос. бюджете лишь частью сво
их доходов и расходов (налоги, отчисления, 
займы, финансирование). Наиболее полное 
выражение единство финансов находит в 
СССР в едином финансовом плане СССР (см.).

ЕДИНСТВО КАССЫ, принцип кассового 
устройства, согласно к-рому все суммы, по
ступающие в доход государства, сосредото-
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чиваются в кассах финансового ведомства. 
Ведомства и учреждения, извлекающие гос. 
доходы, не могут непосредственно расходо
вать их на свои нужды, а обязаны переда
вать все собранные суммы в кассу финансо
вого ведомства. Е. к. неразрывно связано с 
единством бюджета (см.).—Кассовая цент
рализация создает условия для маневриро
вания гос. средствами и дает возможность 
установить финансовый контроль за правиль
ностью расходов. Благодаря Е. к. сокра
щается также материальный состав кассо
вых учреждений и понижаются издержки на 
кассовое обслуживание. Е. к. осуществляет
ся или кассовым аппаратом финансового ве
домства или через посредство центрального 
банка, к-рому передаются функции кассира 
финансового ведомства.

Принцип Е. к. признается всеми совре
менными государствами. В дореволюцион
ной России Е. к. было установлено сметны
ми правилами 1862. После Октябрьской ре
волюции Е. к. было установлено декретом 
от 2/V 1918, положениями о бюджетных пра
вах. Союза ССР от 29/Х 1924 и 25-/V 1927 
и постановлением СПК СССР от 16/Х 1925.

По кассовым правилам (утв. НКФ СССР 
26/Х 1930) прием й расходование сумм гос. 
и местного бюджетов возлагается на Гос
банк СССР и его местные отделения. В учре
ждениях Госбанка гос. доходы сосредоточи
ваются на текущих счетах НКФ СССР или 
наркомфинов Союзных республик по принад
лежности, а местные доходы—на счетах соот
ветствующих местных бюджетов. Отступле
ния допускаются лишь для поступлений 
по смете НКСвязи и по ж.-д. транспорту. 
Расходование сумм производится только в 
соответствии с открытыми на них кредитами.

Право приема нек-рых гос. доходов и др. 
поступлений предоставляется также кассам 
специальных сборщиков и сберегательным 
кассам; на последние может быть возложено 
кассовое исполнение районных и сельских 
бюджетов

ЕДИНСТВО ПРОФДВИЖЕНИЯ.ЛозунгЕ.п. 
как актуальный вопрос международной ра
бочей политики впервые был поставлен боль
шевиками в 1917, и с того времени за него 
беспрестанно борется мировое коммунисти
ческое движение.

С 1902 существовал при 2 Интернационале 
«Международный секретариат профсоюзов», 
каждые два года созывавший конференции 
секретарей профобъединений разных стран. 
Но функции этого секретариата, предста
влявшего крайнее правое крыло довоенного 
2 Интернационала—профбюрократию (пре
обладающую роль играла германская проф- 
бюрократия),были заранее определены поли
тикой классового сотрудничества,к-рую вели 
руководители профсоюзов в своих странах; 
эти функции ограничивались взаимным об
меном информацией. Большинство Цюрих
ской конференции (1913) успешно похоро
нило предложение французских синдикали
стов о созыве международного съезда проф
союзов, приняв лишь решение о переиме
новании международного секретариата в 
«федерацию». Из 12.900 тыс. членов проф
союзов, зарегистрированных в 1913 (без 
Азии, Африки и Латинской Америки), лишь 
6.300 тыс. примыкали к Интернационалу; в 
своем подавляющем большинстве это были 

европейские профсоюзы. Во время войны 
социал-патриоты воюющих стран, провопив
шие политику поддержки «своих» империа
листических правительств, пытались создать 
отдельные блоки профсоюзов—«союзниче
ский» и «среднеевропейский»—соответствен
но военным блокам капиталистических стран 
(Лондонская конференция 1915, Лидская 
1916, Бернская—’1917). В 1919 произошло» 
объединение этих двух блоков на основе 
«признания» герм, профсоюзами виновности 
Германии за империалистскую войну, реше
ния о поддержке Лиги Наций и ее Между
народного бюро труда и общей декларации 
против большевизма (Бернская конферен
ция, Амстердамский конгресс), т.е. на осно
вании тех принципов, к-рые проводились 
на происходившей одновременно мирной 
конференции империалистов в Версале. Это» 
объединение, присвоившее себе название 
«Международной федерациипрофсоюзов»(см. 
Амстердамский Интернационал), справед
ливо заслужило название «Желтого интер
национала», т. к. оно твердо проводит в 
жизнь принципы и методы классового со
трудничества с капиталистами ит. о. фак
тически закрепляет раскол в мировом проф>- 
движении. На Амстердамском конгрессе бы
ли представлены профсоюзы 14 стран, из 
них только одна внеевропейская страна. 
(САСШ).

На 3 Всероссийской конференции проф
союзов (1917) большевики, составляя еще 
меньшинство, предложили резолюцию о со
здании «международной организации проф
союзов с участием только таких союзов, 
к-рые отвергли и отвергают поддержку импе
риалистской войны и не сошли с почвы 
классовой борьбы». Первый Всероссийский 
съезд профсоюзов (январь' 1918) поставил 
на очередь «созыв международного общепро
фессионального съезда», и как первый шаг 
по этому пути постановил «созвать к 15 фе
враля в. Петрограде международную конфе
ренцию профессиональных союзов». Это ре
шение не удалось провести в жизнь из-за 
гражданской войны и интервенции. В ап
реле 1920, когда революционная волна по 
всему миру стояла еще на огромной высоте, 
3 ^Всероссийский съезд профсоюзов поста
новил непосредственно войти в Коминтерн, 
одновременно поручая ВЦСПС войти в ор
ганизационную связь со всеми профсоюза
ми других стран, ведущими революционную 
борьбу за низвержение капитализма, и с ре
волюционным меньшинством тех профес
сиональных союзов, которые еще стоят на 
старой точке зрения. Второй конгресс Ко
минтерна (июль—август 1920) постановил, 
что «рабочие-коммунисты, входящие в про
фессиональные союзы всех стран, должны 
стремиться к тому, чтобы создать междуна
родный боевой фронт профессиональных 
союзов»; он предложил профсоюзам стремить
ся к централизации своей борьбы в между
народном масштабе, «вступая в коммунисти
ческий Интернационал, соединяясь в нем 
в одну армию». К этому времени уже был 
создан в Москве «Международный совет про
фессиональных союзов», целью к-рого было 
«служить руководящим центром для рево
люционно - классового профессионального 
движения... в противовес и вопреки ам
стердамскому центру» (из воззвания Между-
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народного совета профсоюзов от 1 августа 
1920). На международном конгрессе проф
союзов, созванном Международным советом 
профсоюзов в Москве в июле 1921, был 
основан Красный интернационал профсо
юзов (Пр оф интерн, см.). На конгрессе 
присутствовали делегаты от 41 страны, в 
т. ч. от ряда колоний и полуколоний (Юж. 
Африка, Палестина, Ява, Корея, Китай, 
Мексика, Аргентина).

Профинтерн, объединяющий революцион
ные классовые союзы, с самого начала выд
вигает лозунг единства профдвижения в на
циональном и международном масштабе как 
необходимое условие более успешной борьбы 
пролетариата против буржуазии. Осущест
вление этого лозунга наталкивается на бе
шеное сопротивление Амстердама, формально 
допускающего любой профсоюз в свои ряды, 
но на деле проводящего политику раскола 
и преследующего всякое движение за про
летарскую классовую линию в профсоюзах. 
Уже на своей второй сессии (февраль—март 
1922) Центральный совет Профинтерна, ра
зоблачая демагогию амстердамцев, объявил 
ложью утверждение последних, будто «Крас
ный Профинтерн стремится к расколу в 
профсоюзах или же содействует таковому». 
Своей борьбой за единство профдвижения 
Профинтерн начал проводить на деле так
тику единого фронта (см.), установленную 
3 конгрессом Коминтерна. Профинтерн пред
ложил Амстердаму (в сент. 1921) провести 
совместно бойкот реакционного правитель
ства Испании, а также выдвинул предложе
ние о воссоздании единого профдвижения во 
Франции путем созыва общенационального 
съезда профсоюзов в целях ликвидации ра
скола во французском профдвижении, но 
подобные предложения всегда срывались ам
стердамцами. Та же сессия Центрального со
вета Профинтерна в ответ на предложение 
Норвежского объединения профсоюзов вы
разила готовность участвовать в междуна
родной конференции профсоюзов для сов
местной организации противодействия на
ступающему капиталу и империалистиче
ской реакции. Необходимость борьбы за 
Е. п. решительно подчеркнул IV конгресс 
Коминтерна (5/XI—5/ХП, 1922), в резолю
ции к-рого говорилось: «Раскол рабочего 
движения, особенно в настоящих условиях, 
представляет собою величайшую опасность 
для всего рабочего движения в делом... 
Коммунисты должны помешать во что бы то 
ни стало расколу профессиональных союзов. 
Всеми способами, всеми силами своей орга
низации они должны воспрепятствовать за
думанному реформистами преступному пла
ну расчленить единое профессиональное дви
жение». Создавая международные «комитеты 
пропаганды», объединяющие революционные 
профсоюзы и оппозиционные меньшинства 
старых профсоюзов, а также учреждая «ко
митеты единства»,Профинтерн в своих поста
новлениях подчеркивал, что он не желает 
«до тех пор, пока не исчерпаны все средства 
для того’, чтобы бороться и работать внутри 
соответствующих международных союзов, 
создавать новые международные объедине
ния по профессиям и производствам» (I кон
гресс Профинтерна), что после включения в 
производственные интернационалы всех сою
зов данного производства без исключения 

«соответствующие комитеты пропаганды дол* 
жны быть распущены» (3 сессия Центр, 
совета, июнь—июль, 1923). В 1923 послед
нее решение было проведено в жизнь по отно
шению к интернационалу работников про
свещения, а советский союз пищевиков, бу
дучи принят в международное объединение, 
вышел из международного комитета про
паганды*

Указывая на то, что «борьба за Е. п. есть 
лучший способ и метод завоевания масс», 
V конгресс Коминтерна (в 1924) среди бли
жайших конкретных задач намечал и сле
дующие: «Необходимо объединить в каждой 
стране все самостоятельные революцион
ные союзы, а равно и союзы исключенные, 
и связать их через комитеты действия с оп
позицией внутри реформистских организа
ций... Там, где профессиональное движение 
расколото, необходимо вести систематиче
скую работу в массах за восстановление 
Е. п. путем созыва общепрофессионального 
объединительного съезда, на основе про
порционального представительства и сво
боды идейной борьбы. Лозунг восстановле
ния расколотого профдвижения... должен 
быть центральным лозунгом для ближай
шего периода». Происходивший почти одно
временно (июль Д924) III конгресс Профин
терна, отвечая на широкое движение рабо
чих масс в пользу единства, поставил во
прос о создании единого интернационала 
профсоюзов путем созыва международного- 
конгресса единства на основе пропорцио
нального представительства.

Исключительно важное значение борьбы 
заЕ.п. подтверждалось в дальнейшем как, 
в резолюциях пленума ИККИ, так и в по
становлениях Центр, совета Профинтерна. 
На 7 пленуме Исполкома Коминтерна (1926> 
было обращено особенное внимание на объ
единение рабочих по производств, прин
ципу, по вертикали, и на создание единого- 
фронта на самом предприятии. В резолюции 
пленума говорилось: «Для того чтобы дви
нуть дело практической борьбы за единство 
вперед, необходимо: 1) дальнейшее укрепле
нней расширение революцион.меньшинств в 
общенациональном масштабе и по производ
ствам; дальнейшее оформление и поддержка 
групп единства и широкой оппозиции вну
три реформистских профсоюзов; 2) создание* 
комитетов пролетарского единства, комите
тов агитации на заводах и фабриках как 
переходной формы фабрично-заводских ко
митетов; объединение этих комитетов по рай
онам в национальном масштабе; 3) создание* 
фабзавкомов в органы борьбы за единство 
снизу; создание постоянных и временных 
комитетов единства и комитетов действия 
между реформистскими и революционными», 
союзами для совместной борьбы против ка
питала; 4) установление тесной связи между 
самостоятельными революционными союза
ми и,револ юционными меньшинствами внутри^ 
реформистских союзов; 5) объединение ра
бочих, занятых в предприятиях, входящих, 
в международные тресты, в особые междуна
родные комитеты действия для совместной! 
борьбы и защиты своих интересов; 6) даль
нейшая посылка рабочих делегаций в СССР 
и обмен рабочими делегациями между важ
нейшими странами...; 7) борьба за междуна
родные комитеты единства попроизводствам;
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«борьба за единый классовый Интернационал 
® каждом производстве и за единый Интер
национал, охватывающий профсоюзы всех 

‘Стран, всех рас и всех континентов». На 
VI конгрессе КИ в программу Коминтерна 
был включен следующий пункт: «В проти
вовес раскольнической политике реформи
стов коммунисты отстаивают единство проф
союзов в каждой стране и в международном 
масштабе, на основе классовой борьбы, все
мерно поддерживая и укрепляя работу Крас
ного интернационала профсоюзов».

IV конгресс Профинтерна (март—апрель 
1928) подтвердил, что попрежнему «пробле
ма создания единого всеобъемлющего Ин- 
терационала остается во всей силе», под
черкивая, что как возникшие комитеты 
единства (советско-шведский, советско-йор- 
вежско-финский и др.), так и возникающие 
международные организации, вроде тихо
океанского и латино-американского секре
тариатов профсоюзов, должны бороться за 
единство мирового профдвижения. Однако 
•® виду продолжающегося саботажа Амстер
дама конгресс выступил решительно против 
лозунга «единства во что бы то ни стало» 
и в частности за превращение международ
ных комитетов пропаганды «в организую
щие и руководящие органы экономической 
борьбы рабочих соответствующих произ
водств». V конгресс Профинтерна (август 
1930), обратив свое главное внимание на за
дачу самостоятельного революционного ру
ководства экономическими боями в новой 
эпохе неслыханного мирового экономиче
ского кризиса и наличия нового подъема 
революционной волны, а также указав на 
необходимость создания в ряде стран само
стоятельных профсоюзов, одновременно под
черкнул необходимость борьбы «за единство 
мирового профдвижейия йа основе классо
вой борьбы». В то же время V конгресс по
требовал скорейшего проведенияв жизнь ре
шения IV конгресса о международных к-тах 
пропаганды.

Линия Амстердамского Интернационала 
за все эти годы (1919—1931) была последо
вательной линией расколов профдвижейия 
(Франция, Чехо-Словакия, Румыния, Ин
дия и др.), изгнания коммунистов из проф
союзов (Германия, Бельгия, Англия, Юж
ная Африка и другие), саботажа единого 
фронта (англо-советский комитет, советско- 
норвежско-финский комитет, международное 
соглашение транспортников), недопущения 
■советских профсоюзов в интернациональные 
объединения по производствам, ожесточен
ного сопротивления всякому движению за 
мировое единство на классовой основе. Эта 
линия вытекала непосредственно из ам
стердамской политики сотрудничества с бур
жуазией и выражалась в поддержке капита
листических правительств против револю
ционных масс и против СССР, в предатель
стве интересов пролетариата во всех -его 
классовых боях, в совместной работе проф
союзной бюрократии с буржуазной поли
цией против революционных профсоюзов 
(Италия, Мексика, Финляндия, Югославия, 
Венгрия, Румыния, Китай и др. страны). 
Одним из самых ярких примеров борьбы 
Амстердама против Е. п. была его кампания 
против англо-советского комитета единства 
(см.) и в особенности против движения за 

международный съезд единства, выросшего 
вокруг АСКв 1925—26 (постановления нор
вежского и финляндского съездов профсою
зов, создание «групп единства» в профсою
зах в Англии, Германии, Бельгии, Голлан
дии и ряде др. стран). Характерной чертой 
Амстердама в отличие от Профинтерна, объ
единяющего к моменту своего V конгресса 
(в 1930) рабочих почти всех колониальных 
стран, Латинской Америки, Африки, Азии, 
сев.-американских негров и т. д., является 
то, что амстердамская профбюрократия до 
самого последнего времени проводит социал- 
империалистическую политику «белой исклю
чительности», оставаясь исключительно ор
ганизацией белой аристократии мирового 
рабочего движения. Если в последние годы 
начались попытки Амстердама вмешаться 
в рабочее движение колониальных стран 
(посылка «советника» реформистскому не
гритянскому союзу в Юж. Африке, содей
ствие раскольнической федерации профсою
зов в Индии, поддержка гоминьдановских 
профсоюзов в Китае и т. д.), то это проис
ходит исключительно там, где растет угроза 
перехода революционизирующихся масс ко
лониального пролетариата на сторону ком
мунизма.

Лит.: Ежегодник Коминтерна на 1922—23, П., 
1923; Мировое профессиональное движение (Справоч
ник Профинтерна, под ред. А. Лозовского), 2 изд., 
М., 1926; Сорбонский С., 10 лет Профин
терна, М., 1930;* 10 лет Профинтерна (сборник под 
редакцией А. Лозовского и др.), Москва, 1930; Малая 
энциклопедия по международному профдвижению, 
Москва, 1927. Ротштейн.

«ЕДИНЫЙ БОЛЬШОЙ СОЮЗ» (One Big 
Union), организационная форма профсоюза, 
состоящая в объединении в одной профорга
низации всех рабочих, независимо от профес
сии, специальности или производства. Идея 
«Е. б. с.» как реакция, с одной стороны, 
против одностороннего увлечения полити
ческой борьбой, а с другой, против раздроб
ленности и оппортунизма цеховых союзов 
возникает впервые в Англии в период ре
волюционного подъема рабочего движения 
среди текстильщиков Манчестера. Первое 
теоретическое основание она нашла в бро
шюре Вильяма Томсона (1827) под загла
вием «How to secure to Labour the whole 
product». Цели «Е. б. с.» были: а) борьба про
тив переброски рабочих из одних отраслей в 
другие, б) создание центрального забасто
вочного, фонда, в) борьба против предпри
нимательских коалиций. В организационном 
отношении «Е. .6. с.» должен был состоять 
из ряда автономных союзов, организован
ных по отдельным профессиям, имеющим 
свои кассы и право руководства экономиче
скими боями в пределах своих профессий, 
но подчиняющихся центральному руковод
ству «Е. б. с.», если борьба выходит за пре
делы данной профессии или если нужно 
прибегнуть к помощи центрального фонда. 
Первый «Е. б. с.» был организован на конфе
ренции на о-ве Мен в 1829 под названием 
Grand General Union of United Kingdom. 
Союз руководил забастовкой прядильщи
ков в Аштоне-на-Лейне. В 1830 он рас
пался, но на его месте возникли другие 
союзы, преследующие те же цели. Самыми 
знаменитыми из них были: 1) National Asso
ciation for Protection of Labour, издававшая 
свой орган «The Voice of the People», просу-
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ществовавшая до конца 1831 и руководив
шая многочисленным# экономическим# боя
ми. 2) Builders’ Union (1832—34) и в осо
бенности стоявший на революционных по
зициях 3) General Union of all Trades (1833— 
1835), руководителем которого был Роберт 
Оуен. Все эти виды «Е.б. с.», вырастая из 
революционной обстановки того времени, 
сами способствовали революционизирова
нию рабочего класса Великобритании и вы
звали ряд репрессий со стороны правитель
ства (знаменитый процесс 6 рабочих в Дор
честере в 1834). Слабой их стороной были 
излишняя централизация, недостаток и да
же отсутствие организационной работы на 
низах, плохая связь с массами и отсутствие 
конкретности в постановке непосредствен
ных требований. После неудачи в Англии 
идея «Е. б. с.» надолго замерла. Она возрож
дается лишь в 20 в. в период подъема рабоч. 
движения после империалистской войны. В 
Австралии в 1918 на международной конфе
ренции был организован Workers ’Industrial 
Union, охвативший гл. обр. горняков. После 
его распада идеи «Е. б. с.» представляет 
Australian Workers ’Union, существующий до 
сих пор и выродившийся в реформистскую 
организацию. В 1919 в Канаде был органи
зован One Big Union, одно время насчиты
вавший свыше 40 тысяч членов, к-рый, под
пав под влияние анархистов, вскоре осла
бел, выродился и в 1927 вступил в самое 
реакционное объединение профсоюзов All
Canadian Labour Congress. В Южной Афри
ке идеи «Е. б. с.» были представлены органи
зацией The Workers’Bond на Ранде (1920), 
выродившейся в бурскую националистиче
скую группировку. В Европе идеи «Е. б. с.» 
возродились в Ирландии в лице Transport 
and Industrial Workers’Union. Были попыт
ки создания«Е.б.с.» и в Германии,в Гельзен
кирхене. Сравнительно бблыпих успехов 
достиг Межнациональный общепрофсоюз
ный союз (МОС) в Чехо-Словакии, органи
зованный в 1922 коммунистами. В период 
своего расцвета он насчитывал до 100 тыс. 
чл. Но его руководители (Гайс и другие) 
встали на путь правого оппортунизма. Союз 
по первоначальному замыслу должен был 
состоять из производственных секций, на 
деле же его секции носили цеховой харак
тер и влачили жалкое существование. В 
союзе господствовал строгий централизм, 
выродившийся в бюрократическое руковод
ство, при полном отсутствии профсоюзной 
демократии. Правооппортунистическое ру
ководство докатилось наконец до полного 
реформизма и измены рабочему классу, от
рицая необходимость боев и рекомендуя 
арбитраж. Это привело в 1929 к расколу и 
отделению красных профсоюзов в самостоя
тельную организацию.

Наиболее ярко в наше время «Единый 
большой союз» был представлен еще в из
вестной американской организации Инду
стриальные рабочие мира (см.).

Идея «Е. б. с.», обычно возникавшая в мо
менты упадка политической активности ра
бочего класса и поэтому легко усваивавшая 
антиполитические установки анархизма или 
синдикализма, не могла быть осуществлена 
по самой природе классовой борьбы в капи
талистическом обществе, требующей един
ства политического и экономического дей

ствия, и потому вела лишь к эфемерным об
разованиям или вырождалась в чистый эко
номизм и оппортунизм.

Лит.: Вебб С. и Б., История Тред-юнионизма, 
вып. 1—5, Москва, 1922—25; Крэк У., Краткая 
история современного рабочего движения в Англии,
M. —П., 1923; Ротштейн Ф. А., Очерки по исто
рии рабочего движения в Англии, 2 изд., Москва— 
Ленинград, 1925; «The American Labour Yearbook»,
N. Y., 1921—-1922.

ЕДИНЫЙ ГОС. БЮДЖЕТ СССР, охватыва
ет бюджет Союза ССР и бюджеты союзных 
республик—Российской, Украинской, Бело
русской, Закавказской, Туркменской, Уз
бекской и Таджикской. Он представляет со
бой органическое объединение этих отдель
ных самостоятельно сбалансированных бюд
жетов в общий балансовый свод, содержащий 
все государственные доходы и расходы. 
Е. г. б. СССР обладает материальным и 
формальным единством и утверждается 
единым законодательным актом.

Объединение бюджетов Союза ССР и союз
ных республик в Е. г. б. обусловливается 
единством социалистической хозяйственной 
системы всего Союза ССР и необходимостью 
тесной увязки плана бюджетного финанси
рования народного хозяйства с общим на
роднохозяйственным планом. Порядок со
ставления, утверждения и исполнения Е.г.б. 
СССР регламентируется положением о бюдж. 
правах Союза ССР и союзных республик 
от 25/V 1927 (С. 3. 1927, № 27, ст. 286), а 
также ежегодно издаваемыми сметными пра
вилам#.

Характер Е. г. б. имеют и бюджеты феде
ративных союзных республик—РСФСР и 
ЗСФСР (см. Бюджет государственный) >

ЕДИНЫЙ НАЛОГ. Идея Е. н. была выд
винута еще в конце 17 в. Вобаном; позже 
она явилась одним из центральных пунктов 
экономической программы физиократов (см.). 
Исходя из того положения, что «производи
тельным» занятием является лишь земледелие, 
что лишь в сфере с. х-ва приложение труда 
и капитала создает «чистый продукт», к-рый 
в виде ренты присваивается землевладельца
ми, — физиократы предлагали установить 
Е. н., взимаемый пропорционально рентным 
доходам землевладельцев. Е. н. на ренту, по 
их мысли, должен был привести к удешев
лению взимания, к равномерности налого
вых тягот и к развитию производительных 
сил. Теория Е. н. оказала влияние на зако
нодательство Великой французской рево
люции, когда были сделаны попытки осу
ществления принципов Е. н.; однако успеха 
эти попытки не имели, и дело свелось к по
вышению поземельного обложения.

В 50-х гг. 19 в. с широковещательной про
граммой налоговой реформы выступил фран
цузский экономист Жирарден, к-рый пред
ложил в отмену почти всех ранее существо
вавших налогов (за исключением таможен
ных пошлин) ввести единый поимуществен
ный налог в виде страховой премии, взи
маемой пропорционально всему имуществу 
плательщиков. Этим путем Жирарден хо
тел преобразовать общественный строй, по
лагая, что налог «является почти единствен
ным основанием, на к-ром покоится наше 
об-во». Е. н. должен был, по мнению Жирар
дена, обеспечить равномерность налоговых 
тягот и TfeM упрочить социальный мир и га
рантировать устойчивость частной собствен-
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ности. Маркс следующим образом оценил 
эту мелкобуржуазную утопию. «Из всех шар
латанских реклам, сочиненных когда-либо 
господином Жирарденом,—а имя им, как из
вестно,—легион,—этот проспект о налоге 
на капитал является несомненно шедевром. 
Впрочем налог на капитал в качестве един
ственного налога обладает своими преиму
ществами. Все политикоэкономы, в частно
сти Рикардо, доказывали выгоды Е. н. На
лог на капитал в качестве единого налога 
уничтожает одним ударом весь сложный и 
дорогой налоговый аппарат, меньше всего 
затрагивает регулярный ход производства, 
обращения и потребления и в отличие от всех 
других налогов захватывает и капитал, вло
женный в предметы роскоши. Но у госпо
дина Жирардена налог на капитал не ограни
чивается этим; он имеет еще совершенно осо
бые чудотворные действия» (К. Маркс и Ф. 
Энгельс, т. VIII). Однако и проект Жирарде
на, как и все проекты Е. н., оказался слиш
ком радикальным для буржуазии и осущест
влен не был. Германским финансистом Пфей- 
фером был предложен Е. налог на расход. 
В конце 19 века широкой популярностью 
пользовалась выдвинутая американским эко
номистом Генри Джорджем (см.) идея еди
ного поземельного налога, к-рый должен был 
сосредоточить в руках государства земель
ную ренту. Концепция физиократов полу
чила новую трактовку.

В статье «Демократия и народничество 
в Китае» Ленин, подчеркивая чисто капи
талистический характер аграрной програм
мы китайских демократов, указывает, что 
«экономическая революция», о которой они 
говорят, сводится «к передаче ренты госу
дарству, т. е. к национализации земли, по
средством некоего единого налога в духе 
Генри Джорджа». Ленин находит, что такая 
реформа в рамках капитализма «не только 
возможна, но она представляет из себя наи
более чистый, максимально последователь
ный, идеально-совершенный капитализм».

С середины 19 в. с.-д-тия выдвигает тре
бование замены всех косвенных налогов про
грессивным подоходно - поимущественным 
обложением. В 1913 Ленин в статье «Капи
тализм и налоги», писал: «Мы видим, что тре
бование социал-демократов—полная отмена 
всех косвенных налогов и замена их настоя
щим, а не игрушечным прогрессивно-подо
ходным налогом—вполне осуществимо. Та
кая мера, не затрагивая основ капитализма, 
дала бы сразу громадное облегчение девяти 
десятым населения, а во-вторых, послужила 
бы гигантским толчком к развитию произво
дительных сил общества вследствие роста 
внутреннего рынка и вследствие избавления 
государства от нелепых стеснений экономи
ческой жизни, вводимых для взимания кос
венных налогов».

Современная с.-д-тия отказалась от борьбы 
за Е. н., за отмену косвенных налогов и по
могает буржуазии перекладывать на плечи 
рабочего класса всю тяжесть колоссально воз
росшего налогового бремени. А. Гордин.

ЕДИНЫЙ ПЛАН КУЛЬТУРНОГО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА. В 1928—29 в связи с практикой 
культурного похода (см.) было выдвинуто 
предложение об объединении общим планом 
сил, средств и действий всех организаций 
и учреждений, ведущих культурную работу. 

В апреле 1930 2-е партийное совещание по 
народному образованию по докладу Н. К. 
Крупской приняло специальную резолю
цию, в к-рой говорилось, что «вся культур
ная работа должна строиться по единому 
плану, к-рый должен охватывать все звенья 
культурной работы, начиная с самых низ
ших—с ликбеза и кончая самыми высшими— 
вузами и научно-исследовательскими инсти
тутами, какими бы организациями и ведом
ствами эта работа ни велась». Наконец в по
становлении ЦК ВКП(б) от 25/VII 1930 
«Об очередных задачах культурного строи
тельства в связи с итогами 2-го всесоюзного 
партсовещания по народному образованию» 
было сказано: «В целях устранения парал
лелизма и разнобоя в проведении массовой 
культурной работы, ЦК считает необходи
мым осуществление принципа единого пла
на в культработе органов народного образо
вания, профсоюзов, кооперации и других 
общественных организаций». Приведенные 
выше постановления с достаточной ясностью 
определяют сущность Е. п. к. с., являюще
гося мощным методом мобилизации трудя
щихся масс на культурную работу и под
чинения последней полностью задачам со
циалистического строительства. Проведение 
Е. п. к. с. позволяет прежде всего рацио
нально использовать все имеющиеся налич
ные кадры, в особенности кадры культар- 
мейцев (см.). На этой основе ведется огром
ная работа самих масс трудящихся, работа, 
позволившая в области культурного строи
тельства взять невиданные доселе темпы.

Е.п.к.с. предполагает существование еди
ных планирующих центров. Такими центра
ми являются организуемые при исполкомах 
советы культурного строительства (СКС), 
«своеобразные штабы культурной револю
ции, к-рые должны помогать отделам народ
ного образования—органам пролетарск. го
сударства—правильно осуществлять единое 
руководство,’ делать его не формально-бю
рократическим, а живым, непосредственным, 
опирающимся на самодеятельность органи
зованной пролетарской общественности» (из 
постановлений 2-го партсовещания по на
родному образованию). Задачей СКС должно 
быть: а) составление единого финансового 
плана (финкультплана), строящегося на ос
нове соответствующих финпланов всех ор
ганизаций и учреждений, а также на основе 
привлечения средств самого населения; 
б) учет всех сил (кадров) и их правильная 
расстановка и в) объединение действий всех 
организаций, ведущих культурную работу 
во всех основных мероприятиях. Е. п. к. с., 
вырабатываемый СКС, должен включать в 
себя как постоянную работу (ликбез, все
обуч, борьба за кадры, массовые мероприя
тия в борьбе за промфинплан, борьба за 
новый быт, военная пропаганда и т. п.), 
так и план важнейших кампаний. Е. п. к. с. 
разрабатывается на более или менее длитель
ный срок (контрольные цифры на год, опе
ративный план на квартал). Опорными ба
зами Е. п. к. с. являются предприятия по
следовательно социалистического типа, сов
хозы, МТС, колхозы. Между всеми органи
зациями и учреждениями, совместно плани
рующими культработу в данном районе, 
заключаются договоры, охватывающие все 
основные разделы культработы и устана-
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вливающие показатели количественного и 
качественного порядка. Наряду с Е. п. к. с. 
всей республики, области, края или района 
вырабатывают свои культпланы и отдель
ные предприятие. Как и при составлении 
промфинплана иЧЬ деле планирования куль
турного строительства огромное значение 
приобретают встречные культпланы отдель
ных цехов, предприятий, колхозов и т. д. 
Высшим органом, окончательно рассматри
вающим и представляющим на утверждение 
СНК Е. п. к. с. республики в РСФСР явля
ется республиканский Совет культурного 
строительства, учрежденный б мае 1931.

Е. п. к. с. вызван к жизни мощным разма
хом культурной революции, энтузиазмом 
масс и теми новыми методами культработы, 
к-рые были выдвинуты в 1928—31 самими 
трудящимися массами (культпоход, культ- 
эстафета, культштурм, культпост и т. п.). 
Нетрудно заметить, что оформление идеи 
Е. п. к. с. и осуществление ее на практике 
теснейшим образом связаны с теми исклю
чительными успехами в деле социалистиче
ской перестройки нашей страны, к-рыё до
стигнуты в эти же годы, т. ё. с успехами в 
области социалистической Индустриализа
ции, в области коллективизации деревни и 
т. д. Рожденный в обстановке обостряющейся 
классовой борьбы в эпоху ликвидации кула
чества на базе сплошной коллективизации, 
в обстановке героической борьбы за выпол
нение и перевыполнение пятилетки, Е. п. 
к. с. является средством мобилизации масс 
как в области хозяйственной, так и в об
ласти культурно-политической.

Лит.: Второе всесоюзное партийное совещание по 
народному образованию (стенографический отчет с 
приложением резолюций), М.—Л., 1931; Г в ай А., 
К вопросу о построении единого плана культработы, 
[M.J, 1931; Киров В., Единый план культполит- 
работы на предприятиях, M., 1931. См. также биб
лиографию к ст. Культурный поход.

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НА
ЛОГ, впервые введен 10 мая 1923 на 1923/24 
складный год. Ему предшествовал единый 
натуральный налог 1922, а последнему—на
туральные налоги 1921/22, заменившие прод
разверстку, проводившуюся в годы военно
го коммунизма. Главнейшей особенностью . 
Е. с.-х. н. является его классовый харак
тер и использование его как ‘средства для 
разрешения очередных политических задач 
в деревне. Система Е. с.-х. н. заключается в 
освобождении от налога крестьянской бед
ноты, в наиболее льготном обложении кол
хозного сектора, в крупной прогрессии ста- 
вок для единоличника, в наиболее усиленном 
обложении кулака и в предоставлении ря- • 
да социальных и производственных льгот 
колхозникам. Изменения в с.-х. налоге, 
начиная с 1923/24, все резче превращают 
этот налог в подоходный, усиливают в нем 
элементы прогрессивности, обеспечивают 
выполнение наиболее остро стоящих в дан
ном году производственных заданий.

Е. с.-х. н. 1923/24 заменил подворно
денежный налог, общегражданский налог, 
трудгужналог, а также местные налоги, 
объединил все государственные прямые пла
тежи, лежащие на крестьянстве, и «реши
тельно покончил со множественностью об
ложения». При этом объединении всех го
сударственных прямых налогов крестьянин 
мог «заранее и твердо знать всю сумму при- 1 

читающегося с него прямого обложения и 
иметь дело только с одним сборщиком этого 
налога». (Из резолюции XII Съезда РКП

• о налоговой политике в деревне). Впервые 
в Е. с.-х. н. вводится система поощрения, 
покровительства отдельным отраслям сел. 
х-ва в целях содействия подъему этих отра

слей. Налог исчислялся в пудах хлеба и
* взимался частью деньгами частью натурой.

По закону о Е. с.-х. налоге на 1924/25 
(30 апр. 1924) налог начинает взиматься 
исключительно в денежной форме.

«Ступенчатая шкала» была заменена 
скользящей шкалой, согласно к-рой повы
шенной ставкой налога облагается только 
излишек дохода. Были отменены кроме того 
все местные сельские и волостные сборы, а 
взамен их введена надбавка к Е. с.-х. н., 
причем не менее половины всей этой над
бавки передавалось волостному бюджету.

7/V 1925 на 1925/26 размер Е. с.-х. н. по
нижен на 40%. Доля налога, переданного 
местн. бюджету, установлена в 100 млн. р. 
вместо 89,9 млн. р. в 1924/25. Руководст
во по проведению Е. с.-х. н. поручается 
специальным волостным налоговым комис
сиям. В состав комиссий входили предста
вители крестьянской бедноты, обществен
ных организаций, профсоюзов и проч.

В 1926—27, в соответствии с Положением 
от 23/IV 1926, к обложению Е. с.-х. н. 
впервые привлечены доходы от неземле
дельческих заработков и впервые же повсе
местно подвергнуты особому учету доходы 
от специальных отраслей с. х-ва, а также 
проведен переход к исчислению облагаемого 
дохода в рублях. Закон о Е. с.-х. н. 1926 
вводит нормы доходности десятины земли 
и головы скота в рублях с соответствую
щей дифференциацией по районам. В Е. 
с.-х. н. на 1926 в целях усиления классо
вости значительно повышается крутизна про
грессии обложения, ставится вопрос о прин
ципах построения прогрессии: по доходу на 
едока в х-ве или по доходу на х-во в целом 
(в предыдущие годы прогрессия строилась 
по обеспеченности землей едока). Для Укра
инской ССР в виде опыта принимается ком
бинированная система. Для остальной ча
сти Союза была принята прогрессия по до
ходу на едока. В том же 1926 обложение по
леводства по пашне в значительной части 
Союза сменяется обложением по доходу от 
посева. Сумма Е. с.-х. н. повышается 
с 235 до 300 млн., причем 2/8 налога посту
пило на местные нужды, в т. ч. не менее 40% 
передается в волости.

Положение от 2/IV 1927 внесло в систему 
Е. с.-х. н. лишь небольшие поправки. В 
1927—28, в целях поощрения развития тех
нических культур, в Е. с.-х. н. было введе
но льготное их обложение: норма доходно
сти га посевов хлопка сахарной свеклы, 
льна и конопли понижается в два раза, 
против норм доходности полеводства. Поста
новлением от 21/X 1927 число х-в, осво
божденных от с.-х. налога по маломощности, 
увеличено с 25 до 35%.—Положение о Е. с.-х. 
н. от 21/IV 1928 внесло изменения в сторо
ну резкого усиления налогового обложения. 
зажиточной верхушки села: 1) для кулац
кой верхушки введен учет облагаемого до
хода в индивидуальном порядке (ст. 28); 
2) для 10—12% зажиточных середняцких:
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х-в введена процентная надбавка в размере 
от 5 до 20% к нормативно исчисленному дохо
ду от с. х-ва; 3) значительно увеличена кру
тизна прогрессии; 4) в связи с удовлетворит.- 
результатами двухлетнего применения в 
Украинской ССР табл, ставок с прогрессией 
по остатку дохода на х-во (за вычетом 20 р. на 
едока), табл, ставок на 1928—29 для всего 
СССР перестроена по этому принципу (табл.*

Размер облагаемого дохода на хозяйство 
(пр системе д дравидам 1927—28).

ставок по доходу на едока применялась в от
дельных округах по ходатайствам окриспол- 
комов); 5) увеличен % обложения учтенных 
неземледельческих заработков; 6) расшире
ны льготы для колхозов; 7) сроки уплаты 
налога значительно сокращены. При про
ведении закона в жизнь был допущен ряд 
перегибов. В результате общая сумма ис
численного ца 1928—29 налога оказалась 
на 18,7% выше предположенной, а целый 
ряд х-в оказался цереобложенцым. Поста
новлением СНК СССР от 11/IX 1929 было 
предложено произвести пересмотр уже про
изведенного обложения середняцких х-в, в 
частности неправильно привлеченных к об
ложению ц индивидуальном порядке.

Положение о Ё. с.-х.н. от 20/111929 пони
зило тяжесть обложения середняка* Общая 
сумма с.-х. налога была уменьшена на 80 
млн. руб., причем пся сумма этого пониже
ния пришлась на середняка. Общая сумма 
налога с кулацких х-в была повышена. Кро
ме того была расширена система льгот про
изводственного характера в целях подъема 
сельского х-ва. Было установлено полное 
освобождение от обложения прироста посев
ных площадей в течение двух лет, с указа
нием, что в течение трех лет не будут изме
нены ни нормы доходности ни прогрессия 
обложения.

Крупнейшие изменения внесены в положе
ние о Е. с.-х. н. 23/П 1930 в связи с тем, что 
при построении Е. с.-х. н. 1929/30 общее ко
личество коллективных х-в равнялось всего 
1,5% с земельной площадью в 4—5 млн. 

га, а в 1930 общий объем коллективизации 
достиг уже примерно 25% х-в. Для обло
жения такого значительного обобществлен
ного сектора система обложения, построен
ная для единоличных х-в, оказалась непри
годной. Система прогрессивности при соот
ветствующем развитии колхозов могла бы 
препятствовать их росту, поэтому она за
меняется пропорциональным обложением по 
примеру, установленному для обобществлен
ного сектора в городе. Кроме того задача со
действия коллективизации диктовала необ
ходимость установления для колхозов наи
более льготной системы обложения с широ
кими льготами производственного и социаль
ного порядка. Положением от 23/П 1930 
и постановлением ЦЦК СССР от 2/IV 1930 
освобожден от обложения весь скот в кол
хозах и у колхозников, установлено льгот
ное обложение прироста скота у единолич
ников, освобождены от налога сеяные травы 
и кормовые корнеплоды, предоставлены 
скидки с налога за проведение агро- и зоо
минимума. Доход кулаков исчисляется в 
индивидуальном порядке и по особой про
грессии, значительно повышенной против 
ставок, установленных для середняцких х-в. 
Общая сумма Е. с.-х. н. понижается против 
предыдущего года на 60 млн. руб.

Бурный ррст социалистического пере
устройства с. х-ва, а также поставленная 
партией задача о коллективизации в 1931 
половины деревни, а в основных зерновых 
районах 80% крестьянских х-в, и ликвида
ция кулачества как класса на базе сплош
ной коллективизации потребовали дальней
шего изменения самой системы обложения.

Коллективизация с. х-ва ц индустриали
зация страны резко повысили в 1930 дохо
ды крестьянства от С. х-ва и от цеземле- 
дедьческих заработков. Этот рост доходов, 
наряду с вложениями в социалистическое 
Переустройство с. х-ва в 1931 ок. 4 млрд, 
рублей, дал полную возможность повы
сить общую сумму Е. с.-х. н. до 500 млн. руб. 
Изменения 1931 сводятся в отношении об
обществленного сектора к обложению кол
хозов пр их отчетности при сохранении 
пропорциональных ставок налога и даль- 

’ нейшем расширении льгот. Устанавливает
ся очень льготное обложение колхозников.
Обложение кулацких х-в с.-х. налогом 

за три года по Союзу ССР.

Годы

Число 
хозяйств

Исчисленный 
с.-х. налог % изъятия

в тыс. уд. 
вес

₽ руб. 
на х-во уд. вес

ДОХОД, 
исчис. 

цо нор
мам

доход 
индив. 

исчисл.

1928 220,0 0,87
2,80

267,5 10,8 30,4 22,1
1929 700,6 190,9 28,4 27,0 . 20,9
1930 386,6 1,48 010,6 28,8 43,5 29,3
1931 226,4 0,88 368,1 19,3 53,1 31,3

Для колхозников, сохранивших часть 
своего хозяйства необобществленной, уста
новлена особая таблица ставок с прогрес
сией понижений против установленной для 
середняков-единоличников. Впервые уста
навливается привлечение к обложению до
ходов единоличных х-в от реализации с.-х. 
продукции на частном рынке при одноврем. 
невыполнении контрактационных договоров.
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Поступление Е. с.-х. н. по СССР. !

1923— 24.......................................... 515.923 тыс. ржан. единиц.
1924— 25 ........................................  346.645 ТЫС. руб.
1925— 26.......................................... 249.842 » »
1926— 27 ......................................... 331.481 » »
1927— 28............................................321.126 » »
1928— 29............................................439.770 » »
1929— 30............................................409.100 » »
1930— 31 ........................................  386.000 » »
193f................................................. 490.000 » »

Закон о Е. с.-х. н. 1932, несмотря на уве
личение в 1932 капитальных вложений в 
с. х-во с 3,6 млрд. р. до 4,36 млрд, р., не
смотря на то, что доходы сел. населения 
должны возрасти с 19,1 млрд, р, до 22,4 
млрд. р. в 1932,—оставляет сумму обложе
ния в 500 млн. р. Е. с.-х. н. представляет 
право комиссиям освобождать маломощные 
х-ва и, строго охраняя середняцкие х-ва от 
«левых» загибщиков, обеспечивает обложе
ние кулацких х-в в индивидуальном по
рядке. Сохраняя свой классовый характер, 
Е. с.-х. н. 1932 должен содействовать орга
низационно-хоз. укреплению колхозов и 
развитию колхозной торговли (скидки в 25% 
колхозам, выполнившим в срок плац заго
товок и наладившим учет и отчетность, 
скидка для премирования бригад и от
дельных колхозников, освобождение от об
ложения оборотов колхозной торговли). 
Е. с.-х. н. должен содействовать развитию 
технических культур, животноводчеству и 
пчеловодству (льготы и освобождение от об
ложения). Средства, собираемые по Е. с.-х. 
налогу, передаются полностью низовому со
ветскому бюджету, причем половина из них 
поступает в бюджет сельсоветов. Е. с.-х. 
налог—важнейший момент политики пар
тии в деревне и орудие социалистической 
реконструкции с. х-ва.

Лит.: Единый сельхозналог на 1932 (офиц. об., 
ежегодно издаваемый Госфиниздатом); Всесоюзное со
вещание по единому сельхозналогу при Наркомфине 
СССР (стенограммы, М., 1927, 1928 и 1929); Лиф
шиц М., Коллективизация и сельхозналог, «Боль
шевик», № 7, М.» 1930; Ливенский М., Нало
говая политика советской власти и новый сельхоз
налог на 1931, М.—Л., 1931. М. ЛифШМЦ.

ЕДИНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН СССР, 
общий финансовый баланс народнохозяй- 
ствённого плана, охватывающий в доход
ной части амортизацию, прибыль и проч, 
накопления обобществленного хозяйства, 
а также привлеченные на дело социали
стического строительства средства населе
ния, а в расходной части—затраты и ка
питальные вложения, пополнение оборот
ных средств обобществлен, хозяйства, рас
ходы на культуру, управление и оборону.

Финансовые планы хозяйственных орга
низаций и планы финансовых институтов 
(государственный и местный бюджеты, Гос
банк и т. д.) выступают как составные эле
менты Е. ф. п., в к-ром находят так. обр. 
свое выражение взаимоотношения между 
отдельными хоз органами и финансовой си
стемой. Важнейшим элементом Е. ф. п. 
является бюджетная система, как мощное 
орудие диктатуры пролетариата в деле пе
рераспределения народного дохода, в соот
ветствии с задачами социалистического 
строительства. Е. ф. п. органически и не
разрывно связан со всем народнохозяй
ственным планом, являясь не только его 
финансовым выражением, но и активным 
фактором мобилизации всех финансовых 
ресурсов, необходимых для осуществления 

программы хозяйственного и культурного» 
строительства. «Без строгого выполнения 
Е. ф. п. невозможно осуществление наме
ченного хозяйственного плана во всех от
раслях народного хозяйства» [из постано
влений декабрьского Пленума ЦК ВКП(б> 
1930 о хозяйственном плане на 1931].

Построение Е. ф. ц., позволяющее во
влечь в сферу планового воздействия все* 
финансовые ресурсы, необходимые для 
обеспечения народнохозяйственного плана, 
явилось крупным достижением в области 
планирования народного хозяйства. Как в 
области теории, так и в практике финан
совой работы построение ]3. ф. ц. встре
тило упорное сопротивление со стороны 
представителей буржуазной финансовой на
уки, к-рые рассматривали финансовую си
стему СССР как систему, подчиненную за
конам товарного капиталистического хозяй
ства, и доказывали незакономерность рас
ширения финансового планирования за 
пределы т- н. государств, финансов. Борь
ба за построение единого финансового пла
на явилась одним ИЗ звеньев общего фронта 
классовой борьбы.

Одной из первых попыток построения 
Е. ф. п. является проектировка баланса 
накоплений и вложений, содержащаяся в 
опубликованных Госпланом СССР «Мате
риалах к цятилетнему плану» (1926). В 
этом балансе даны накопления народного 
хозяйства в виде прибылей хозорганов, 
амортизации, чистого дохода бюджетной 
системы и эмиссии и распределение ре
сурсов финансового плана по линии капи
таловложений, прироста оборотных средств^ 
социально-культурных расходов и резерва. 
Необходимость перехода от частных, недо
статочно увязанных между собой финансо
вых планов к Е. ф. п., охватывающему всю 
совокупность финансовых ресурсов и вза
имоотношений хозорганов с финансово
кредитными институтами в виде единой це
лостной системы, охарактеризована съездом 
президиумов Госпланов (1927) след, обр.: 
«Перспективному хозяйственному плану 
должен соответствовать общий финансовый 
перспективный план, охватывающий со
бой все финансовые отношения пятилетне
го плана как по Союзу, так и по союзным 
республикам. Отсутствие общего финансо
вого синтеза всего финансового плана в 
целом влечет за собой ряд методологиче
ских ошибок, как в проектировке единого» 
государственного бюджета, так, в особенно
сти, в проектировке бюджетов республик».

Годовой Е. ф. п. впервые был построен 
на 1928/1929 в виде плана финансирования 
отдельных отраслей х-ва, без указания об
щего направления ресурсов да 1928/1929.,

В контрольных цифрах да 1929/30 Е. ф. п. 
дан в виде доходов и расходов, с более пол
ным отражением планов отдельных финан
совых институтов и со включением всей про
граммы мобилизации средств населения. 
Средства хозорганов однако и в этом плане* 
указаны не полностью, а за вычетом взно
сов в бюджет и кредитную систему.

Включение Е. ф. п, как составной части 
в контрольные цифры народного хозяйства 
санкционировано постановлением ЦИК и 
СНК СССР от 23 мая 1930, в к-рых указы
вается: «Достигнутые успехи планового хо-
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гзяйства делают возможным и 
необходимым поднять плани
рование финансов на более вы
сокую ступень и охватить фи
нансы обобществленного секто
ра Е. ф. п. Этот план, не устра
няя отдельных оперативных фи
нансовых планов (госбюджет, 
финансовый план промышлен
ности, кредитные планы и т. д.), 
должен облегчить и улучшить их взаимное 
согласование ц обеспечить наиболее целе
сообразное направление и экономное ис
пользование средств на нужды народного 
хозяйства, культуры, управления и обороны 
Союза ССР». Постановление предписывает 
приступить, начиная с 1930/31, к составле
нию Народным Комиссариатом финансов 
СССР Е. ф. плана СССР и предлагает СНК 
СССР представлять на рассмотрение ЦИК 
единый финансовый план как часть конт
рольных цифр народного хозяйства одно
временно с проектом единого госбюджета 
СССР, причем ЦИК СССР, «одобряя конт
рольные цифры и единый финансовый план 
как ориентировочный план на предстоящий 
тод, утверждает в качестве закона единый 
госбюджет Союза ССР».

Тем же постановлением предусматривает
ся составление НКФ СССР и НКФ респуб
лик, по принадлежности, сводных кварталь
ных финансовых планов.

Е. ф. п. на 1931 построен уже по разверну
той схеме, причем доходная и расходная ча
сти сгруппированы по ведомственному при
знаку (ВС НХ,НКЗ, с подразделением на Гос
сектор, колхозы и т. д.), что придает Е. ф. п. 
/действенный оперативный характер. Доходы 
каждого ведомственного плана учтены в виде 
всей его прибыли, амортизации, мобилиза
ции внутренних ресурсов и * привлечения 
средств населения. Совокупность этих дохо
дов, плюс бюджетные поступления, в виде 
налогов,займов и проч, ресурсов,составляют 
свод доходов финйлана. Им корреспондирует 
свод расходов, который в каждом ведомст
венном плане складывается из следующих 
статей: 1) капитальные вложения, 2) при
рост оборотных средств, 3) операционно-хо
зяйственные и административные расходы, 
4) социально-культурн. расходы. Все ведом- 
ютвенные планы балансируются в результате 
?их расчетов с финансовыми институтами. 
'Таким построением единого финансового 
ттлана достигаются следующие балансовые 
/итоги: 1) сводный баланс доходов и расхо
дов, 2) балансы отдельных народнохозяй
ственных планов, 3) балансы финансовых 
институтов.

Свод доходов и расходов Е. ф. п. в дей
ствующей ныце форме не отражает всего 
финансового оборота обобществленного сек
тора, не затрагивает эксплоатационных и 
производственных расходов отдельных хоз- 
органов. Ряд включаемых в Е. ф. п. опера
ционных расходов производственного харак
тера, как напр. содержание лесного хозяй
ства ит. п., является лишь частичными
исключениями.

Сопоставление объема и динамика Е. ф. п. 
СССР в его первоначальной пятилетней 
проектировке и в проектировках по ежегод
ным контрольным цифрам с объемом и ро
стом народного дохода дает след, картину.
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Объем и динамика Е. ф. п. 1927/28 1928/29 1929/30 1931 ;

Е. ф. п. пятилетки ; 9.464 11.432 
20,8

14.247 
25,5

22.100 !
64,0 •

31.918 !Е. ф. п. по годовым i млн. руб. . . 9.464 12.234 17.658
контр, цифрам | % роста . . . 29,3 44,3 80,8 ■

Народный доход {^поста5’ ’ ‘ 25.484 30.521
19,8

37.520
22,9

46.965 ;
25J2 1

Уд. в. финплана в нар. доходе. . . 37,1 40,0 47,1 68,0

Годовые контрольные цифры Е.ф. пене
зависимо от исполнения, указывают на зна
чительное превышение проектировок пяти
летнего финплана и на огромный рост удель
ного веса Е. ф. п. в народном доходе, что 
теснейшим образом связано с перевыполне
нием пятилетки по всем основным отраслям 
народного хозяйства, и с бурными темпами 
обобществления сел. х-ва и товарооборота, 
к-рые вовлекли в сферу Е. ф. п. новые ре
сурсы. Последнее обстоятельство нашло свое 
выражение и в энергичном росте уд. в. фин
плана в народном; доходе—с 37,1% в 1927/28 
до 68 % в 1931, при значит, росте благосостоя
ния рабочего класса и трудящихся масс де
ревни.—Структура Е. ф. п. на 1931, утвер
жденного ЦИК СССР в размере 31.918 млн.р., 
представляется в следующем виде:

млн. р. уд. вес 
Прибыль ......................................... 8.414 26,5
Соц.-культ, начисл. и соцстрах 2.725 8,5
Амортизация........................ 1.806 5,7
Привлечение средств населения 7.182 22,5

Итого. . . 31.918 100,0

Ресурсы обобществленного сектора в виде 
прибыли, амортизации и социальных начис
лений на зарплату охватывают т. о. 40,7% 
финплана. Прибыль и амортизация обобще
ствленного4 сектора складываются гл. обр. 
из накоплений пром-сти ВСЕХ и НКСнаба 
(41,2%), НКИС (32,5%), коммун, хозяйства 
(75%) и кооперативных систем (8,5%).

Расходная часть Е. ф. п. 1981 слагается 
из следующих основных элементов:

млн. р. %
Капитальные вложения .... 17.111 53,5
Прирост рборотных средств . . 3.617 11,3
Соц.-культурные расходы . . . 5.234 16,4
Адм.-хозяйственные » ... 4.456 14,0
Гос. резерв..................................... 1.500 4,8

Итого. . . 31.918 100,0

В этом разрезе ярко выступает целеустре
мленность Е. ф.п. 1931, направляющего боль
ше половины ресурсов на капитальн. строи
тельство. Еще характернее группировка ка
питальных вложений по отраслям нар. х-ва.

млн. р. %
Пром-сть и электрификация . . 7.544 44,0
Сельское хозяйство...... 3.841 22,4
Транспорт И СВЯЗЬ...... 3.583 21,0
Обмен и распределение .... 592 з,4
Культура и быт.......... 1.551 9,2

Итого . . . 17.111 100,0

Из всей суммы капитальных вложений 
87 % направляется в пром-сть, с. х-во и Тран
спорт, включая затраты на рабочее жилищ-
ное строительство и на подготовку кадров 
для этих отраслей хозяйства.

Очень крупные средства—6.500 млн. р.— 
направляются Е. ф. п. на нужды просвеще
ния, здравоохранения и соц. обеспечения. 
Эта группа расходов сравнительно с 1929/30
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возрастает на 40%, причем расходы на про
свещение растут на 48%.

Уд. в. отдельных финансовых институтов и 
хозяйствен, организаций в ресурсах Е. ф. п. 
ша 1931 представляется в следующем виде: 

млн. р. %
Госбюджет . . ........................... 19.550 61,3
Местные бюджеты...................... 3.100 0,7 ,
Кредитная система....................... 1.885 5,9
Соцстрах............................................... 2.174 8,8
Госстрах . ... ............... 491 1,5
Средства, остающиеся в распо
ряжении хозорганов ..... 4.718 14,9

Итого . . , . 31.918 100,0
Среди финансовых институтов, аккуму

лирующих и перераспределяющих ресурсы 
Е. ф. п., центральное место принадлежит 
государственному бюджету. Роль последне
го, а также кредитной системы особенно 
сильно возрастает в связи с задачами укре
пления хозрасчета и контроля рублем И 
стимулирования роста накоплений в обоб
ществленном хозяйстве в соответствии с 
шестью историч. указаниями тов. Сталина.

Е, ф. п. строится не только в годовом,, но и 
в квартальном разрезе. В настоящее время 
близка к разрешению задача построения тер
риториально-финансовых планов—планов, 
обнимающих финн л ан каждой республики, 
области и района, независимо от подчинен
ности расположенных на данной террито
рии хоз. организаций и учреждений.

Весь объем республиканских бюджетов на 
1931 определен СНК СССР в размере 2.990 
млн. р., а вместе со сводом местных бюдже
тов в 4.070 млн. р., что составляет 12,8% 
Е. ф, ц. Сверх того хоэорганы, подведомст
венные местным органам управления, кол
хозы и кооперативная система, а также соц
страх, профсоюзы и разные общественные 
организации расходуют до 5,500 млн. руб* 
лей. В итоге вся система расходов террито
риальных финпланов, без централизованных 
расходов Союза, составляет в 1931 около 
19.000 млн. р., или 30% всего народнохозяй
ственного финплана. Этот недостаточно пол
ный расчет по подведомственному хозяйству 
местных органов еще раз указывает на необ
ходимость построения местных финпланов.

Е. ф. п. является крупным завоеванием в 
области планирования народного хозяйства, 
достигнутым на базе общих успехов планово
го хозяйства. На данном этапе социалисти
ческого строительства к Е. ф. ц. предъяв
ляются новые требования. Укрепление хоз
расчета, усиление собственных оборотных 
средств хоз. организаций и т. д.—все это со 
азсей неизбежностью требует существенного 
улучшения методов финансового планирог 
шания, придания финансовой системе боль
шей маневренной способности.

Лит.: Резолюции объединенного пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б), М., 1930 (резолюция 1 —о народнохозяйст
венном плане на 1931, § 7 по финансовому плану); 
<П м и д т А; К. и др., Единый финансовый план (Мето
дология и схема построения), Харьков, 1928; Ш а х- 
н о в с к а я С., Проблема единого финансового плана, 
«Плановое хоз-во», М., 1929, №<Г$ 6 ц 7; Контрольные 
цифры народного хозяйства СССР ца 1929/30 (Моск, 
отдел печати и информации СНК СССР и СТО), М., 
1929; Опыт составления единого финансового плана 
-на 1928/29, «Вестник финансов»,М., 1929,№ 2;Гринь- 
к о Г., Финансовые вопросы третьего года пятилетки, 
«Проблемы марксизма», М.—Л., 1931, № 2; Единый 
•финансовый план и государственный бюджет СССР 
на 1931, изд. Госфиниздата,М., 1931; М и н д л и н 3., 
«Финансовый план третьего года пятилетки, «На плано
вом фронте», Москва, 1930,. № 23 —24; Б о г о л е -

Б. С. Э. т. XXIV.

пов М., Финансовый план пятилетия (1928/29 — 
1932—33), Москда, 1929. Д. Коновалов.

ЕДИНЫЙ ФРОНТ, ом. Тактика единого 
фронта.

ЕДИНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН, см. 
Планирование народного хозяйства.

ЕДИНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКА
ЗАТЕЛЬ, термин, употребляемый буржу
азной статистикой для обозначения сложной: 
взвешенной средней .величины, полученной, 
в результате исчисления ряда средних чи
сел—’Показателей динамики отдельных от
раслей хозяйственной жизни. В СССР ста
тистики-вредители пользовались. Е. э. п. 
в своих работах цо определению динамики 
.народного хозяйства. Сой, статистика от
вергает этот термин. См, Индексы.

ЕДКАЯ ИЗВЕСТЬ, гидрат окиси кальция— 
Ca(QH)2, иди гащецая известь, см. Известь 
и Кальций. 4

ЕДКИЕ ЩЕЛОЧИ, растворимые в воде 
гидраты окислов основных элементов (ще
лочных И щелочно-земельных металлов). 
При электролитической диссоциаций дают 
ионы гидроксида (ОН), к-рые обусловли
вают характерные реакционные особенности. 
Е. Щ. Обычно этот термин прилагается к 
гидратам окисей натрия (едкий натр, NaOH). 
кадия (едкое кади, КОН), кальция (едкая 
известь, Са(ОН)Д, бария (едкий барит. 
Ва (О Н)?] и аммония(едкий аммоний, N Н4О Н) > 
но к ним относятся Также гидраты оки
сей лития, рубидия, цезия, стронция и 
серебра.

Все Е. щ. разбиваются на группы: 1) типичные 
щелочи (NaOH, КОН RbOH, CsOH), плавящиеся без 
разложения соответственно при 318,4°, 360,4°, 301е* 
и 27? , хорошо растворимые в воде (при 20° в отно
шении 1 : 1), сильно диссоциирующие на ионы в рас
творах (в 0,1—нормальном растворе степень диссо
циации 0,91); 2) гидрат окиси дитця, ЫОЦ, Соеди
нение переходное к следующей группе, плавится без 
разложения при температуре около 450\ раствори
мость в воде средняя (около 11*3% В 100? раствора), 
степень диссоциации вусоКап даже в нормальном 
растворе (0,63); 3) гидраты окиреи щелочно-земель
ных металлов—Са(ОН)а Sr(OH)2 Ва(ОН)2—при силь
ном нагревании теряют воду, но не плавятся, в воде 
плохо раств-ОРИW (раствориморть ЯХ сротц.
0,63 ц 3,36 г описи в 100 г раствора), но сильно дис
социируют йа ионы (степень диссоциации до 0,93);
4) гидрат ОКИСИ серебра (AgQH), очень легко раз
лагается, очець плохо растворим в воде, но р Vjsa— 
нормальном растворе степень диссоциации 0,39;
5) едкий аммоний, существует только в водном рас- 
створе, степень диссоциации мала (в 0,1—нормальном 
растворе она равна 0,013): црц нагревании легко 
разлагается на аммиак (гав) и воду.

Действие Е. щ. ца организм обус
ловливается способностью их отнимать воду 
от тканей И разрушать белки тканей, обра
зуя с ними т. н, щелочные альбуминаты. На 
этом свойстве Е. щ. основано применение 
их: 1) как прижигающих средств (напр. в 
ридр венного теста, см.) в тех случаях, ко
гда нужно глубоким и обширным разру
шением тканей уничтожить инфекцию тка
ней и предупредить общее отравление орга
низма (при укусах змей, бешеных живот
ных, при заведомо инфицированных ранах,. 

чнапр. во время работы над трупом); 2) в сла
бых растворах—как дезинфицирующих.— 
При приеме Е. щ. в концентрированном ви
де внутрь (обычно в целях самоотравления> 
они вызывают обширные разрушения слизи
стых оболочек пищевода и желудка; после? 
принятия Е.щ. немедленно появляются рво
та, жестокие боли, понос (нередко кровяни
стый), задержка мочи и пр. При сильном 
отравлении на месте разрушенной оболочки

16
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возникают язвы, заживающие рубцами, вы
бывающими нередко обширные сужения пи
щевода и желудка. Противоядием при отра
влении едкими щелочами являются слабые 
(1%) растворк кислот (лимонной, уксусной, 
соляной), слизистое питье, молоко и др.

ЕДКИЙ АММОНИЙ, NH4OH, гидрат окиси 
аммония, раствор аммиака в воде (нашатыр
ный спирт). Продажные сорта: 10%-ный и 
25%-ный. См. Аммиак, Аммоний.

ЕДКИЙ НАТР, NaOH, каустическая со
да, гидрат окиси натрия, соединение из 
группы едких щелочей (см.). Получается дей
ствием извести на соду

Na2CO3+Ca(OH)2->2NaOH4-CaCO8; 
химически чистый—электролизом хлорис
того натрия. Широко применяется в хим. 
пром-сти и в лабораторной практике.

ЕДКОЕ КАЛИ, КОН/ гидрат окиси ка
лия, соединение из групцы едких щелочей 
(см.). Получается действием извести на по
таш К2СО8+Са(ОН)2->2КОН+СаСО8.

ЕДЛИЧКА (Jedlidka), Алоиз Вячеславо
вич (1819—94), муз. этнограф и композитор. 
Уроженец Чехии. Муз. образование полу
чил в Пражской консерватории. С 1848 > те
чение 44 лет преподавал пение и фортепиан
ную* игру в Полтаве. Наиболее известный 
его труд «Собрание малороссийских народ
ных песен для одного голоса с фортепиано» 
(СПБ, т. I, 1860, т. II, 1861). Недостатки 
«Собрания» в том, что одновременно с инте
ресными образцами народного творчества 
даны и песни из пьес Котляревского, Квит
ки, причем Е. не отличал их от народных, 
отдавая предпочтение песням простых раз
меров (2/4, 3/4). Едличка выступал также в 
качестве композитора преимущественно са
лонной музыки.

Е Д О К, в общепринятом смысле слова—вся
кий человек как потребитель независимо от 
условий, влияющих на характер и разме
ры потребления. Такое содержание вклады
вается в понятие Е. установившейся практи
кой исчисления единого с.-х. налога. Прин
цип недифференцированного потребления Е. 
поддерживался неонародниками в вопросе 
о распределении доходов колхоза против 
принципа распределения доходов по трудо
дням, принятого в 1931. Е. взрослый—счет
ная единица в статистике питания. Для при
ведения норм потребления к этой единице 
приняты следующие соотношения: мужчина 
в возрасте 18—59 л.—1,0; в возрасте 14—17 л. 
и свыше 59 л., а также женщина в возрасте 
13—54 Ле—о,8; женщина в возрасте 55 л. и 
старше—0,6; дети в возрасте 7—13 л.— 
0,55, от 6 л. вниз—0,3, до 1 г.—0,1. Сред
няя из этих соотношений (взвешенных по чис
ленностям соответственных половых и воз
растных групп) дает коэффициент для пере
счета норм потребления на взрослого Е.

Е-DUR, буквенное обозначение тональ
ности ми-мажор, имеющей 4 диеза в ключе.

ЁЖ, Erinaceus europaeus, млекопитающее, 
из сем. ежей. Коротконогое неуклюжее жи
вотное. Верхняя часть головы и вся спина 
одеты покровом острых игол, достигающих 
2,7 см длины: Иглы окрашены в жел
товато-белесый цвет и несут черно-бурые 
поперечные кольца. Нижняя сторона тела 

покрыта грубыми, жесткими землисто-пале
во-буроватыми волосами. Широкая подкож
ная мышца поясом охватывает все тело. Прта 
сокращении ее тело Е.
сжимается в шар, го
лова и лапы втягива
ются, а иглы подни
маются колючей ще
тиной (защитное при
способление). Держит
ся суходолов, опушек 
лиственных лесов с зарослями кустарника^ 
Не избегает степной полосы, где встречает
ся более крупный вид—ю жный Е. (Е.. 
rumanicus)'. Ночное животное. В степной 
полосе просыпается от зимней спячки в кон
це апреля. Через 7 недель после спаривания* 
самка родит от 3 до 8 слепых детенышей. Пи
тается насекомыми, червями, лягушками 
мелкими птичками, грызунами, ящерицами* 
и змеями. Легко справляется с ядовитой га
дюкой (см. Ядовитые животные). Для сель
ского хозяйства полезен истреблением гры
зунов и насекомых.

ЕЖ (Jez), Теодор Томаш (1824—1915), 
псевд. буржуазно-демократич. польского пи
сателя С. Милковского. Участник вен
герской революции 1848 и польского восста
ния 1863; ряд лет провел в эмиграции (на» 
Балканах и в др. местах). Один из основате
лей (1886) «Польской лиги», позже переиме
нованной в «Национальную лигу»; редактор» 
польских зарубежных изданий, боровших
ся за идею независимости Польши («Niepod- 
legiosd», «Wolne polskie slowo»). Как бел
летрист дебютировал в 1858 с повестью» 
«Wasyl I Holub». Непримиримый бунтарь и 
яростный защитник «повстанчества», певещ 
всепольского единства и независимости, Е. 
был народником-моралистом, в к-ром .ин
тересы этические превалировали над со
циальными. Разложению шляхетства и бес
принципности буржуазии Е. противопоста
вляет высокий идеализм иморальную красоту 
выходцев из крестьянской среды. В России» 
широкой популярностью пользовалась по
весть «На рассвете» (из истории борьбы бол
гар против Турции), долгое время, наравне» 
с «Эммой» Швейцера, «Под игом» Вазова и 
др., входившая в инвентарь подпольных 
пропагандистских библиотек.

На рус. яз. перев.: У скоки, СПБ, 1871; Корона^ 
Пяста, СПБ, 1875; Бурное время, М., 1883; На.рас
свете (в журн. «Вестник Европы» за 1889, кн. 8—12), 
(отд. изд.—СПБ, 1899, и ряд последующих) и др.

Лит.: ЯцимирскийА., Новая польская лите
ратура, т. I, СПБ, 1908.

ЕЖА (ю ж а), сборная, Dactylis glo
merate, многолетний злак с метельчатым» 
соцветием, состоящим из собранных скучен
но на укороченных ветвях б. или м. сплю
щенных колосков о 3—4 цветках; стебель 
0,5—1,5 м высоты, листья сложены в почке 
пополам, вследствие чего Е. образует плос
кие сплющенные с двух сторон всходы. 
Отличаясь сильной кустистостью, Е. об
разует плотные, широкие кусты, не созда
вая сомкнутой дернины. Растет дико по 
лугам, кустарникам почти повсеместно в. 
Европе и Азии (кроме крайнего С.), в сев. 
Африке; завезена и одичала в Америке, Ав
стралии, Н. Зеландии. Как кормовое рас
тение разводится в САСШ, Зап. Европе, 
Австралии и др.; в СССР пока в незначитель
ных размерах. Е. имеет много разновид—
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Dactylis glomerata: 1— 
цветущее растение;2— 
колосок его; 3—цветок.

костей, рас и сортов и является благодарным 
объектом для селекционной работы. Об
ладая быстрым ростом, она рано дает ценный 
корм, если только убирается во-время (в пе

риод цветения); в слу
чае опоздания с убор
кой стебли ее быстро 
грубеют. Дает макси
мальный укос на 3-й 
год и отличается про
должительностью тра
востоя. На 1 га вы
севается до 30 кг Е. 
В среднем сено Е. со
держит (в %) безазо- 
тистых экстрактивных 
веществ 48, кЛетчатки 
25,6, протеина 8,жира 
2,7, золы 6,3. В САСШ 
Е. применяется с ус
пехом для закрепле
ния почв, подвержен

ных смыву и размыву, а также как промежу
точная^ культура в плодовых садах.

Лит.: Д а й п е р Ч., Многолетние кормовые травы 
и их культура, пер. с англ., М.—Л., 1930; Z a d е А., 
Das Knaulgras; «Arbeiten der Deutschen Landtyirt- 
schafts-Gesellschaft», В.» 1920, H. 305; Cocksfoot grass 
(Dactylis glomerata), «Journal of Ecology», volume 
XVI, № 1, 1928. H. СОКОЛОВ.

ЕЖЕВИКА, ежевичник, ожина, 
ажина, ежина, подрод Eubatus рода 
Rubus из сем. розовых. Кустарники или 
полукустарники с лазящими или ползучими 
стеблями, обычно снабженными шипами. 
Цветы б. ч. белые, ре
же розовые. Плоды 
(в общежитии ягоды) 
сложные, т. е. предста
вляют собрание костя
нок, к-рые в отличие 
от близких к Е. ма
лин плотно соедине
ны с цветоложем и от
деляются вместе с ним; 
окраска их б. ч. почти 
черная, у многих с си
зым налетом; съедоб
ны. К Е. относится 
свыше 130 видов, гл. 
центр распростране
ния к-рых в Юж. Аме- Rubus caesius. 
рике и вторичный 
центр—в Европе. Систематика их крайне 
трудная и запутанная. В СССР большинство 
видов растет на Кавказе, где нередко обра
зует непролазные заросли; в Европ. части 
СССР очень обычны (кроме С.) по кустарни
кам R. caesius и R. sub erectus, называемые 
такжё (преим. последняя) куманика. 
Культура Е. особенно развита вЦев. Америке, 
где разводятся гибриды нескольких видов. 
В СССР культура Е. имеет пока очень незна
чительный любительский характер. Е. зна
чительно чувствительнее к холоду, чем ма
лина, и в СССР разведение ее можно ре
комендовать для более юж. районов. На 
почву неприхотлива; хорошо переносит жа
ру и засуху; размножаются Е. корневыми 
отпрысками, ползучие сорта — корневыми 
черенками и верхушечными отводками; не
обходима подвязка стеблей. Цветы и плоды 
развиваются на 2-летних побегах, после че
го их следует удалять. Лучшие сорта: пря
мостоячие— старый Брайтон, Эльдорадо, 

Эри, Киттатина, Снайдер, Тейлор и др.; пол
зучие—Лукреция, Премо и др.

Средний химический состав плодов Е.: 
84,5% воды, 3,16% глюкозы, 3,14% фрук
тозы, 0,46% сахарозы, 0,95% кислот (считая 
яблочную кислоту), 0,29% дубильных ве
ществ, 3,97% клетчатки, 0,52% минераль
ных веществ. Е. имеет широкое применение 
для технической переработки: для варенья, 
желе, виноделия и пр.

Лит.: Краинский С. В., Культура ягодных 
растений, Л., 1926.

«ЕЖЕГОДНИК ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУ
ЗЕЯ» Всесоюзной академии наук, 
посвящен зоологической систематике, зоо
географии и экологии. Издается в Ленин
граде с 1896. До 1930 вышло 30 тт. В «Е. з.м.» 
собран огромный материал преимуществен
но по фауне СССР и прилежащих стран.

«ЕЖЕГОДНИКИ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ», 
справочники, содержащие величины, харак
теризующие положение небесных объектов, 
их координаты для различных моментов, а 
также время наступления различных явле
ний, напр. затме
ний. Эти величины, 
вычисляемые на ос
новании специаль- 

,ных табл. (см. Эфе- 
лериды),имеютваж- 
ное значение для 
нужд практической 
астрономии и море
плавания. В СССР 
издаются Е. а. для 
определения геог
рафических коор
динат и времени и 
сокращенный «Мор
ской Е. а.»—для 
мореплавания;

ЕЖЕГОЛОВНИК, 
ежеголовка, 
нюнь к a, Sparga- 
nium. Многолетние 
травы из сем, еже
головниковых. Ок.
20 видов в сев. умеренных и холодных об
ластях; растут в болотах, канавах, озерах 
и т. п. В СССР около 10 видов.

ЕЖ ЕМ УХ И, двукрылые насекомые, см. 
Тахины.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ОТДЫХА, см. 
Дни отдыха.

ЕЖИ, Erinaceidae, сем. насекомоядных 
млекопитающих. Череп низкий, широкий. 
Зубов 36. Первые резцы самые крупные, ко
ренные имеют четыре главных вершины и 
одну добавочную. Спинная сторона покры
та длинными колючими иглами. К сем. от
носятся два подсем.: 1) индо-китайские и 
малайские крысиные ежи (см. Гимнура), 
2) настоящие Е. с шестью родами, широко 
распространенными в Цалеарктической об
ласти (см. Еж).

.ЕЖИ МОРСКИЕ, класс иглокожих жи
вотных, см. Морские ежи.

ЕЖИ ЩЕТИНИСТЫЕ, сем. насекомояд
ных, см. Танреки.

ЁЖ-РЫБА, Diodon hystrix, костистая ры
ба из отряда сростночелюстных. Тело по
крыто костяными щитками, к к-рым при
крепляются подвижные шипы; особый ме
шок, отходящий от глотки, наполняясь воз-
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Sparganium ramosum: 1— 
цветущее растение; 2—жен
ский цветок; 3—мужской 

цветок; 4—плоды.
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духом, шарообразно раздувает тело, при
чем иглы поднимаются и торчат во все сто
роны, как у ежа. Раздувшись, рыба всплы
вает на поверхность воды и может плавать 
там вверх брюшком; выпустив воздух, она 
опять опускается на дно, где живет среди 
водорослей и кораллов. Известно и несколь
ко др. видов; нек-рые достигают 70 см в дли
ну. В пищу обычно не употребляется и счи
тается ядовитой. Обитатель теплых и тро
пических вод Атлантического, Тихого и Ин
дийского океанов.

ЕЗДА НЕОСМОТРИТЕЛЬНАЯ, шоферов и 
вагоновожатых, при нарушении ими уста
новленных правил, наказуется как специ
альное правонарушение. В случаях причи
нения ранений, увечий или смерти Е. н. 
квалифицируется как соответствующее пре
ступление против личности. При отсутствии 
же последствий Е. н. влечет применение 
взыскания в административном порядке. Е. 
н. на жел.-дор. транспорте с последствиями 
наказуется как должностное преступление.

ЕЗЕРСКА (Yezierska), Андзя (род. 1885), 
америк. писательница. По происхождению 
польская еврейка. В 1901 эмигрировала в 
Америку; бедствовала, перепробовала много 
профессий. В своих произведениях рисует 
жизнь еврейской бедноты Нью Йорка. Вы-, 
ражая психоидеологию оппозиционно на
строенной мелкобуржуазной интеллигенции 
периода «процветания», Е. ратует за при
общение иммигрантов к америк.' культуре, 
скрывая классовую природу описываемых 
ею социальных противоречий.

Лит.: Нарус.яз.—Голодные сердца, Л., 1927; Сало
мея с задворков, Л., 1927; Гнет поколений, Л., 1926.

ЕЗИДЫ, или и е з и д ы, религиозная сек
та народности, родственной курдам (см.). Е. 
живут ок. г, Мосула в Ираке, в Турции, в 
Персии, а также в Грузинской и Армянской 
ССР.—То небольшое количество Е., к-рое 
имеется в пределах ЗСФСР (по переписи 
1926—14.522 чел.), является в большинстве 
населением сельским (12.278 чел.). Помимо 
единичных случаев проживания Е. в разных 
городах Закавказья, мы имеем здесь две 
наиболее крупные их территориальные груп
пы: а) в Армянской ССР (в Ленинаканском 
углу Армении и в районе Эчмиадзина)— 
12.157 чел.; б) в г. Тифлисе—2.044 человека. 
Езидское сельское население, в отличие от 
полукочевых курдов,—чисто оседлое, земле
дельческое. Эта группа, вместе с прочим 
населением Советской Армении, вовлечена 
в дело социалистической реконструкции 
с. х-ва и культурного строительства, что 
является особенно важным вследствие об
щей отсталости этого народа, сохранившего 
до последнего времени архаичные пережитки 
родового строя и скованного цепью бытовых 
предрассудков и религии. Что касается Е., 
проживающих в г. Тифлисе на отхожих 
промыслах, то эта небольшая группа в’ 
условиях советской городской жизни бы
стро прогрессирует и, будучи связана с сель
ским населением, вносит со своей стороны 
в эту среду оживление. Вне СССР живут 
замкнуто, возглавляются своим духовенст
вом, делятся на социальные группы кастово
го характера. Браки между членами различ
ных групп запрещены. — Верования секты 
Е.—смешение различных черт учения Зоро
астра, мусульманства и христианства. В
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культовые обряды Е. входит и крещение и 
обрезание; они почитатЪт множество проро
ков, в том числе Христа, Магомета, Авраама, 
но высшим по святости считают националь
ного пророка Шейх-Адэ, жившего в 12 в. 
Ему посвящен храм близ Мосула. Е. почи
тают также злое начало—павшего ангела, 
к-рого изображают в виде павлина.

Священные книги Е. изданы на франц, яз.: N auF., 
Recuell de textes et de documents sur les Y6zidis, 
P., 1918.

Лит.: Men ant I., Les Y6zidis, Paris, 1892; 
Frank R., Scheich Adi, der grosse Heilige der Y., 
B., 1911; E m p s о n R. H. W., The Cult of the Pea
cock Angel, L., 1928; Березин И., Езиды, «Ма
газин землеведения и путешествий», т. Ill, М., 1854; 
Егиазаров С. А., Краткий этнографическо- 
юридический очерк езидов Эриванской губ., «Записки 
Кавказского отд. Рус. географич. об-ва», Тифлис, 
1891, кн. 13, выл. 2; Карцев Ю. С., Заметки 
о турецких езидах, там же. Д. Самойло.

ЕЗРА (в рус. Библии Ездра), иудей
ский книжник (ученый) середины 5 в. до 
хр. э., принадлежал к вавилонской иудей
ской общине; последний редактор Пятикни
жия (см. Библия) и основатель иудейской, 
послепленной теократии, к-рая передала ду
ховную и светскую власть первосвященнику 
храма и сделала «закон Моисеев» руководя
щей нормой для иудейства (около 445—440, 
см. Евреи, Исторический очерк). Под именем 
Е. были впоследствии составлены четыре 
книги. Первая и вторая (последняя в рус. 
Библии называется книгой Неемии) соста
вляют часть тенденциозной иудейской исто
риографии- 3 в. и рассказывают о борьбе в 
общине и о введении закона. Третья кн. Е. 
(в рус. Библии—вторая), дошедшая только 
по-гречески, рассказывает о катастрофе цар- 

. ства Иуды и о реставрации общины и храма. 
Четвертая книга. Е. (в Библии—третья)— 
Апокалипсис конца 1 в.хр. э., составленный 
неизвестным книжником после разгрома об- 
щицы в 70 хр. э. Н. Никольский.

ЕIS, буквенное обозначение ноты ми-диез.
ЕЙСК, город, районный центр в Сев.-Кав. 

крае, порт на сев.-вост, берегу Азовского м. 
и станция Сев .-Кавказских ж. д. Курорт; 
38.094 жит. (1926; в 1930—40.124 жит.). 11 
мелких заведений мукомольной, маслобой
ной, консервной и металлообрабатывающей 
пром-сти—311 рабочих (1928—29). Электро
станция. Е. порт имеет экспортное значение. 
Глубокосидящие. суда останавливаются на 
рейде в 12 км от берега. К Е. порту приписа
ны пункты Ахтари со значительным экспор
том хлеба и Ясенская переправа, имеющая 
гл. обр. каботажное значение. Климат Е. уме
ренно-теплый. Летний зной умеряется бли
зостью моря и наличием большого количе
ства садов. Средняя годовая температура 
4-10,8°, средняя температура лета +21,7°. 
Пасмурные дни бывают почти исключитель
но осенью и зимой. Температура морской 
воды в лимаце, примыкающем к городу с вост, 
стороны, колеблется от 17,7° в мае до 28,1° 
в июле, Лечебные средства: серо-водородо-> 
соляный источник, грязь, морской пляж, 
солнечные и воздушные ванны. Минерали
зация источника 4,14 а, сероводорода— 
0,0587 а, хлористого натра—1,5715 а на 1 л, 
радиоактивность 10,44 единиц Махе, дебит- 
369 тыс. л в сутки. Лечебная грязь доста
вляется из Ханского оз. в 37 км от Е. Узкая 
коса, разделяющая море от лимана, обра
зует хороший песчаный пляж. Лечебные уч
реждения: серолечебница, грязелечебни-
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ца, ингаляторий, поликлиника с электро- 
свето-лечебным отделением, рентгеном и ла
бораторией. В Е. лечатся болезни органов 
движения, женские, обмена веществ (подаг
ра, тучность), нервные, хронические отра
вления тяжелыми металлами и др. Сезон с 
16 мая по 15 сентября. Курорт находится в 
ведении Донского окрздрава. — В районе 
149.278 жит. (1930). Сел. х-во зернового на
правления со значительными избытками 
хлеба, идущими на экспорт. Развиты ого
родно-овощные и масляничные культуры. 
Совхозы (1930): зерновой (500 га) и садово- 
огородный (1.560 га), птицеводческий (1.030 
га). МТС.

ЕЙСКИЙ ЛИМАН, залив на с.-в. побе
режья Азовского моря. Дл. 20 км, шир. 10 
км. Глубины не превышают 4 л. От моря от
деляется узкой Ейской косой (9 км). В ли
ман впадает р. Ея.

ЕКАЛАДЗЕ, И. А., псевдоним грузинско
го беллетриста Якова Цинцадзе (род. 
1872). Из крестьянской семьи. В начальной 
стадии своей литературной деятельности 
(80-е гг.) Е., переживая еще определенное 
влияние народнического «хождения в на
род», занимался вопросами культурного пе
реустройства крестьянской жизни. Перед 
революцией 1905 мощный подъем рабочего 
движения захватывает Е. и он становится в 
ряды активных революционных борцов; в 
своих рассказах этого периода он призывает 
молодежь «бороться стойко и не ползать 
брюхом»и саркастически осуждает уклоняю
щихся от прямой революционной борьбы.

В наст, время Е. уже не играет активной 
роли в художественной литературе Грузии. 
Ведет ценную библиографическую' работу 
по собиранию и изучению материалов исто
рии грузинской литературы.

Из сочинений Е. наиболее значительны: 
«Илика Беднадзе», «Тео», «На собрание»и др.

Лит.: Хаханов А., История грузинской сло
весности, т. IV, М., 1906: Ху р о две В., Темати
ческий анализ грузинской литературы, Тифлис, 1927.

ЕКАНЬЕ, произношение в русских диа
лектах «е» между двумя мягкими согласны
ми там, где в литературном яз. слышится «а» 
после смягченного согласного («опеть», «по- 
леми»). Еканье распространено' в сев .-рус
ских цокающих говорах.—Ёканье—про
изношение в сев.-русских говорах «о» там, 
где мы пишем «е» перед твердыми соглас
ными и на конце слов («летал», «ёво», «жо- 
на», «терпенье»).

ЕКАТЕРИНА I (1684—1727), всероссий
ская императрица (с 1725 по 1727), став
ленница гвардии, не имела самостоятель
ного значения,—политич. руководство в ее 
царствование принадлежало Верховному 
тайному совету (см. Верховники). Дочь ли
товского крестьянина Самуила Скавронско- 
го, по имени Марта, позже, с переходом в 
православие, названа Екатериной Алексеев
ной. В начале Северной войны Е. на поло
жении полуслужанки, полуналожницы по
пала сперва к русскому вельможе Шере
метеву, потом к Меншикову,* а в 1705 она 
стала фактической женой царя Петра I. В 
1712 Петр I официально вступил с ней в 
брак, а в 1724 Петр торжественно короно
вал Е. По смерти Петра группа сторон
ников петровской торгово-промышленной 
политики, во главе с Меншиковым и Тол-
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стым, при поддержке гвардейских полков, 
добилась объявления Е. всероссийской им
ператрицей.

Лит.: С о л о в ь е в С. М., История России с древ
нейших времен, тт. XVIII и XIX, СПБ, 1894.

ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА (1729— 
1796), всероссийская императрица(1762—96), 
урожденная принцесса Ангальт-Цербстская 
София Августа, в 1744 была приглашена в 
Россию имп. Елизаветой и выдана замуж за 
Голштинского герцога Петра, вступившего 
позже(1761)на престол под именем Петра III. 
После замужества Е. втягивается в сеть 
придворных интриг и постепенно становит
ся центром одной из крупнодворянских 
крепостнических группировок, придержи
вавшейся англ, ориентации в планах внеш
ней политики и торговых отношений. Е. за
вязала близкие отношения с англ, послом 
Вильямсом, получала от него денежные 
взятки и передавала ему дипломатические 
тайны. 28 июня 1762 поддерживавшая Е. дво
рянская группировка в результате дворцо
вого переворота возвела Е. на престол вместо 
имп. Петра III, внешняя политика к-рого 
противоречила интересам дворянства. Глав
ным орудием переворота явилась гвардия во 
главе с приверженцами Е.—братьями Орло
выми, Потемкиным и Ланским. Одним из 
первых дел царствования Е. явилась распра
ва с Петром III: он был убит 6 июля Того же 
года в пьяной свалке, подстроенной пристав
ленным к нему для «охраны» А. Орловым.

Царствование Е. падает на эпоху разло
жения хозяйственных основ крепостного 
строя и значительного обострения классовой 
борьбы. Е. вступила на црестол в обстанов
ке нарастающих массовых волнений; по ее 
собственному свидетельству, в это время на
ходились в «явном возмущении» 150 тысяч 
помещичьих и монастырских крестьян и 
49 тыс. заводских крестьян, и правитель
ственные войска «не единажды принужде
ны были употребить против них оружие и 
даже до пушек». Чтобы ослабить массовые 
волнения, правительству Е. пришлось пер
воначально пойти на явные уступки, напр. 
отобрать в казну от владельцев ряд заводов, 
но эти меры не достигли цели—волнения на
растали, дворянство переходило в насту
пление. В этой обстановке деятельность Е. 
приобретает заостренный и отчетливый клас
совый смысл борьбы крепостников-дворян с 
нарастающей крестьянской революцией; пе
ред лицом последней, несмотря на довольно 
значительную в то время экономическую 
дифференциацию дворянства, все дворянские 
группировки сомкнулись в единый дворян
ский фронт, отстаивавший права своей кре
постнической эксплоатации. Е. и является 
проводником политики этого единого фрон
та. Ее личные вкусы, литературные симпа
тии и философские интересы лишь подчер
кивают классовую дворянскую суть ее ме
роприятий. Она с увлечением отдается чте
нию просветительной литературы энцикло
педистов, переписывается с Вольтером и 
д’Аламбером, компилирует философов-«про- 
светителей» в «Наказе» Комиссии для сочи
нения проекта нового уложения, но зорко 
следит за тем, чтобы ее философские симпа
тии не перешли той грани, за к-рой может 
начаться их практическое применение. Это 
безвредное для дворянства и чрезвычайно
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поверхностное по существу увлечение идеа
лами просветительной философии явилось 
излюбленной темой дворянско-буржуазной 
историографии, всячески восхвалявшей на 
этом основании «просвещенную» и «гуман
ную» государыню и создававшей фальшивый 
ореол около «века Е. II». Эта историчес
кая фальсификация преследовала основную 
цель—замазать обострение классовой борь
бы эпохи. Е. высказывалась против «тиран
ства», но первые же шаги своего царствова
ния отметила казнью офицера Мировича 
(1764), попытавшегося освободить из тюрь
мы имп. Ивана Антоновича; на словах воз
мущалась «рабством» крестьян, а раздала 
ь свое царствование ок. миллиона крестьян
ских «душ», закрепостила украинское кре
стьянство и с величайшей жестокостью по
давляла массовое движение. Пышный двор 
Е., превознесенный дворянскими поэтами 
и публицистами, был гнездом необузданно
го разврата. Своим бесчисленным любов
никам («фаворитам») Е. раздавала государ
ственные посты, тысячи крестьян и огром
ные имения,—физическая близость с коро
нованной развратницей послужила причи
ной возникновения многих крупнейших со
стояний эпохи (так на этой почве выросли 
колоссальные богатства Потемкина, Зубова 
й др.). Фаворитизм стал своеобразным «уч
реждением», располагавшим огромнейшими 
средствами и способом участия в полити
ческой власти. Дворянские группировки 
боролись за выдвижение «своих» фавори
тов,—наиболее влиятельными из них были: 
Салтыков, Понятовский, братья Орловы, 
Васильчиков, Потемкин, Завадовский, Зо^ 
рич, Корсаков, Ланской, Ермолов, Мамо* 
нов, Зубов.

Правительство Е. созвало в 1767 Комиссию 
для сочинения проекта нового уложения, 
ставшую ареной столь значительных классов 
вых столкновений, что ее пришлось рас-» 
пустить в том же году под предлогом начав
шейся Турецкой войны, В 1765—67 изданы 
указы, запрещающие крестьянам жаловать
ся на господ и подтвердившие право послед
них ссылать непокорных крестьян в Сибирь 
на каторгу. Вспыхнувшая в 1773 пугачевщи
на (см.) определила весь дальнейший ход .по
литики екатерининского царствования: с пу
гачевщиной непосредственно связано «учре
ждение» о губерниях (1775), закреплявшее 
власть дворян на местах и создававшее из 
губернии гибкую административную едини
цу, всегда готовую под диктаторской властью 
дворянина-губернатора дать отпор j кресть
янскому движению. В 1785 была издана зна
менитая «Жалованная грамота дворянству», 
сводившая воедино и санкционировавшая со
словные дворянские привилегии. Изданная в 
том же году «Жалованная грамота городам» 
(с т. н. «Городовым положением») под видом 
городских привилегий фактически закреп
ляла феодальные формы городской жизни.

Внешняя политика Е. отмечена созданием 
грандиозных захватнических планов, рядом 
крупных и успешных войн—с Турцией 
(1768—1774, 1787—1791), Швецией (1788— 
1790), участием в грабительских «разделах 
Польши», приобретением Крьша и Новорос
сии. Проводя в жизнь классово-дворянскую 
политику, Е. осуществляла величайшее угне
тение нерусских национальностей: не было 

ни одной «окраины» в эпоху ее царствова
ния, где не сказался бы этот гнет; особенно 
ярко проявился* он в закрепощении Украи
ны, уничтожении Запорожской сечи (1775), 
угнетении и русификации украинских и' бе
лорусских крестьянских масс, кровавой рас
праве с восставшим в пугачевщине «инород
ческим» Поволжьем—башкирами, татарами, 
чувашами и др. Весть о Франц, революции 
1789 дает сигнал к еще большему усилению 
гнета дворянско-крепостнической диктату
ры, возглавленной Е.: она жестоко распра
вляется с Новиковым и Радищевым (см.); 
особенное негодование Е. вызывает послед
ний, выразивший в своем произведении «Пу
тешествие из Петербурга в Москву» идеи 
буржуазной революции. Смерть застала Е. 
в разгар обороны от «французской заразы», 
и дело ее в этом отношении продолжал ее 
сын и преемник Павел I.

Лит.: Источники—Б о л о т о в А. Т., Записки, 
4 тт., СПБ, 1871—74; Д е р ж а в и н Г. Р., Записки 
(изд. «Русской беседы»), M., 1860;Г рибовский 
A. M., Записки о Екатерине Великой, Москва, 1847; 
НеплюевИ. И., Записки, «Русск. арх.», СШ», 
1871, №№ 7 и 8; Masso'n. Ch., Мёто1гез secrets sur 
la Russie, 4 vis, P., 1800 (переиздано—P., 1859); C e- 
г ю p Л. Ф., Записки, СПБ, 1865; Бумаги княгиниЕ.Р. 
Дашковой, «Архив кн. Воронцова», кн. XXI, СПБ, 
1881. Исследования (марксистские)—П окровскии 
М. Н., Русская история с древнейших времен, 7 изд. 
(т. II), М., 1924. Немарксистские—С оловьевС. М., 
История России с древнейших времен, 3 изд., «Об
ществ. польза», т. V—VI,’ СПБ, 1911; Б иль б а- 
с о в В. А., История Екатерины II, т. I, СПБ, 1890, 
т. II, Берлин, [1895], т.XII, Берлин, [1896]; Брик- 
н е р А. Г., История Екатерины II, 3 тт., СПБ, 1885. 
См. также лит.при ст. Пугачевщина. М. Нечкина.

Е. как писательница—типичная предста
вительница дворянского стиля второй поло
вины 1? в. В известной мере авторское имя 
Е. собирательное, т. к. в ее работе принимал 
участие ряд дворянских литераторов (Хра
повицкий и др.), сотрудничеством к-рых и 
объясняется обнаруженное ею знание язы
ка и быта дворянства (в особенности мелко
поместного и провинциального). Бблыпая 
часть произведений Е.—ее комедии—носит 
сатирический характер, но не идет дальше 
осмеяния культурной отсталости мелкого 
дворянства с его уродливыми попытками 
внешней европеизации и т. п. («Именины гос
пожи Ворчалкиной» и др.). С другой стороны, 
сатира Е. обращена и против складывав
шейся тогда свободомыслящей интеллиген
ции, связанной с городскими разночинными 
кругами и обуржуазивающимся дворянст
вом: сюда относятся ее нападки на масонов 
(«Обманщик», «Обольщенный», «Шаман», 
«Тайна противонелепого общества»), жур
нальные заметки («Были и небылицы» во 
«Всякой всячине») и др. Наконец в ряде про
изведений Е. выступала и с «положительной» 
программой, отстаивая идеи просвещенного 
абсолютизма («Хлор», «Февей», «Горе-бога
тырь» и др.). Параллельно шла ее публици
стическая деятельность [сначала , в журн. 
«Всякая всячина» (1769), затем в «Собесед
нике любителей российского слова» (1783— 
1784), издававшемся кн. Дашковой, но под 
руководством самой E.J, имевшая тот же 
сатирически-охранительный характер. Все 
эти черты тесно связывают произведения Е. 
с культурой великосветских кругов веду
щей части дворянства. В чисто литератур
ном отношении комедии Е. не являются 
сколько-нибудь значительным явлением и 
уступают по яркости образов и по языку
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Сумарокову, Княжнину и другим драматур
гам 18 века.

Собр. соч. Е. II, изд. Академии наук в 12 тт., 
4901—1908 (с примеч. А. Пыпина и А. Барскова).

Лит.: ПыпинА., История русской литературы, 
т. IV, 4 изд., СПБ, 1913 (там же подробные библио- 
графич. указания); Венгеров С., Источники сло
варя рус. писателей, т. II, СПБ, 1910; Голицын Н., 
Библиографический словарь русских писательниц. 
спб, 1889. Л. Тимофеев,

ЕКАТЕРИНА МЕДИЧИ (1519—89), франц, 
королева, жена Генриха II. Правление Е. М. 
в малолетство Карла IX началось с реформ 
в духе требований . молодой буржуазии 
[мероприятия Лопиталя (см.), примиритель
ная религиозная политика]; позже Е. М. 
становится главой католической партии и 
вдохновительницей истребительных рели
гиозных войн. Варфоломеевская ночь(см..) бы
ла в большой мере подготовлена Е. М. Лич
ность Е. М., «ученицы Маккиавелли», властной 
и немощной (она была «гнилой», т. е. сифи
литичкой), просвещенной и суеверной, мате
ри трех королей-безумцев (Франциска II, 
Карла IX и Генриха III), не раз привлекала 
писателей (Мериме, Бальзак, Дюма).

ЕКАТЕРИНА СИЕНСКАЯ (1347—80),попу
лярная католическая святая, прославлен
ная т. н. стигматизированием, т. е. якобы 
появлением на теле ее знаков крестной 
смерти Христа. На самом деле заслуги Е. С. 
(канонизирована в 1461) состояли гл. обр. в 
успешной агитации за возвращение папы из 
Авиньона в Рим.

ЕКАТЕРИНБУРГ, до 1924 название Сверд
ловска (см.), города в Уральской области.

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГАВАНЬ, незамер
зающая гавань на западном берегу Коль
ского залива (в углублении которого нахо
дится Мурманск), в 10 км от выхода его в 
море, в проливе между материком и о-вом 
Екатерининским. Вост, часть гавани отде
ляется от залива обсыхающей в малую воду 
перемычкой. Гавань закрыта от ветров и зы
би и представляет прекрасную якорную 
стоянку. На юж. берегу расположено с. Але
ксандровск и Мурманская биологическая 
станция. В Е. г. заходят срочные пароходы. 
Гавань также частично служит угольной 
базой.

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО- 
ГА, была открыта для эксплоатации 18/V 
1884 под наименованием «Криворожская 
.ж. д.» в границах от ст. Ясиноватая ныне 
Донецк, ж. д. до ст. Синельниково Лоз.- 
«Севаст. ж. д. и от Нижнеднепровска до ст. 
Долинской б. Харьково-Ник. ж. д., общим 
протяжением в 463 км, Е. ж. д. представ
ляет по характеру своей работы и по схе
ме расположения, с одной стороны, , как бы 
замкнутую ж.-д. систему, посредством ко
торой Донбасс снабжает углем всю метал
лургическую пром-сть, расположенную в 
направлении линии к Криворожью, а Кри
ворожье снабжает рудой все заводы той же 
пром-сти, расположенные в направлении к 
Донбассу и в самом Донецком бассейне (см.). 
С другой стороны, Екатерининская желез
ная дорога является исходным пунктом 
мощных потоков минерального топлива на 
севере, северо-западе и западе Советского 
Союза. Екатерининская железная дорога 
обслуживает тяготеющую к ней площадь в 
69.667 км2 и 4 млн. жителей, что дает плот
ность в 57,4 чел. на 1 км2.

Е. ж. д. соединяется с соседними с нею* 
дорогами через след, главнейшие узловые 
станции: с Донецкими ж. д. через станции: 
Ясиноватая, Иловайская, Горловка; с Юж. 
ж. д. через станции Синельниково, Запо
рожье (б. Александровск), Федоровка, Кре
менчуг; с Ю.-З. ж. д. через ст. Знаменка. 
Кроме того Е. ж. д. примыкает к четырем 
крупным портам: Мариупольскому и Бер
дянскому на Азовском, Николаевскому и 
Херсонскому на Черном морях.

Размеры работ и темпы, с которыми они 
возрастали, характеризуются следующими 
данными:

Измерители работы 
Е. ж. д. . 1924/25 1926/27 1930 1931

Эксплоатационная 
длина ж.д. в км . . 2.688 2.747 2.930 2.930
Перевезено грузов 
(тыс. т) . ... . .’. 12.221 20.900 38.070 42,700
Перевезено пасса
жиров (тыс.), . . . 8.313 9.680 22.295 80.496

В грузообороте Екатерининской железн. 
дороги преобладают массовые грузы; в 1930 
из всей массы 38.070 тыс. т перевозки уголь, 
металлы и руда составили 61,7%, в 1931— 
62,3%. Количество сделанных грузами т/км 
за 1930 выразилось в 7.880 млн. т/км, что 
дает на 1 км протяжения Екатерининской 
железной дороги 2,7 млн. т!км. Количество 
же сделанных грузами т/км за 1931 выра
зилось в 8.986 млн. m/км, что дает на 1 км— 
3,07 млн. т/км. Такая значительная густо
та движения обусловливает собою сравни
тельно благоприятные показатели работы 
Екатерининской железной дороги в смысле 
наилучшего использования подвижного со
става и пропускной способности.;

Пассажирские перевозки по Е. ж. д. со
вершаются преимущественно в местном со
общении и в общей работе дороги играют не
значительную роль. Общее количество рабо
чих и служащих в 1928/29 было 37,1 тыс. 
чел., или 13 Д чел. на 1 км эксплоатационной 
длины линии (по всей сети 13,6 чел.). Меха
низация Донбасса с огромным увеличением 
добычи и экспорта угля, ростом металлур
гии и металлообрабатывающей пром-сти рай
она, строительство Днепростроя и коллекти
визация сельского хозяйства должны суще
ственно отразиться на грузообороте Екате
рининской железной дороги, повысив пока
затели ее работы. П. О.

«ЕКАТЕРИНИНСКАЯ КОМИССИЯ» 1767, 
встречающееся в исторической литературе 
название Комиссия для сочинения проекта 
нового уложения (см.), созыв к-рой был объ
явлен манифестом имп. Екатерины II от 
14/ХП 1766; комиссия открылась 30/VII 
1767 и работала по 18/ХП 1767, когда была 
объявлена распущенной.

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КЛАССИЦИЗМ (в ар
хитектуре), см. Классицизм.

ЕКАТЕРИНОВКА, название многих се
лений в Европейской части СССР, из них 
важнейшее—село Ейского района Сев.-Кавк. 
края, расположено в 7 км к С.-В. от ст. Ста- 
ро-Щербинов'ской Сев.-Кавк. ж. д.; МТС,, 
вальцовая мельница. Село электрифициро
вано; 9.131 жит. (1926).

ЕКАТЕРИНОВКА, поселок, районный 
центр в H.-Волжском крае у одноименной:
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ст. Ряз.-Ур. ж. д. (в 54 км к С.-З. от Аткар- 
ска); 1.794 жителя; в районе 81.156 жит. 
(1926). Грузооборот ст.: свыше 14 тыс. т по 
отправлению (преимущественно хлеб), свы
ше 9 тыс. tn по прибытию (1927/28). В рай
оне организован зерновой совхоз площадью 
в 19 тыс. га.

ЕКАТЕРИНОВКА, село, районный центр 
в Ср.-Волжском крае, пароходная пристань 
на Волге в 52 км ниже Самары; 3.248 жит.; 
в районе 91 тыс. жит. (1926). Грузооборот 
пристани (1927/28): до 4 тыс. m по отправле
нию (преимущественно хлеб), свыше 14 тыс. 
ж по прибытию (гл. обр. лес).

ЕКАТЕРИНОВСКАЯ, станица Павловско
го района Сев.-Кавк, края, расположена в 
12 км к С.-В. от ст. Крыловской Сев.-Кавк. 
ж. д.; 13.391 ж. (1926).

ЕКАТЕРИНОДАР, до 1920 название Кра
снодара (см.), города в Сев.-Кавк. крае.

ЕКАТЕРИНОСЛАВ, до 1924 название Дне
пропетровска (см.), города в УССР.

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ, одна 
из довоенных губ. на юге Украины. Упразд
нена в 1925 с переходом УССР на окружную 
систему

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ СОЮЗ БОРЬБЫ 
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА. 
См. Союзы борьбы за освобождение рабочего 
класса.

.ЕККЛЕСИАСТ, евр. Когелет (проповед
ник), своеобразная книга Библии, проблема 
к-рой еще до сих дор не разрешена оконча
тельно. Книга излагает миросозерцание ав
тора, проникнутое скептицизмом и разочаро
ванием во всех ценностях жизни* Она откры
вается несколько раз повторяющимся лозун
гом: «суета сует» всё—суета»-^-богаготво> муд* 
ростьь слава, Могущество, ибо все преходя
ще. Нет ничего и после смерти, поэтому нет 
пользы и от благочестия и .от добрых дел. 
Эта пессимистическая философий приводит 
автора Ё» к эпикурейской морали, отражаю
щей невидимому настроения пресыщенной 
жизнью командующей общественной вер
хушки. Язык книгй показывает, что она мо
гла появиться не ранее 3 в. до хр» а., а вер
нее—во второй половине 2 в. Заметка в нача
ле книги: «слова Ё. (Когелета), сына Дави
да, царя в Иерусалиме», а также заключи
тельное увещание бояться бога, принадле
жат благочестивому редактору книги, стре
мившемуся обезвредить ее религиозный 
скептицизм. КС Никольский.

ЁЙО, Еврейское колонизацион
ное общество (Jewich Colonization As
sociation— JCA), организовано в 1891 в 
Лондоне; правление его находится в Пари
же. Первоначальной целью Общества было 
привлечение евреев к земледельческому тру
ду путем переселения их в страны Юж. 
Америки (Аргентина, Бразилия) и предо
ставления им там земли. ЕКО также финан
сировало мелкокредитные кооперативы, ор
ганизовывало и субсидировало еврейские 
профтехнические школы. В 1923 работа ЕКО 
возобновилась в Союзе ССР и была направ
лена к поднятию хозяйства еврейских ко
лоний. В наблюдательный совет ЕКО в 
СССР вошли три представителя от прави
тельства СССР и два от ЕКО. С 1926 ЕКО 
по договору с Комзетом вело работу по 
переселению евреев на земледельческие фон
ды в УССР (Гуляй-Польский и Никополь

ский район), снабжая переселенцев живым 
и мертвым инвентарем, ввозя из-за грани
цы тракторы и прочее оборудование и уча
ствуя в самом строительстве колоний. При 
содействии ЕКО было переселено 4.264 
семьи (1931).

ЁЛА, килевая лодка рыбаков, промыш
ляющих треску на Мурмане. Строится из 
тонких досок, почему легка и поворотлива 
на ходу и вытесняет тяжелую «шняку». От
сутствие палубы делает Ё. опасной для ра
боты на большой волне. Ё. бывают одно
мачтовые и двухмачтовые, на 2—5 пар весел. 
Грузоподъемность 15—30 tn. В наст, время 
начато переоборудование флота рыбаков 
парусно-моторными палубными судами.

ЕЛАБУГА, город, районный центр в Та
тарской, АССР, пароходная пристань на Ка
ме у впадения в нее р. Тоймы; 11.177 ж., в 

«т. ч. 1.168 татар (1926). Пивоваренный за
вод, механическая ремонтная мастерская, 
типография, .электростанция. Значительные 
хлебозаготовки. Грузооборот пристани(1928): 
7.900 tn по отправ. (хлебные грузы, минераль
ные строит, материалы и др.), 8.400 т по 
прибытию (дрова, соль, фабричные изделия). 
Имеются ^водопровод, электрическое освеще
ние. Неподалеку от Е. на высоком мысу со
хранилась древняя башня («Чортово горо
дище»); при раскопках здесь, найдено много 
ценных в археологическом отношении ве
щей. В 5 км от Е. знаменитый Ананьинский 
могильник (см.). В районе—58.794 ж. (1926).

ЕЛАНЬ, название многих селений В СССР; 
крупнейшее из них Е. Камышинская, 
слободе* районный центр в Нижне-Волжском 
крае; расположена близ одноименной стан
ции Ряз.-Урел. ж. на линии Балашов— 
Камышищ в 86 км к Ю.-В. от Балашова; 
9.235 жит. (1926)» Элеватор. Грузооборот* 
(1928): 32*6 тыс» ж по отправлению (хлебные- 
грузы, масличные семена, скот, сено), 14,6 
тыс. tn по прибытию» Население района— 
79.795 ч. (1926)*

ЕЛАНЬ-КЙЛЕНО* село, районный центр в 
Центрально-Черноземной обл., расположе
но при станции Колено Ю.-В. ж. дор. на 
линии ‘Таловая—Поворино, в 29 км к З. ог 
Новохоперска; 8.312 ж. (1926). Мельница- 
Грузооборот станции (1927/28): 20,8 тыс. tn 
по отправлению (хлебные грузы, маслянич- 
ные семена), 16,3 тыс. tn по прибытию (стро
ительные материалы, топливо). Население* 
райоца 50.021 жит. (1926). Район зерновой 
со значит, распространением подсолнуха.

ЕЛАТЬМА (Е л а т о м), село, районный 
центр в Московской обл. Пристань на Оке* 
(между Муромом и Касимовым); 4.720 ж. 
(1926). Дачное место. Ок. Е. развито садо
водство. Грузооборот пристани (1928): 2.962 
tn по отправлению, 713 tn по прибытию. Пер
воначальное население—мещеряки и мордва ; 
в летописи упоминается с 1381. Население 
района—36.524 ч. (1926). Товарное значение* 
имеют лен и картофель, идущий на.местные- 
крахмально-паточные заводы; по берегам 
Оки хорошие заливные луга; на С.-В. раз
виты лесные промыслы.

ЕЛАУДЫ, или И в а л д ы, один из хреб
тов Юж. Урала (см.).

ЕЛАЧИЧ (Jellachich), Иосиф (1801—59),. 
граф, генерал австрийской контрреволюции.. 
Сам родом хорват, Е. после победы мартов
ской революции 1848 в Вене был назначена
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баном Хорватии; местное крестьянское и 
буржуазно-демократическое движение про
тив венгерских землевладельцев и чиновни
ков Е. сумел использовать для защиты 
интересов Габсбургской монархии. Он орга
низовал хорватскую армию в 10 тыс. чело
век, и 11/IX 1848 открыл военные действия 
против революционной Венгрии; соединив
шись с Виндишгрецом, Е. угрожал .одно 
время революционной Вене. В 1848—49 Е. 
участвовал в борьбе с венгерской револю
ционной армией и нанес ей поражение под 
Перселем; разбитый у Геджеса (14/VII 1849), 
в окончательном разгроме венгерской ре
волюции не участвовал.

ЕЛЕАЗАР, вождь иудейского восстания 
52' хр. э.; принадлежал к партии зелотов 
(см.). Восстание Е. является одной из вспы
шек общего недовольства, которое вылилось 
впоследствии в иудейскую революцию 69— 
70 (см. Евреи, Исторцч. очерк, Древ
ний период). После подавления восстания 
Е. был распят» *

ЕЛЕВЫЕ, еловые, Abietineae, подсе
мейство сосновых (Pinaceae), класса хвойных 
(см.) растений. Е. отличаются от других 
подсемейств сосновых (см.) тем, что у них 
чешуйки женских шишек разделены всегда 
на две (кроющую и семенную); семяпочки 
обратные, семена всегда крылатые; мужские 
шишечки на одном растении с женскими 
(растения однодомные) и состоят из много
численных Чешуек с двумя пыльниками 
каждая. Пылинки с двумя летательными пу
зырями. Почти у всех листья в виде хвои 
(см.). К Е. относятся Q родов, охватывающих 
свыше 200 видов. Их делят на две группы: 
1) роды с удлиненными и укороченными по
бегами: сосна (90 вадов), кедр (4 вада), 
лиственница (10 видов), ложнолиственница 
(1 вид); 2) роды с одними лишь удлиненными 
побегами: ель (40 видов), пихта (40 видов), 
цуга (14 вадов)» лжецуга (7 видов) и кетеле- 
рия (3—4 вада). Почти все виды—деревья, 
нередко очень большие (до 100 <м), играю
щие важную роль в жизни человека (см. 
статьи об отдельных родах), т. к. большин
ство образует обширные леса в Европе, Азии 
и Сев. Америке,.

ЕЛЕНА, первоначально невидимому мест
ное божество в Лаконии, а затем чрезвычай
но популярная героиня древнегреческого 
эпоса, знаменитая своей красотой дочь Зевса 
й Леды, жена спартанского царя Менелая. 
Похищение Е. троянским царевичем Пари
сом в поэзии изображалось как повод к об
щегреческому походу против Трои и знаме
нитой десятилетней осаде ее, закончившейся 
взятием города и возвращением Е. в Спар
ту. В некоторых позднейших гностических 
сектах Е. сделалась символом высшего не
бесного разума (Эннойя), сошедшего tea зем
лю и здесь удерживаемого низшими силами.

ЕЛЕНЕНДОРФ, село, центр Нариманов
ского района в Азербайджанской ССР. Рас
положен на высоте 450 м, в 9 км к югу 
от Гандэ/си (см.), с которой связан автомо
бильным сообщением; 4.305 ж. (1931). Обра
зован немецкйми колонистами в 1818. Раз
виты виноградарство и виноделие $ к-рые 
стоят здесь на высоком уровне; урожай
ность достигает 250 ц с 1 еа (ср. урожай
ность в районе—70 ty). Площадь виноград
ников—650 га. Виноделы объединены в со-
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юз «Конкордия». В районе 41.712 жите
лей (1926).

ЕЛЕНКИН, Александр Александрович 
(род. 1873), ботаник, работает в Главном 
ботаническом саду СССР (Ленинград). Мно
гочисленные работы Е. посвящены систе
матике, морфологии и биологии низших 
споровых растений, гл. обр. лишайников и 
сине-зеленых водорослей. Им и его учени
ками ведется также флористическое изуче
ние этих групп растений в пределах СССР. 
Изучая лишайники, Е. создал теорию т. ш 
«подвижного равновесия» между грибом и 
водорослью, составляющими лишайник, в 
к-рой он переоценивает значение внешних 
факторов. Распространение им этой теории 
на различные случаи сожительств, включая 
паразитизм и сообщества растений, вызы
вает ряд методологических возражений (см. 
Фитоценоз).

ЕЛЕНЫ СВЯТОЙ ОСТРОВ (Saint Helena 
Island), одинокий о-в в юж. части Атланти
ческого океана (15° 551// ю. ш. и 5° 42Х/2Л 
з. д.), в 1.863 км к 3. от берега Африки; 
площ. 122 км2. О-в вулканического проис
хождения, поднимается с морских глубин в 
4.000 м на высоту до 818 м над морем (пик 
Диацы).Поверхность гористая, обрывающая
ся к морю крутыми берегами (выс. в 160— 
300м), бедными бухтами и изрезанными лишь 
узкими речными ущельями. Климат ров
ный и теплый; 140—1.060 мм годовых осад
ков (в зависимости от высоты над ур. м.). 
Круглый год дует юго-вост, пассат, часто 
с большой силой» Гражданское население 
3.800 чел.<1928), г. о. метисы (смесь европей
цев, индусов и негров). Единственный порт и 
адм. ц. о-ва Джемстаун расположен на С.-З., 
в заливе Джемс» Вывоз 31.267 ф. ст. (1.176 
ж; гл. обр. новозеландский лен, канаты и 
продукты животноводства) и ввоз 49.030 
ф. ст. (1928). О-в служит морской базой для 
британского военного флота. Сюда заходят 
корабли за углем(доставляется изКептауна) 
и пресной водой. Соединен подводными ка
белями с гор. Кептауном (Юж. Африка) и 
С.-Винсентом (на о-вах Зеленого мыса).— 
Е. с. о. был открыт в 1502 португальцами. 
В 1645 здесь основали колонию голландцы. 
С 1673 принадлежал Англ. Ост-йндской ком
пании; с 1834—английская коронная коло
ния. Сюда в 1815 был сослан англичанами 
й здесь умер в 1821 Наполеон I.

ЕЛЕОНСКИЙ, псевдоним Сергея Николае
вича Мидовского (1861—1911), писа
тель, окончил Киевскую духовную семина
рию. Литературная деятельность Е. нача
лась с середины 90-х гг. серией рассказов 
и очерков: Бытописатель жизни и нравов 
сельского духовенства, невежество и жад
ность к-рого Е. резко обличал. Печатался в 
сб. «Знание». Художественная ценность про
изведений Е_. незначительна.

Сочинения Е.: Рассказы, 2 тт., СПБ,. 1904—И.
Лит.: Покровский В., Духовенство в рас

сказах С. Н. Елёонского, «Современный мир», СПБ, 
1911, № 10.

ЕЛЕЦ, Leuciscus leuciscus, рыба из сем. 
карповых. Удлиненное, стройное тело по
крыто плотно сидящей серебристой чешуей. 
Брюшко ярко серебристое, спина с синева
тым металлическим отливом. Рот внизу, лоб 
выпуклый, рыло короткое. Длина до 25 см. 
Широко распространен в Европе к В. от 
Пиренеев и к С. от Альп, в СССР—во всех
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реках бассейна Балтийского, Сев. По лирного 
и Черного морей. Пластичная, образую* 
щая много подвидов форма; известны Е. си
мбирский, киргизский, зеравшанский, закас
пийский, Данилевского (бассейн Дона) и др. 
Бойкая, живая рыбка, обычно живущая в 
чистых, прозрачных водах и избегающая 
непроточных вод. Питается водными насеко
мыми и их личинками. В период икромета
ния—весной—рыба собирается значитель
ными массами; зиму проводит, скопляясь в 
глубоких ямках. Промысловое значение не
велико,—Е. является лишь объектом мест
ного потребления.

ЕЛЕЦ, г., районный центр в Центр.-Чер- 
ноземной области. Расположен на пересече
нии ж.-д. линий, расходящихся на Москву, 
Юрел, Валуйки, Грязи. С Воронежем помимо 
ж. д. соединен автомобильным сообщением 
ю 1927.. 35.783 жит., с пригородами 43.237 
<1926). Рабочих 1.816 ч. (1928/29). Ряд не
больших предприятий мукомольной, табач
но-махорочной и кожевенной пром-сти; кир
пичные, известковые, спиртоводочный, пиво
варенный и чугуннолитейный заводы; круп
нейшие из них—кожевенный завод имени Ле
нина (455 раб.) и табачная фабрика «Крас
ный Октябрь» (362 рабочих). Железнодорож
ные мастерские, холодильник; первый в 
России по времени постройки элеватор (1888) 
вместимостью в 8,2 тыс. ш. Водопровод и 
электростанция (с 1926/27). Грузооборот 
<1927/28): 159,0 тыс. m по отпр., 242,4 тыс. ж 
по приб.; хлебные грузы составляют около 
25% всего грузооборота. Во второй полови
не 19 в. Е. был крупным центром мукомолья 
и хлебной торговли. В городе, так же как 
м в районе, развит кружевной промысел, 
Заметную роль играет пошивка обуви, Е.— 
один из древнейших городов Ц.-Ч.О., впервые 
упоминается в 1146. В районе 116.513 ч, 
<1926).ПокомплексномуплануЦ.-Ч. 0.(1928— 
1938) район включается в свецловично-кар- 
тофельный агро-индустриальный комбинат 
ю постройкой ряда предприятий пищевкусо
вой и строительной пром-сти. На тот жег пе
риод намечается проведение ж.-д. линии от 
Е. до Рамони.

ЕЛЕЦКИЙ ГОРИЗОНТ (геол.), толща из
вестняков, принадлежащая к верхнему от
делу девонского периода (системы)<см.), вы
деленная в центральной части Рус. равнины.

ЕЛИЗАВЕТА АНГЛИЙСКАЯ (1533—1603), 
•королева Англии и Ирландии (с 1558), из 
династии Тюдоров, дочь Генриха VIII и его 
•второй жены Анны Болейн. В виду того, что 
Генрих VIII объявил свой брак с Анной 
недействительным, Е. считалась незаконной 
дочерью и ее права на престол были сомни
тельны. В царствование своих предшествен
ников—Эдуарда VI и Марии—Е. прошла 
школу притворства и политических интриг. 
При ее воцарении политика нового дворян- 
ютва, поддерживавшего буржуазию, взяла 
верх над феодальной реакцией- предшество
вавшего царствования. Англия освободи
лась от подчинения испанской политике и на 
почве быстрого роста своей торговли и про
мышленности начала энергичную борьбу с 
Испанией за преобладание на море (разгром 
«Непобедимой Армады» в 1588). В царство
вание Е. возник ряд крупных предприятий 
по торговле с отдаленными странами (в том 
числе Московская и Ост-индская компании), 

положено начало основанию колон, владе
ний и беззастенчивому грабежу как своих, 
так и чужих колоний, беспощадной эксплоа- 
тации Ирландии и торговле черными раба
ми; быстро рос торговый и ростовщический 
капитал и развивалась шерстяная мануфак
тура. Одновременно при Е. получает за
вершение система тюдоровского социального 
законодательства, порабощавшая возникаю
щий предпролетариат под видом призрения 
бедных, борьбы с нищенством и регулирова
ния условий труда (эта система продержа
лась в таком виде до промышленного перево
рота); энергично продолжается процесс обез
земеления крестьян (огораживание) и вытес
нения мелких арендаторов крупными, на 
что крестьянство отвечало рядом волнений. 
Вообще Е. продолжала абсолютистскую 
политику Тюдоров, правя гл. обр. через Тай
ный совет и требуя покорности от парламен
та. В конце ее царствования представленные 
в парламенте дворянско-буржуазные круги 
начинают борьбу с абсолютизмом, прини
мающую более резкий характер при преем
никах Е. В области церковной политики 
равнодушная к религии королева восстано
вила отмененное Марией англиканство, при
няла титул верховной правительницы церк
ви, создала «Высокую комиссию» для прове
дения политики абсолютизма в церковных 
вопросах. Начинает поднимать голову и пу
ританская оппозиция. Эпоха Е. рассматри
вается английской буржуазией как герои
ческая страница своей истории; она также 
считается временем расцвета англ, литера
туры (см. Елизаветинцы). После ее смерти 
престол перешел к шотландской династии 
Стюартов (Яков I). Е. Косминский.

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА, всероссийская 
императрица (1741—61), дочь Петра I, род. 
в 1709. Оставшись 17 лет после смерти ма
тери, до своего воцарения Е. старалась быть 
вдали от двора, живя преимущественно в 
принадлежащей ей Александровской слобо
де, окружая себя наиболее доверенными ли
цами из среды рядового дворянства. Е. ста
ла орудием гвардии, возведшей ее на пре
стол в качестве самодержавной императри
цы в 1741. Став императрицей, Е. оказалась 
верным, проводником интересов крупного 
крепостнического дворянства. Легкомыслен
ная, преданная удовольствиям, беспрестан
но менявшая любовников, Е. лично мало 
занималась гос. делами, руководство к-рымй 
сосредоточивалось в руках крупнодворян
ских группировок. Наибольшее влияние на 
государственные дела при Е. имели Ра
зумовские, Воронцовы, Шуваловы, князья 
Черкасские, Трубецкой, канцлер Бестужев- 
Рюмин. За Е. справедливо укрепилась слава 
развратнейшей из РомановыхлВечный празд
ник» 1гри ее дворе дорого обошелся зада
вленному налогами и нищавшему крестьян
ству. Внешняя набожность и любовь к хо
ждению на богомолье сочетались у Е. с же
стокой мстительностью по отношению к 
своим недоброжелателям: дав клятву при 
вступлении на престол не прибегать к смерт
ной казни, Е. в первые же годы своего цар
ствования за непочтительные отзывы о своей 
особе приказала вырезать язык у фрейлины 
Лопухиной и бить ее публично кнутом. Пра
вительственным органом стоявшего у вла
сти дворянства стал Сенат, достигший при Е.
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небывалого влияния. В 1746 был издан указ 
(подтвержденный инструкцией о генераль
ном межевании 1754) об исключительном 
праве дворян на владение населенными зе
млями. Для обеспечения дворян кредитом 
был учрежден дворянский банк. В интере
сах дворянства были облегчены рекрутские 
наборы, что сохраняло большое количество 
рабочих рук для обработки дворянской зе
мли. Помещики* в 1760 получили право ссы
лать непокорных крестьян в Сибирь с заче
том их в число рекрут. Царствование Е. 
было эпохой величайшего угнетения нерус
ских национальностей и последовательного 
проведения крепостнически-дворянской ко
лониальной политики: Е. принадлежит про
ект выселения из России евреев; в царство
вание Е. вспыхнуло одно из крупнейших 
колониальных восстаний крепостной Рос
сии—восстание башкир (1755) под предводи
тельством Батырши, с величайшей жесто
костью подавленное губернатором Неплюе- 
вым. Внешняя политика царствования Е. 
была также проникнута дворянскими инте
ресами: наиболее важно участие России в 
т. н. «Семилетней войне» на стороне Австрии 
против Пруссии.

Лит.: Покровский М. Н., Русская история 
с древнейших времен, т. III, 7 издание, Москва, 1924; 
Стромилов Н. С., Цесаревна Елизавета Петров
на в Александровской слободе, М., 1874; Фирсов 
Н. Н., Вступление на престол имп. Елизаветы Пе
тровны, Казань, 1888; Валишевский К., Дочь 
Петра Великого, СПБ, 1912; Богословский 
М., Императрица Елизавета Петровна, в книге Три 
века, истор. сб., т. IV, М., 1913. W-й

ЕЛИЗАВЕТВИЛЬ (Елизабетвиль; Elisa- 
bethville), гл. г. пров. Катанга в Бельгий
ском Конго, в Центр. Африке, на границе с 
Сев. Родезией, центр медной пром-сти. Рас
положен на Катангской ж. д. на высоте 1.200 м 
над ур. м.; 17.128 жителей (1924), из них 
2.438 европейцев; остальные негры-банту.

ЕЛИЗАВЕТГРАД, прежнее название го
рода Зиновьевска (см.) в УССР.

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ, станица Краснодар
ского района Сев.-Кав. края, пароходная 
пристань на Кубани в 38 км ниже Красно
дара; 10.981 ж. (1926).

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ШРИФТ, см. Шри
фты.

ЕЛИЗАВЕТИНЦЫ, условное обозначение 
применяемое в англ / истории литературы к 
англ, писателям конца 16 и начала 17 вв., 
современникам царствования Елизаветы Тю
дор. Точнее следует называть этот период ли
тературой эпохи бурного роста торговой бур
жуазии в обстановке разложения феодализ
ма. Успешность войн, открывших англ, фло
ту мировые пути, завоевание национальной 
независимости, торговля в невиданных дото
ле размерах, перенесение Антверпенской 
биржи в Лондон, рост этого города, наплыв 
иноземных коммерсантов—создали мощный 
экономический и культурный подъем, сме
нивший вчерашнюю бедность и простоту ук
лада. В обществе, примитивно грубоватом в 
привычках и развлечениях, почти внезапно 
расцвела богатейшая литература, отличаю- 

. щаяся обилием затронутых вопросов, разно
образием форм, многочисленностью своих 
представителей и оригинальностью их инди
видуального мастерства. Особое значение 
приобрела драматическая литература данно
го периода. Лучшие среди Е. представители 
драмы—Марло, Бен Джонсон, Бьюмонт и 

Флетчер и в особенности Шекспир—столь 
же принадлежат мировой литературе, как и. 
английской. Наряду с крупными работали 
десятки второстепенных драматургов. Ели* 
заветинцами было положено начало анг
лийской эпической поэме (Коттон), сатириче
ской поэме (Донн), роману в стансах (Спен
сер), англ, сонету и идиллии (Сидней), про
заическому роману (Лилли, Лодж), лирико
сатирическому дневнику путешествия (Наш), 
прагматической истории (6 томов «Всемир
ной истории». Уолтера Раллея), археологи
ческому исследованию (Сельдей), опытно
исследовательскому трактату (Бэкон).

Елизаветинская литература—лучший об
разец творческ. возможностей класса, наро
ждающегося к политической жизни и всту
пающего в борьбу за свое, существование.

Лит.: Innes A., History of England, v. IV— 
England under the Tudors, N.Y.,1915; OnionsC.T., 
Shakespeare’s England, Oxford, 1916; R ob erts on
J. M., Elisabethan Literature, L., 1914.

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ, прежнее название Ган- 
джи (см.), гор. в. Азербайджанской ССР.

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСНАЯ ГУБЕРНИЯ, одна 
из i довоенных губ. в Закавказьи. Ликвиди
рована в 1920 и разделена между Азербай
джанской (ок. 88% территории губ.) и Ар
мянской ССР (17%).

ЕЛИЗАРОВ, Марк Тимофеевич (1862— 
1919), деятель с.-д. движения 900-х гг.; из 
крестьян Самарской губ. По окончании физ.- 
мат. факультета Петербургского ун-та, на
ходясь под надзором, вследствие близости 
его к семье Ульяновых, Е. поступает бух
галтером на ж. д. в Москве. С 1893 стано
вится с.-д. В 1901 был арестовай и после 8 
месяцев тюремного заключения выслан из 
Москвы на 2 годаА В 1905 работал в упра
влении Николаевской ж. д. в Петербурге и 
во время всеобщей ж.-д. забастовки стано
вится фактически во главе ж.-д. управле
ния. После подавления революции 1905 Е. 
был арестован и выслан из Петербурга на 
Волгу. Здесь в Самаре вступил в с.-д. ко
митет и проводил выборную кампанию во 
2-ю Думу. После разгона Думы служил в 
Нерчинске. После Октябрьской революции 
нарком путей сообщения; затем работал по 
организации страхового дела. В 1919—член 
коллегии Нар. комиссариата торговли и 
промышленности.

ЕЛИЗАРОВА-УЛЬЯНОВА, Анна Ильинич
на (р. 1864), старый партийный работник, 
сестра В. Ц. Ленина. Родилась в Н.-Новго
роде. По окончании 
симбирской гимна
зии училась в Пе
тербурге на Бесту
жевских курсах. В 
1887,1 марта, в свя
зи с делом А. И.
Ульянова была аре
стована и выслана 
под надзор полиции 
в Казанскую губ. 
С 1893 црселилась 
в Москве, где была 
близка к с.-д. круж
кам. В 1896 жила 
в Петербурге; под
держивала связь с находившимся в тюрьме 
В. И. Лениным и переписывала с «химии» 
составленную им в тюрьме программу пар
тии и объяснительную записку к ней. В 189&
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вступила в Московский комитет партии, в 
составе к-рого пробыла до 1900. Затем вы
ехала за границу и работала в кружках по
мощи «Искре» в Париже и Берлине. Верну
лась в 1902 в Россию; была арестована 1/1 
1904 в Киеве по делу ЦК партии и Киев
ского комитета. Освобожденная после 6-ме- 
сячного заключения, работала в 1904—06 
в финансовой комиссии Петербургского ко
митета и по транспорту '«Вперед» и «Проле
тария». В 1907—08 состояла членом изда
тельства «Вперед» в Петербурге и занима
лась переводами («Революция 1848 в Герма
нии» Либкнехта, «Раздел добычи» Панне- 
кука и др.). В 1908—09 работала в Москве по 
изданию отдельных сочинений Ленина. В 
1910 переехала в Саратов, где сотрудничала 
в «Приволжской газете». В 1913—14 рабо
тала в Петербурге в «Правде», одновремен
но состоя секретарем й членом редакции 
жур. «Просвещение» и редактором жур. «Ра
ботница». В то же время по 1916 состояла в 
деятельной переписке с заграничным бюро 
ЦК,ведаласбором средств для ЦК и для лите
ратуры, а также работала по налаживанию 
транспорта литературы, в связи с чем в июле 
1916 была арестована. Ссылка в Сибирь .в 
виду болезни была заменена Е.-У. высылкой 
в Астраханскую губ. Освобожденная для ле
чения, Е.-У. была вновь арестована в февр. 
1917. После Февральской революции рабо
тала в «Правде» секретарем. После Октябрь
ской революции редактировала журнал 
«Ткач». В 1918 заведывала отделом охраны 
детства при наркомсобесе, затем при нар- 
компросе. С 1921 работала в Истпарте, со
стоя нек-рое время секретарем и членом ре
дакции «Пролетарской революции».—Глав
ные работы: Сборник по делу 1 марта 1887— 
«Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 
1887 г.», «Воспоминания о Владимире Ильиче», 
«Детские и школьные годы Ильича» и др. 
Совместно с Ф. Коном редактирует библио
течку «Воспоминания старого большевика».

ЕЛИН-ПЕЛИН (род. 1878), псевдоним бол
гарского писателя Димитра Иванова, 
из крестьян; идиллический бытописатель 
старой болгарской деревни. Новой деревне, 
представляющей арену обостренной классо
вой борьбы, Е.-П. чужд. За последние годы 
выступает гл. обр. как писатель для детей.

Соч. Е.-П.: Рассказы, София, 1904.
Лит.: Ангелов Б.» Българска литература, 

т. II, София, 1924; Б акал 08 Г., Български пи
сатели, и книги, ч. 2, София, 1925.

ЕЛИСЕЕВ, Александр Васильевич(1858— 
1896), врач и путешественник. Наибольший 
интерес представляют его живые описания 
Сев. Африки. Е. принадлежит книга «По бе
лу свету», тт. I—IV, 2 изд., СПБ, 1901—04.

ЕЛИСЕЕВ, Григорий Захарович (1821— 
1891),известный публицист.Сын священника, 
учился в семинарии и Моск, духовной акаде
мии. В 4845—54 бЫл проф. Казанской духов
ной академии.. Публицистическая деятель
ность Е. началась с 1858 сотрудничеством в 
«Искре» (см.), затем в «Современнике» (см.), 
где Е. вед с 1861 внутреннее обозрение. 
Одновременно Е. редактировал газеты «Век» 
(1862) и «Очерк» (1863). В виду близости к 
нек-рым из членов кружка Ишутина (см.) Е. 
подвергся аресту (1866). С 1868 Е. вместе с 
Некрасовым, Салтыковым и Михайловским 
становится редактором «Отечественных за
писок» (см.) и ведет в них до 1881 внутреннее 

обозрение. С 1881 болезнь заставила Е. поч
ти совершенно прекратить литературную ра
боту. По своим взглядам Е. был представи
телем правого крыла народничества. Убеж
денный демократ, он к оценке явлений обще
ственной и политической жизни подходил с 
точки зрения интересов мужика. Основатель
ное знакомство с деревенской жизнью спасало 
Е. от идеализирования крестьянской массы, 
свойственн. народникам; но он был убежден, 
что народность, «земственность», всегда бы
ла и должна оставаться руководящим прин
ципом, определяющим * русскую жизнь, ви
дя в этом коренное отличие русской истории 
от западно-европейской. «Мы представляем 
собою величины, часто еовершенно несоизме
римые с Европой»—писал он. Россия, по его 
мнению, никогда не знала феодализма и бо
рьбы классов. В отличие от Запада «русская 
история есть дело любовного земского строе
ния». Он был убежден, что в «земском деле» 
все «сословия» могут слиться в одно великое 
целое, преследующее общенародные цели. 
Исходя из этого, Е. отрицательно относился 
к революционным способам борьбы и верил в 
возможность мирных йреобразований. Рас
сматривая русское государство как надклас
совую силу, он надеялся, что правительство 
может убедиться в необходимости заботить
ся о народном благосостоянии и о поднятии 
крестьянского хозяйства на основе сущест
вующего общинного строя, в к-ром Е. видел 
лучшую гарантию того, что в России не мо
жет развиться пролетариат, подобный запад
но-европейскому.

Лит.: Михайловский Н. К., Полное собра
ние сочинений, т. VII, ийд. Н. Н. Михайловского, 
СПБ, 1909; К л е й н б о р т Л, М., Григорий Заха
рович Елисеев, П., 1923. Б. Бозъмин.

ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ (греч. elysionpedion),
1) «острова блаженства» (у Гесиода), в греч. 
мифологии соответствуют представлению о 
рае. В «Одиссее» Гомера Е. поля—страна, 
расположенная на зап. краю земли на бе
регу реки Океаны, где царствует вечная 
весна и управляет справедливый Радамант 
и где находят успокоение лучшие сыны оте
чества. Представление о Е. п. было воспри
нято более поздней греч. лирикой (Пиндар, 
6—5 вв. до хр. э.) и римской литературой 
(Вергилий), а со времен Возрождения приоб
рело гражданство в европейской литературе.
2) Проспект в Париже (Champs-Ёlysdes), 
идущий от Триумфальной арки до площади 
Согласия, где находится Елисейский дво
рец—резиденция президента республики.

ЕЛЛИНЕК (Ellinek), Георг (1851—1911), 
наиболее выдающийся представитель бур
жуазного государствоведения конца 19 и 
начала 20 вв.; был профессором Базель
ского, а затем Гейдельбергского ун-тов. Е. 
приобрел известность довольно большим ко
личеством работ, из которых наиболее по
пулярны: «Право современного государст
ва (Общее учение о праве и государстве)», 
«Субъективные публичные права», «Декла
рация прав человека и гражданина», «Пра
ва меньшинства», «Адат в учениях о госу
дарстве». Наряду с большой эрудицией и 
немалым остроумием идеалистический эк
лектизм—характернейшая черта методоло
гии и всех концепций Е. Насколько Е. 
не мог понять марксизма, показывает напр. 
его утверждение, что методология Маркса
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и Энгельса не дает возможности точно раз
граничить понятия общества и государства, 
хотя, как известно, только в свете марк
систского учения стало возможно дать чет
кое научное определение этих понятий. Соб
ственная методологическая позиция Е. пред
ставляет собою попытку соединения фор
мально-юридического и социологического 
методов, умеряя «крайности» каждого из 
них. Характерным для Е. является следу
ющее определение государства как «соедине
ние народа, являющееся субъектом права, 
облеченным верховной властью, планомер
ная и централизующая деятельность к-рого 
направлена . на удовлетворение внешними 
средствами индивидуальных, национальных 
и общечеловеческих интересов, развиваю
щихся в направлении общего прогресса» 
(Общее учение о праве и государстве). Это 
многословное, апологетическое «определе
ние» современного Еллйнеку буржуазного 
государства на деле ничего не определяет 
и кроме того, определяя государство через 
понятие права («соединение народа, являю
щееся субъектом права»), он право в свою 
очередь определяет через государство: «нор
мы внешнего поведения людей по отноше
нию друг к другу, исходящие от признан
ного высшего авторитета». Будучи пред
ставителем крупной буржуазии и аполо
гетом ее власти, Еллинек не может однако 
не чувствовать того, что представляемый и 
защищаемый им класс составляет ничтож
ное меньшинство в том самом «соединении 
народа», которое должно обладать «верхов
ной властью» и к-рое называется государ
ством. Поэтому Е. развивает учение о «пра
вах меньшинства», противопоставляемых им 
воле «необузданного большинства» во имя 
«интересов справедливости и цивилизации». 
Эта часть учения Еллинека примечательна 
тем, что она показывает, как мало буржуа
зия периода до империалистской войны ве
рила даже в собственный буржуазный «де
мократизм». Н. Челяпдв.

ЕЛОВО, село, районный центр в Ураль
ской обл* (центр. Предуралье); пароходная 
пристань на Каме в 154 км выше Сарапула. 
1.189 жит.; в районе-^25,7 тыс. жит. (1926; 
в 1930—25,1 тыс. жит.). Грузооборот- при
стани: 6,7 тыс. т по отправлению, 3,3 тыс. т 
по прибытию (1928).

ЕЛОВЫЙ КОРОЕД, жук из сем, корое
дов, см. Типограф.

ЕЛОГУЙ, левый приток Енисея в Воет.- 
Сибирском крае, берет начало из болот и 
юзер близ верховьев р. Ваха, впадает в Ени
сей несколькими рукавами в 250 км выше 
устья Нижней Тунгуски. Длина 545 км. В 
верхнем и среднем течении берега возвы
шены, покрыты сосновыми лесами, а в ни
зовьях—низменны и болотисты.

ЕЛОЧНАЯ КЛАДКА (строит.), кладка 
кирпича в елку, косыми рядами (см. Кир
пичная кладка).

ЕЛПАТЬЕВСКИЙ, Сергей Яковлевич (род. 
1854), писатель-реалист. Сын сельск. дьячка, 
окончил Московский университет. Был зем
ским врачом. За участие в революционном 
движении в нач. 80-х гг. был сослан в Вост. 
Сибирь. Печатался впервые в «Новом обозре
нии» (1881), затем чаще всего—в «Русском 
богатстве» и «Русских ведомостях». По ли
тературному делу просидел год в Петро

павловской крепости.—Е. —представитель 
народнической литературы конца 19 в., при
том наиболее последовательной и ортодок
сальной ее части, возглавлявшейся Н. Зла- 
товратским. Наиболее значительное произ
ведение Е.—«Рассказы о прошлом», рисую
щие быт сельского духовенства,—проникну
то идеей культурного служения интеллиген
ции «народу». Многочисленные рассказы на 
тему о каторжанах, ссыльных поселенцах 
и нацменьшинствах, этнографические, быто
вые и путевые очерки Е. родственны творче
ству В. Г. Короленко. В нач. 20 в. Е. при
мыкает к группе «Знание». Последние годы 
работал над своими «Воспоминаниями за 
50 лет».

Соя. Е.: Рассказы, в 3 тт., изд. «Знание», СПБ, 
1904, и «Т-во писателей», М., 1914. Отд. кн. изданы: 
Близкие тени, СПБ, s. а.; За границей, СПБ, 1910; 
Египет, СПБ, 1911; Литературные воспоминания, М., 
1916; Воспоминания за 50 лет, [Л.], 1929, и др.

Лит.: Богданович А., Годы перелома, СПБ, 
1908; Владиславлев И., Русские писатели, 
4 изд., М.—Л., 1924.
к-» ЕЛЬ, Picea, род. сем. сосновых, класса 
хвойных. Содержит ок. 40 видов, б. ч. к-рых 
растет в Японии и Китае, остальные в Сев. 
Америке, в Сев. и Центр. Азии и* Европе. 
Часто образует обширные леса. Характерным 
для видов Е. является: отсутствие уко
роченных побегов (какие есть у сосны, 
лиственницы) и наличие шишек, в болыпин-

Picea excelsa: 1—ветка с мужскими цветами; 
2—ветка с женскими цветами; $—зрелая шиш
ка; 4—чешуйка с семенами; 5— семя; 6-*-Р1сеа 

obovata, зрелая шишка.

стве случаев висячих, созревающих в один 
год и целиком сваливающихся (отличие от 
пйхты). Листья у большинства (секция Eupi- 
сеа, 30 видов) четырехгранные, жесткие, ко
лючие, у меньшинства (секция Omorica, 10 
видов) б. или м. плоские. Многие виды— 
крупные деревья, достигающие 40 и более м 
высоты и до 2 м толщины.

В СССР наибольшее значение имеют: 
обыкновенная Е.(Р. excelsa), сибир
ская Е. (Р. obovata), меньшее—в о с т о ч,- 
ная Е. (Р. orientalis, Кавказ), т я н ь- 
шаньская Е. (Р. Schrenkiana), а ян
ская Е. (Р. ajanensis, Амур, Маньчжурия) 
и сахалинская Е. (Р. Glehni). Из этих 
видов аякская Е. относится к секции Omori
ca с плоской эщоей. Обыкновенная Е. (Р. 
excelsa) идет наЗ. до Пиренеев, на Ю. до 
Болгарии; в Зап. Европе она сделалась гор
ным деревом, подымающимся до верхней 
границы леса. На В. обыкновенная Е. сме
няется сибирской Е. (Р. obovata), которая 
многими систематиками считается лишь раз-
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яовидностью обыкновенной Е. Сибирская Е. 
распространена на С. Скандинавского п-ова, 
на С.-В. Европейской части РСФСР, за
тем по всей Сибири до Курильских о-вов 
и Японии. Естественно, что при таком широ
ком распространении обе Е. имеют* ряд под
видов и форм, отличающихся’ высотою ство
ла, длиною хвои, величиною шишек и т. д. 
Кроме того есть еще целый ряд форм роста, 
особенно у обыкновенной Е.: плакучие с 
повислыми ветвями, змеевидные с тонкими, 
почти неразветвленными ветвями и др. По 
своему распространению леса из обыкновен
ной и сибирской Е. занимают в СССР второе 
место после сосны; площадь, ими занятая, 
составляет ок. 93 млн. га.

Е. обыкновенная (Р. excelsa) дости
гает в СССР на С. границ древесной расти
тельности, на Ю. ограничивается сев. гра
ницей чернозема. Стройный и ровный ствол 
Е. достигает 50 м высоты, при диаметре на 
высоте груди 2 м. Удлиненные свисающие 
побеги со спирально-расположенной на них 
хвоей образуют характерную крону Е. Цве
тет Е. весною после распускания почек. 
Цветы однополые, однодомные: мужские— 
желтоватые, рассеяны по одиночке и сидят 
в пазухах хвои; женские—пурпуровые, по
мещаются на концах ветвей и в молодости 
торчат кверху. Опыление производится вет
ром. Семена созревают к осени и помещают
ся в свисающих светло- или красновато-бу
рых шишках размерами 10—15 см длины 
и 3—4 см ширины. Семя длиною 4—5 мм и 
шириною 2—2,25 мм, снабжено крылышком. 
Вес 1.000 семян колеблется от 4 до 11 г, 
увеличиваясь от В. к 3. Зрелые шищки с се
менами остаются висеть на дереве. Весною 
селена высыпаются, и шишки сваливаются 
целиком. Средняя всхожесть семян 70—75 %. 
Е. относится к группе теневыносливых по
род; она хорошо также выносит низкие тем
пературы зимою, но сильно страдает от 
ранних и поздних заморозков/ Почвы Е. 
предпочитает достаточно плодородные, су
глинистые и глинистые, хотя встречается и 
на супесчаных при достаточной влажности 
их. Корневая система у Е. поверхностная, 
что делает ее .чувствительной к излишней 
влаге в* верхних слоях почвы, а также обу
словливает ветровальность. В молодости Е. 
отличается медленным ростом, но с 15—20 
лет рост ее заметно усиливается и продол
жается весьма долгое время. Живет Е. до 
500 лет. В возрасте ок. 120 лет Е. становится 
вполне пригодной для эксплоатации. Про-, 
изводительность еловых насаждений СССР 
колеблется от 7,74 до 2,55 mz с га ежегодно; 
в лесах Германии она значительно выше— 
от 18—16 до 5,55 mz с га в год. Еловые наса
ждения рубят преимущественно постепенно 
выборочными рубками с равномерным пере
живанием в целях получения естественного 
возобновления. При сплошных рубках ело
вых насаждений часто происходит их смена 
и появляются насаждения из быстро расту
щих березы и осины. Для искусственного = 
возобновления Е. ее высаживают 2—3-лот
ними сеянцами илц 3~т4-летними саженца
ми в количестве 8—11 тыс. штук на га. Ино
гда разводят Е. и посевом.

Древесина Е. белого цвета, без ядра, от
личается легкостью; ее объемный вес в воз
душно-сухом состоянии 0,45 (0,35—0,65); 

она прочна, легко колется и, обладая боль
шою упругостью, мало коробится; эти ка
чества определяют применение ее в аэро
строении. В ряде горных местонахожде
ний Е. имеет узкослойную древесину с рав
номерным строением годичных слоев, кото
рая ценится как резонансовая древесина для 
производства музыкальных инструментов, 
ель доставляет прекрасный строевой мате
риал, она дает особый сортимент в виде ко
кор для постройки барж, ее древесина упо
требляется в столярном деле. Как топливо- 
ель не обладает высокими качествами. В 
весьма большом колич. древесина Е. идет 
на изготовление бумажной ма^сы. Кора Е. 
содержит 7—18% дубильных веществ и при
меняется очень широко для дубления кож. 
Из Е., как и из сосны, получаются скипидар, 
канифоль, деготь и др. (для чего в коре де
лаются надрезы и собирается живица).

Другие виды Е., растущие в СССР, исполь
зуются так же, как обыкновенная Е. Вост. 
Е. (Р. orientalis, Кавказ) отличается от всех 
других Е. самой короткой хвоей (5—10 мм).

Из иноземных Е. важны сев .-американ
ские горные виды, отличающиеся большой 
морозостойкостью и красотой. Они, как и 
ряд других Е., разводятся в СССР до сих 
пор только как декоративные деревья.

Лит.: Морозов Г. Ф., Учение о лесе, 4 изд.» 
М.—Л., 1928; Сукачев В. Н., Лесные породы» 
ч. 1—Хвойные, вып. 1, М., 1928; В eissner L., 
Handbuch der Nadelholzkunde, 2 Aufl., Berlin, 1909; 
Kirchner O.,Loew E. u. Schroeter C.„ 
Lebensgeschichte der Bliitenpflanzen Mitteleuropas» 
Stuttgart, В. I, Abt. 1, 1906; Pi Iger R., Coniferae» 
в книге Die natiir lichen Pflanzenfamilien, 2 Aufl., B. 
xiii, Lpz., 1926. М.Голенкин uH. Кобранов.

ЕЛЬГАВА (Jelgava), гор. в Латвии (до 
образования независимой Латвии—Митава), 
адм. ц. одноименного округа; стоит у р. Ле- 
лупе (Курляндская Аа), узел ж. д. на Ригу— 
Лепайя (Либава)—Вентспильс (Виндава)— 
Каунас (Ковно); 28.321 жит. (1925). Округ 
Е.—площадь 3.520 кл2; нас. 93.925 (1929). 
Пром-сть развита слабо. Во всем округе 
насчитывается 130 предприятий с 3.654 рабо
чими (1928), в т. ч. 2.443 рабочих в 11 круп
ных предприятиях (с числом рабочих св. 50). 
Наиболее значительно текстильное произ
водство (льнопрядильные ф-ки); торговля 
хлебом, скотом, лесом. Е. основана в 1266 
ливонскими рыцарями, с 1561 стала столи
цей курляндских герцогов, в 1795 присое
динена к России; до 1918 была адм. ц. Кур
ляндской губернии.

ЕЛЬМАР (Hjalmar), озеро в юж. Швеции, 
площ. 493 кл2, наибольшая глубина 18 л. 
Соединено Ельмарским каналом ср. Арбога 
(у г. Арбога), .впадающей в оз. Мелар. На 
зап. берегу Е. стоит г. Эребро.

ЕЛЬНИКИ, село, районный центр в Мор
довской авт. обл. (в составе Ср.-Волжского 
края), расположено в 79 км к С.-С.-В. от 
станции Торбеево Моск.-Каз. ж. д.; 4.224 жит., 
в'районе—60.526 жит. (1926).

ЕЛЬНЯ, село, районный центр в Зап. обл., 
станция Зап. ж. д. в 82 км к К).-В. от Смо
ленска; 4.458 жит., в районе—56.533 жит. 
(1926). Машинотракторная станция. Гру
зооборот станции 37,2 тыс. т по отправке 
(лес), 16,3. тыс. т по прибытию (1927/28).

ЕЛЬЦЫ, село, районный центр в Западной 
обл.; расположено на верхней Волге в 100 км 
выше Ржева (по шоссе—62 км); 1.108 жит.; 
в районе 38т. ж. (1926); в 1930—1.319и в рай-
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оне 40,5 т. ж. Район лесной. Развито пром, 
льноводство и скотовоДство (крупн. рог. скот).

ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ ПОСЕЛОК (Е. стани
ца), районный центр в Уральской обл. (юж. 
Зауралье), ст. Самаро-Златоустовской ж. д. 
в 78 км к С. от Троицка; 1.928 ж.; в районе— 
35,5 тыс. жит. (1926); в 1930—29,2 т. ж. 
Район выделяется высокой обеспеченностью 
скотом; развито молочное хозяйство.

ЕМЕЛЬЯНОВ, Аркадий Петрович (1884— 
1906), подпоручик, один из руководителей 
Свеаборгского восстания (см.). Дворянин, сын 
штабс-капитана. Учился в кадетском корпу
се, затем в Михайловском артиллерийском 
училище, по окончании к-рого служил в Све- 
аборгской крепости. В 1905 Е. вместе с дру
гими офицерами был подвергнут дисципли
нарному взысканию за содействие револю- . 
ционному движению среди солдат. Связан
ный с кронштадтской с.-д, организацией-, 
принял на себя руководство восстанием в 
Свеаборгской крепости и совместно с Е. Л. 
Коханским руководил боевыми действиями 
восставших с 17 по 20/VII 1906.28 июля вре
менным военным судом был приговорен к 
смертной казни и 29 июля был расстрелян 
совместно с участниками восстания: подпо
ручиком Е. Л. Коханским и солдатами Т. Я. 
Детиничем, В. Е. Тихоновым, М. Ивановым, 
П. Г. Герасимовым и В. Е. Виноградовым.

■ ЕМЕЛЬЯНОВ, Архип Петрович, револю
ционер, рабочий, участник демонстрации 
в Петербурге на Казанской площади в 1876 
(см. Боголюбов),

ЕМЕЛЬЯНОВ, Иван Пантелеймонович 
(1860—1916), народоволец, сын псаломщи
ка. В 1880 примкнул к партии «Народная 
воля», вступив в «Рабочую группу»; зани
мался пропагандой среди рабочих. Вовре
мя покушения 1/Ш 1881 был третьим ме
тальщиком. Был арестован по оговору Ры
сакова, судился в 1882 по процессу 20-ти и 
был приговорен к смертной казни, замененной 
каторжными работами без срока. В 1883 
отправлен на Кару. В 1889 подал прошение 
о помиловании и был освобожден; поселив
шись в Хабаровске, отошел от политической 
деятельности, но вел общественную и куль
турную работу. В 1905 издавал прогрессив
ную газету «Приамурье».

ЕМЕЛЬЯНОВО, село, районный центр в 
Московской обл., расположено в 47 км к 
Ю.-Ю.-З. от Твери; 568 жит., в районе— 
37.770 жит. (1926). В районе имеется мо
лочный совхоз площадью 510 га.

ЕМЕЦК (Е м е ц к о е), село, районный 
центр в Сев. крае, принадлежит к числу 
древнейших поселений на С. (упомин. в 
1294). Расположено на старинном тракте из 
Вологды в Архангельск на р. Емце (см.). 
Пристань с пароходным сообщением по Се
верной Двине до Архангельска (211 км)*9 
359 ж., в районе—25.100 жит. (1926). Район 
лесной, культурные земли составляют все
го 2,3%. Крупные лесозаготовки.

ЕМКОСТЬ, или электроемкость, 
в учении об электричестве—отношение за
ряда е, находящегося в каждой из обкладок 
конденсатора (см.), к напряжению между 
ними Е или разности потенциалов <Pz — <Pf 
Если Е. обозначить через С, то

0 ___ в __ 6 в
Е Vz-Vi

В случае уединенного проводника Е. опре

деляется как величина заряда, к-рый нужно* 
сообщить проводнику, чтобы потенциал его* 
был равен единице. Когда проводник не уеди
нен, потенциал его существенно зависит от 
формы и расположения других проводни
ков, но Е. попрежнему определяется» соот
ношением С = • Если пространство между 
проводниками заполнено средой с диэлек
трической постоянной (см.) Е, то Е. возра
стает в Е раз. В абсолютной системе еди
ниц Е. имеет размерность длины и изме
ряется в см, причем Е. в 1 см имеет уединен
ный шар радиусом в 1 см. В практической 
системе единицей Е. служит 1 фарада— 
= Г во£ьт = 9 •1911 см’ или 1 микрофарада, 
равная 10~6 фарады.

Е. простейших типов конденсаторов вычисляется 
по формулам:

а) для плоского конденсатора:
О = 7^-; слс== 0,884 • 10”187 фарад 

4ла а
(В—площадь пластцны в см2, d —расстояние между 
пластинами в см);

б) для шарового конденсатора:

см«= 4л - 0,884 • 10~13 фарад
Xlg —«1

(Bi и R2—радиусы внутр, и внешней обкладки в см), 
Е-MOLL, буквенное обозначение тональ

ности ми-минор.
Содержит в ключе один диез (Га #). В натуральном 

виде E-moll дает звукоряд Е fis g a h с d е; в'гармо- 
ническом d заменяется через dis, а в мелодическом— 
также с через cis

ЕМУРАНЧИК, вид тушканчиков (см.);
ЕМУ РТЛ А, село, районный центр в Ураль

ской обл. (центральное Зауралье); располо
жено в 48 км к Ю. от ст. Завод оуковской 
Омской ж. д. (в 23 км к В. от Ялуторовска); 
1.791 жит., в района—30,8 тысяч жителей 
(1926; в 1930—28,9 тыс. жит.). Район выде
ляется развитием птицеводства и отчасти 
маслоделия.

Е М Ц А, левый приток Северной Двины, пр о- 
текаёт в западной части Северного края; 
длина около 180 км. Начиная от с. Сельцо, 
в 48 км от устья, имеется пароходное сооб
щение. Значительный сплав леса—204 т. т 
лесных строительных материалов и 5 тыс. т 
дров (1928).

ЕНДОВА, или я н д о в а, вид древнерус
ской братины (см.), широкий сосуд, обяза
тельным признаком к-рого является отлив 
в виде носика или рыльца, делался из раз
нообразного материала. Е. употреблялись 
для вина, пива, меда, браги и других нитей, 
а также для патоки. Размеры Е. были раз
личны,—болыпиеч доходили до объема ведра.

ЕНДОВИЩЕ (Я'ндовище), село, район
ный центр в Центрально-Чернозёмной об
ласти. Расположено в 18—20 км к С.-З. от 
Воронежа на реке Ведуге (приток Дона) и 
в 6 км к С. от ст. Семилуки Ю.-В к ж. д. (ли
ния Воронеж—Курск); 3.659 жит. (1926). 
Население района 43.747 чел. (1926). По* 
комплексному плану ЦЧО (1928—38), район 
включается в агро-индустриальный комби
нат (площ. 100 тыс. га) животноводческо- 
огородного направления. На территории ком
бината предполагается постройка предприя
тий по переработке картофеля, сушке и кон
сервированию овощей, производству сгу
щенного молока и организация мощного 
инкубатория на 5 млн. яиц. Кроме того на 
базе местного сырья—известняков, песча-
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ников и глин будет продолжать разверты
ваться возникшая в последние годы (с 1927) 
строительная пром-сть.

ЕНДОГУРОВ, Иван Иванович (1861—98), 
живописец-пейзажист; член «Товарищества 
пёредвижных выставок*. Выставлялся неод
нократно за границей. Его пейзажи (^Гур
зуф», «В Норвегии», «Пасмурный день» и 
др.) наряду с ранними работами Левитана 
первые выражали отход от натурализма к 
индивидуалистическим живописным искани
ям. Произведения Е. хранятся в Русском 
.музее, Третьяковской галлерее и в отдель
ных провинциальных музеях.

ENJAtylBEMENT (от франц, enjamber- 
переступать), разрыв между смыслово-син
таксическим строением строки и ее рит
мической структурой, связанный с перено
сом части синтаксического целого предло
жения в следующую стиховую строку:

«На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн, 
И в даль глядел. Пред ним широко 
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко» (Пушкин).
Из этого столкновения ритмического и 

смыслового движений вытекает специфи
ческое изменение интонации: наряду с обыч
ной стиховой паузой в конце строки появ
ляется пауза внутри строки, более весо
мая. в смысловом отношении, в связи с чем 
пауза конечная ослабляется, и интонация 
характеризуется повышением голоса, а не 
понижением его, как обычно.

|В зависимости от стиховой системы, в ко
торую входит Е., он выполняет в стихе 
различные выразительные функции, то под
черкивая те или иные важные в смысловом 
отношении моменты, то создавая специ
фическую разговорную интонацию, как в 
белом стихе (см.), и т. д. Е. широко упо
требителен в мировой поэзии, начиная с ан
тичной эпохи; особенного развития достиг 
у франц, романтиков; в рус. литературе 

‘был известен со времен Кантемира и Ломо
носова; к Е. зачастую прибегал Пушкин.
3 Лит,: Жирмунский В. М., Введение в ме

трику, Ленинград, 1925; S а г a n F., Deutsche 
Verslehre, Miinchen, 1907; Grammont M., Le 
irers francals, 3 6d., P., 1923. Д, T,

EH И КАЛЕ, рыбацкий поселок на берегу 
Керченского пролива, в 13 км к В. от Керчи; 
850 ж. (1926). Близ Е. добывается асфальт. 
На. мысу Е. маяк и спасательная станция. 
Хорошие морские купанья. В Е. сохрани
лись развалины старинной турецкой крепо
сти. В районе Е. предполагается местонахо
ждение древнего города Парфениона.

ЕНИКАЛЬСНИЙ ПРОЛИВ, соединяет Азов
ское м. с Черным, см. Керченский пролив,

ЕНИСЕЙ (тунгусск. Иоане с и—большая 
река), одна из величайших рек Сев. Азии. 
Дл. 3.620 км, площ. бассейна 2х/2 млн. км2. 
Берет начало двумя истоками в Тувинской 
народной республике в Урянхайских гор
ных котловинах, окаймленных с С. Саянски
ми горами, а с Ю.—хребтом Тйнну-Ола. Пра
вый исток Бейкем (Большой, или Верх
ний Е.) стекает с хр. Ергик-Таргак-Тай- 
га, течет среди гористой местности сначала 
на 3., а затем делает большую луку к С. 
и дальше отклоняется к Ю.-З. Справа, со 
стороны Саянского нагорья, он принимает 
ряд притоков (важнейший река Хамсара), 

частью золотоносных. Левый исток—Хакем, 
или Малый .Е., начинается со склонов хр. 
Танну-Ола и течет на 3. у сев. подножий 
хребта, принимая справа р. Шишкит. До
лина Хакема имеет местами широкое дно, 
поднимающееся к краям рядом уступов. 
Бейкем и Хакем,сливаясь, образуют Улукем 
(«Большая река»), или ВерхнийЕ., кото
рый течет быстрым и глубоким потокбм на 
С.-З., образуя в двух местах по каменистому 
руслу перекаты с быстринами; Улукем оро
шает большую горную котловину лесостеп
ного характера, расположенную на выс. 
550—750 м над ур. м. и имеющую 200 км в 
длину и до 150 км в ширину. Выходя из 
котловины, Улукем поворачивает к С. и 
вступает в область Саянского хр. Здесь он 
принимает Кемчик (245 км), к-рый орошает 
широкую котловинообразную долину, а пе
ред впадением в Улукем прорывается на 
протяжении 75 км в узких ущельях (Кем- 
чик-бом и др.) через горы Аргалайту. Проре
зая Саянский хр., река течет в теснинах, т. н. 
«щеках», или «бомах», образуя ряд порогов, 
и входит в пределы СССР, гдз получает на
звание Е. и течет вплоть до устья к С., слу
жа восточной границей Зап.-Сибирской низ
менности. Приблизительно в 75 км к С. от со
юзной границы Е. принимает справа р. Усу 
(180кл&). В 70км ниже устья Усы на Е. на
ходится Большой порог (длина 1 км, ши
рина всего 50 м); здесь течение достигает 
скорости 8—9 км в час. Река прорывается 
узкими, ущельями через отроги Саянского 
хребта и образует еще ряд порогов—Бере
зовский, Джойский и др. Ниже, приблизи
тельно от о. Означенного, Е. вступает в т. н. 
Минусинскую котловину, где принимает сле
ва Абакан (420 км), стекающий с Алтай
ского нагорья и орошающий Абаканскую 
степь. Ниже гор. Минусинска в Е. впадает 
справа р. Туба (95 км), обладающая боль
шим бассейном (ок. 32тыс. км2) и собираю
щая воды с Саянского нагорья, и справа же 
р. Мана (250 км), По левому берегу к реке 
подходит на значительном протяжении Аба
канская степь, а по правому—Минусинская. 
Ближе к Красноярску Е. течет местами в 
«щеках». Здесь он пересекает сев.-зап. око
нечность Саянского нагорья, образуя узкую и 
глубокую долину, одетую таежной раститель
ностью. На этом участке берега Е. возвы
шенны и очень живописны. На правом склоне 
долины выше Красноярска находятся скалы, 
известные под названием «Столбы». Ниже 
Красноярска русло и долина Е. расши
ряются, суживаясь только в одном месте, 
где к реке подходят высоты Енисейского 
кряжа.. На этом участке Е. принимает спра
ва р. Кан (555 км). Ниже по течению слева 
к долине Е. подходит, на б. ч. ее протяже
ния, Зап.-Сибирская низменность, а Справа 
сначала Енисейский кряж, а затем гораздо 
ниже—Средне-Сибирское плоскогорье.Вслед- 
ствие этого долина имеет высокий и крутой 
правый склон и низменный левый. Асим
метричный характер имеет и бассейн Е., 
к-рый принимает справа громадные реки, 
каковы Верхняя Тунгуска, или Ангара 
(1.885 км), от ее истока из оз. Байкала, Под
каменная Тунгуска и Нижняя Тунгуска, 
а слева имеет лишь сравнительно небольшие 
притоки. Ниже устья Ангары ширина Е. 
доходит до 2—3 км, а местами до 4 км, и он
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расходует здесь в меженное время более 
9.000 № воды в 1 сек. Ниже г. Енисейска 
в Е. справа впадает Большой Пит (320 км), 
в бассейне которого расположены золотые 
прииски, а слева—Кемь. Последняя служи
ла прежде путем из бассейна Е. в бассейн 
Оби; путь шел через разделяющий их здесь 
волок длиной 85 км. Дальше в Е. впадает 
слева Большой Кас (200 км) и Сым (380 км). 
Кас соединяется уже давно заброшенным 
Обь-Енисейским каналом (см.) с р. Кетью 
(бассейн Оби). Выше устья Подкаменной 
Тунгуски Енисейский кряж переходит на 
лев. бер. реки. Пересекая его, Е. образует 
быстрины и пороги. Особенной быстроты 
течение достигает на Осиновском пороге, 
над к-рым возвышаются береговые скалы. 
Ниже устья Подкаменной Тунгуски (1.440км) 
долина вновь расширяется. Справа она огра
ничена Средне-Сибирским плоскогорьем, пе
реходящим отчасти на левый берег, к-рый 
и здесь все же гораздо ниже правого. На 
этом участке Е. принимает слева р. Елогуй 
(545 км), протекающую по болотистой и ле
систой местности, а справа р. Бахту (410 км). 
Ниже по течению в Е. впадают справа гро
мадная река Нижняя Тунгуска (2.665 км) и 
дальше р. Курейка (520 км), по к-рой нахо
дятся богатые месторождения графита, а 
слева—р. Турухан (405 км). Ширина реки 
еще более увеличивается, течение местами 
замедляется, и русло дробится на отдельные 
рукава, к-рые омывают многочисленные о-ва. 
По лев. берегу протягивается обширная за
ливаемая в половодье низина. Между устья
ми Курейки и другого правого притока— 
р. Хантайки—склоны долины Е. становятся 
возвышенными, и река суживается до 2 км; 
при этом скорость течения увеличивается 
до 4 км в час. Ниже Хантайки Е. вступает 
в область Северо-Сибирской низменности и 
тундры. Последняя древесная раститель
ность доходит по Е. до с. Дудинки. Русло 
реки здесь расширяется до 5—8 км, а ме
стами, раздробляясь на рукава и протоки, 
достигает 20 и больше км ширины. По всему 
протяжению этого участка много о-вов. 
Протекая по тундре, Е. уже не получает 
значительных притоков. Подходя к боль
шому выступу прав, берега, оканчивающе
муся к реке мысами Муксунским и Лопат
кой, Е. суживается до 9 км и впадает в Ени
сейскую губу Сев. Полярного м. (эта губа 
представляет подпруженное и отчасти затоп
ленное морем низовье долины Е.). Несмотря 
на то, что юж. часть губы достигает 85 км 
ширины, ее правильнее относить к реке. 
Здесь расположена ббльшая часть намыв
ных песчаных Бреховских о-вов речного 
происхождения. Устье Енисея нек-рые ис
следователи относят дальше к северу, при
нимая за него условную линию от мыса Лес- 
кина к юж. оконечности Крестовского о-ва 
(72° 25' с. ш.). На этой линии находится на
мывной бар реки.

Вскрытие Е. происходит у Красноярска 
(на Ю.) в конце апреля—начале мая, а ле
достав в середине ноября; у Туруханска— 
во второй половине мая и в конце октября, 
у Дудинки—в середине июня и середине 
октября. Толщина льда у Красноярска бы
вает до 1 м, а в низовьях 2—2,5 м. Разно
временное вскрытие и замерзание отдель
ных участков реки служит причиной обра-

Б. С. Э. ф. XXIV.

зования больших ледяных заторов, к-рые 
бывают особенно сильны при вскрытии реки. 
Заторы еще более увеличивают и без того 
большой подъем вод. Так, выше устья Ай- 
гары Е. подымается на 5 м, у устья Ангары 
на 7 м, а у Туруханска на 15—20 м. Массы 
громадных льдин, часто с вмерзшими в них 
камнями, переносимые рекой при весеннем 
таянии, разрушительно действуют на берега, 
еще усиливая непосредственную эрозионную 
деятельность текучей воды. В. Ламакин.

Гидроэнергетические ресур
сы. Е. с Ангарой и др. притоками явля
ется одним из величайших в мире источни
ков гидравлической энергии. Для одного 
только Е. (без притоков) мощность гидро
энергетических ресурсов, возможных к ис
пользованию в средний по воде год, опре
деляется в 8.200 тыс. л. с. (по исчислению 
1931 инж. Рудницкого), т. е. больше, чем 
Ангары (ок. 7.400 тыс. л. с.). Эти ресурсы 
вполне обеспечивают освоение природных 
богатств, электрификацию Приенисейского 
края и превращение его в мощный инду
стриальный район.

О конкретных проектах строительства, 
базирующихся на гидроэнергии Енисея, см. 
Сибирь, Восточно-Сибирский край. Ред.

Судоходство. Енисей судоходен.поч
ти на всем своем протяжении от границ Ту
винской народной республики до устья— 
3.157 км; пароходное сообщение на протя
жении 2.765 км, от г. Минусинска. Ангара на 
всем протяжении—1.885 км—доступна для 
судоходства с перерывом у порогов; выше 
порогов имеется регулярное пароходное со
общение. Длина судоходных путей на всех 
др; реках системы Е.—1.900 км, в т. ч. па
роходное сообщение (рр. Илим, Ока, Ту
ба)—315 км. Итого длина судоходных пу
тей бассейна Е.—6.942 км, в т. ч. пароход
ное сообщение—4.965 км, а с системой Бай
кала 8.380 км (в т. ч. пароходное сообщение 
5.740 км).—Важнейшие порты по Е. (с. Ю. 
на С.): Минусинск, Красноярск, Енисейск, 
Игарка, Усть-Енисейск.—Управление реч
ного транспорта располагает к 1931 в бас
сейне Е. 30 паро-теплоходами общей мощ
ностью 8.984 индик. силы и 42 непаровыми 
судами грузоподъемностью 18 тыс. т. Кро
ме того по Е. ходит флотилия Комитета 
Сев. пути почти такой же мощности, а так
же суда, принадлежащие кооперативным 
организациям.—Грузооборот бассейна Е. 
(без флотилии Комитета Сев. пути и без 
Ангаро-Байкальского бассейна) развивался 
за последние годы след, образом: 1927— 
336 тыс. т, 1928—444 тыс. т, 1929—704 тыс. т, 
1930—1.416 тыс. т. Грузооборот Ангаро- 
Байкальского бассейна в 1929—614 тыс. т. 
Важнейшие грузы (1930): лесоматериалы— 
1.050 тыс. т, дрова и дровяной лес—268 т. т, 
хлеб—38 тыс. m и каменный уголь—10 т. т. 
Свыше 90% лесных грузов идет сплавом 
в плотах. А. М.

Рыболовство. Несмотря на мощность 
своих водных угодий Е. имеет пока рыбо
промысловое значение лишь в низовьях (в 
так наз. Туруханском крае), где различают 
след, рыбопромышленные участки, каждый 
имеющий свои особенности: а) юж.—от Оси- 
новских порогов до р. Курейки, б) сев.— 
от р. Курейки до Бреховских о-вов, в) дель
та Е.—от Бреховских о-вов до с. Гольчихи,

17
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г) Енисейский залив. Во всех 4 участках ос
новным является промысел «ходовой» рыбы, 
но в сев. качество рыбы выше, т. к. здесь ры
ба начинает ход и не успевает израсходовать 
свои жировые запасы. В юж. участках боль
шое значение имеет также «подледный» 
промысел красной рыбы (осетра, стерляди). 
Повсеместно кроме того ведется весенний 
и летний лов (июнь—август). Дельта Е. яв
ляется местом интенсивного промысла, гл. 
обр. неводами, со стороны местного населе
ния и приезжих сверху рыболовных артелей. 
Дельта и Енисейский зал. служат местом «на
гула»—откармливания взрослой рыбы и еще 
в большей степени молоди, почему здесь в 
уловах неполовозрелые рыбы, по-местному 
«половые» (пол-рыбы) и «мелочь», составляют 
60—75%. В общем продуктивность вод Е. 
должна быть признана весьма слабой по след, 
причинам: 1) горный характер реки и слабое 
развитие долин, стариц и разливов не совсем 
благоприятны для жизни рыб; 2) воды бедны 
мелкими организмами, составляющими пи
щу рыб (планктон, бентос); 3) температур
ный режим с коротким теплым сезоном и 
низкой сред, температурой, вместе с малыми 
заносами пищи, понижает темп роста и вызы
вает запоздание наступления половой зре
лости и т. д. Главными промысловыми ры
бами служат: осетр, стерлядь, нельма, ря
пушка (по-местному «сельдь»), омуль, мук
сун, чир, пелядь, сиг, тугун; кроме того 
в уловах встречаются: кунджа, таймень, 
хариус, корюшка (по-местному «зубатка»), 
сайка, бычек, минога и т. н. «черная» рыба: 
карась, пескарь, сорога, елец, язь, щука, 
ерш, окунь, налим. В устье Е. за рыбой вхо
дят стаями северные дельфины — «белухи». 
Организация рационального дельфиньего 
промысла проводится в целях получения 
жира и шкур.

Лит.: Лоция р. Енисея, сост. Щ у к и н И. А. 
и Б л и з н я к Е. В., ч. 1—3, СПБ, 1913; Лоция 
Енисейского залива и реки Енисея до Усть-Енисей- 
ского порта, Л., 1924; Березовский А. И., Рыб
ный промысел Приенисейского края и пути его раз
вития, Красноярск, 1926; Материалы по исследова
нию реки Енисея в рыбопромышл. отношении, вып. 
1—8, Красноярск, 1908—16; Тюрин П., Итоги 
рыбного промысла на р. Енисее в тУРУ^анском крае, 
«Бюлл. рыбного хозяйства», М., 1927, № 3, 1928,№ 6, 
и 1929, № 5. См. также Сибирь. В. Курский.

ЕНИСЕЙСК, гор. в Вост.-Сибирском крае, 
адм. ц. Енисейского района; лежит на низ
менном лев. берегу Енисея в 415 км ниже 
г. Красноярска; 5.817 жит. (1931), гл. обр. 
русские; значительный пункт по заготовке 
пушнины. В Е. ок. 100 мелких пром, заведе
ний; наибольшее значение имеет производ
ство кожевенного дубленого товара и сапог. 
Есть городская электростанция. Пароход
ным сообщением Е. связан с г. Минусинс
ком на верхнем Енисее через Красноярск и 
с портом Игарка, в 1.533 км ниже Е., на ниж
нем Енисее.Е.был основан в 1618 как острог; 
первыми его жителями были войсковые ка
заки; затем вокруг острога стали селиться 
крестьяне—выходцы из сев. губерний Евро
пейской России. В 18 в. и в первую четверть 
19 в. Е. вел значительную меновую торговлю 
с коренным населением края (скупка пуш
нины в обмен на европейские товары). Во 
вторую четверть 19 в. Е. стал базой крупно
го золотопромышленного района—Енисей
ской тайги по прав, берегу Енисея между 
Подкаменной и Верхней Тунгуской. Его 

значение падало по мере истощения золото
носных площадей, особенно после проведе
ния Сибирской ж. д. через Красноярск, куда 
переселилась значительная часть жителей Е. 
(в 1897 в Е. было 11.506 жит.). В наст, время 
(1932) начинает осуществляться проект ж. д., 
к-рая должна соединить Е. с г. Ачинском 
(на Томской ж. д.). В связи с этим в бли
жайшие годы следует ожидать значит, ро
ста Е.—В Енисейском адм. районе 36.711 ж. 
(1931), включая Е. и приисковые поселки.

ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ, адм. единица 
б. Российской империи и РСФСР; упраздне
на в 1925 при организации Сибирского края. 
В наст, время (1931) бблыпая часть терри
тории Е. г. входит в состав Вост.-Сибирско- 
го края, сев.-зап. часть—в Уральскую обл., 
юго-зап.—в Зап.-Сибирский край.

ЕНИСЕЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, одна из единиц 
экономического районирования по госпла
новскому проекту 1921,оставшаяся неосуще
ствленной при фактическом районировании. 
Е. о. должна была включить в свои пределы 
б. Енисейскую губ. по бассейну р. Енисея и 
др.рек Сев.Полярного м.от Тазовской губы 
на 3. до Хатангского зал. на В., но без юж. 
и ю.-зап. частей (б. уезды Минусинский и 
Ачинский). Последние отходили по госпла
новскому проекту к Кузнецко-Алтайской 
обл., в виду наличия на их территории по
лезных ископаемых (железа, цветных метал
лов и угля), к-рые должны были войти в 
один производственный комбинат с Кузбас
сом. Областным центром намечался г. Крас
ноярск, лежащий на пересечении Сибирской 
ж.-д. магистрали с Енисеем.

Е. о. характеризовалась след, признаками: 
огромная территория—св. 2 млн. км2, вытя
нутая с Ю. на С. почти на 2.700 км от 54° до 
77х/а° с. ш.; ничтожное по численности насе
ление (ок. 800 тыс. человек), сосредоточен
ное на Ю., где еще возможно земледелие; ко
лоссальные лесные массивы в средней зоне, 
изобилующие пушным зверем; гигантские 
(св. 800 тыс. км2) тундровые пространства на 
С., где возможно развитие оленеводства в со
вершенно исключительных размерах; бога
тейшие залежи полезных ископаемых (уголь 
Тунгусского бассейна, графит в низовьях 
Енисея, золото в Енисейской тайге по ниж
нему течению Подкаменной Тунгуски, пла
тина, цветные металлы и т. д.); природные 
ресурсы мирового значения, мало обследо
ванные и почти совсем не эксплоатируемые 
(за исключением золотых месторождений). 
Транспортная меридиональная ось всего 
района—Енисей судоходен на всем своем 
протяжении в пределах Е. о.; сообщений же 
широтного направления с бассейнами Оби и 
Лены не имеется, за исключением крайнего 
Ю., пересекаемого Сибирской магистралью. 
Экономическое развитие Е. о. затрудняется 
ее срединным положением и упирается в осу
ществление таких проектов крупно-масштаб
ного порядка, как северная Сибирская ма
гистраль, использование порогов Ангары с 
установлением сплошного судоходства по 
ней и т. п. В 1925 территория Е. о. вошла в 
Сибирский край, составив в нем 2 округа— 
Красноярский с Туруханским краем (см.) и 
Канский; в 1930 при разделении Сибирского 
края на Зап. и Вост, она отошла к Восточно- 
Сибирскому краю. За последние годы эконо
мическое оживление территории Е. о. идет
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сразу и с юга и с севера. С Ю. земледельче
ская колонизация в результате переселения 
из Европейской части СССР постепенно до
стигает сев. пределов хлебопашества (61° 
с. ш.); с С. край оживляется благодаря Вели
кому Сев. морскому пути; в низовьях Ени
сея организуются порты (напр. Игарка, см.) 
и поселки для обслуживания Карских экспе
диций (см.). Значительные улучшения вне
сены при советской власти в хозяйство не
земледельческой полосы Е. о.: организуется 
большое число факторий для снабжения 
охотников и скупки пушнины; принимаются 
меры к подъему речного и морского рыбо
ловства и развитию оленеводства на началах 
коллективизации; проводится большая ра
бота по социально-культурному обслужива
нию народностей Севера (в 1931 выделены 
национальные округа Долгано-ненецкий, 
или Таймырский, и Эвенкийский). Юго-зап. 
часть Е. о. значительно оживится с построй
кой ж.-д. линии Ачинск—Енисейск, к-рая бу
дет иметь большое значение для колониза
ции и развития лесной пром-сти края.

Лит.: Экономическое районирование России (До
клад Госплана на 3 Сессии ВЦИК), М., 1922; Ле
бедев Н. К., Енисейский район, М., 1929. См. 
также литературу при статьях Сибирь, Туру хан
ский край. и. Магидович.

ЕНИСЕЙСКАЯ ССЫЛКА. Географически 
Е. с. разделялась на три части: южная, При- 
ангарский край и Туруханский край. Воз
никла Е. с. в 17 в. Вначале туда ссылались 
уголовные, а затем и «государственные пре
ступники»: участники народных движений— 
гилевщики, сторонники С. Разина, украин
ские деятели, стрельцы. Во время крепост
ного права правительство массами ссылало 
туда неугодных помещикам крестьян. В 19 в. 
Е. с. стала излюбленным местом направле
ния политических. После первого польского 
восстания туда было отправлено много кон
федератов. Вслед за ними, по мере окончания 
сроков каторги, в Е. с. были поселены дека
бристы—И. Б. Аврамов, братья Крюковы,
A. Н. Луцкий, М. А. Фонвизин, П. И. Фал- 
ленберг, Ф. П. Шаховской, А. И. Тютчев, 
Н. О. Мозгалевский, И. Д. Мезган, А. Б. Мо- 
залевский, М. Ф. Митьков, А. И. Якубович. 
В Е. с. окончил свою жизнь Буташевич- 
Петрашевский. Революционная волна 70— 
80 гг. дала в Е. с. значительное число своих 
представителей, среди к-рых мы встречаем 
Д. А. Клеменца, С. Н. Южакова, первомар- 
товцев А. Тыркова и Сидоренко, А. И. Иван- 
чина-Писарева, Синягина, Н. Миролюбова, 
М. Д. Субботину, В. А. Караулова, членов 
последнего ИК «Народной воли» С. В. Мар
тынова и В. С. Лебедева. Одновременно в 
Туруханск была сослана группа деятелей 
польской партии «Пролетариат» во главе с
B. Ульрихом. В начале 90-х гг. в Е. с. стали 
появляться пионеры русской с. д-тип. После 
разгрома в Петербурге «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса» в Е. с. были 
отправлены основоположники партии, во 
главе с В. И. Лениным, прибывшим 20/V 
1897 в с. Шушенское Минусинского уезда. 
Одновременно с В. И. Лениным в Е. ссылке 
находились: Ю. О. Мартов, сосланный в 
Туруханский край, Г. М. Кржижановский, 
В. В. Старков, А. Д. Ванеев, П. Н. Лепе
шинский и др.BE.с.В.И. Ленин закончил 
свою работу «Развитие капитализма в Рос
сии» и написал ряд статей по вопросам на

родного х-ва и рабочему движению. В связи 
с появлением «Credo» Е. Кусковой В. И. Ле
нин написал протест против этого документа 
российских бернштейнианцев, принятый на 
собрании 17 с.-д. в с. Ермаковском. Разви
тие массового рабочего движения сразу ска
залось на Е. с. увеличением числа ссыль
ных. Революция 1905 на короткое время 
освободила Е. с., от политических, но уже с 
января 1906 Е. с. была восстановлена, а за
тем развилась до размеров дотоле невидан
ных. В 1908 в Е. с. разыгрался Туруханский 
бунт. Группа ссыльных анархистов—Дро
нов, Самойлов, Шалчус, Лев и другие—в 
числе 20 человек, после вооруженной экс
проприации и захвата Туруханска, решила 
пробиться к океану и бежать, но была на
стигнута отрядом капитана Нагурного и 
после перестрелки сдалась. Часть «бунта
рей» во главе с Дроновым была убита, четве
ро были казнены в Красноярске и несколько 
человек присуждены к каторге. Условия 
жизни в Е. с. были тяжелы. Административ
ные получали казенное пособие от 8 р. (юж
ные уезды) до 15 р. (Туруханский край) в 
месяц. Сосланные по суду ничего не получа
ли. Случаи самоубийства на почве голода 
не были редкостью. Ослабление революцион
ного движения в 1909—11 привело к значи
тельному сокращению Е. с. Подъем после Лен
ских событий вызвал новый прилив ссыль
ных, значительно увеличившийся в связи с 
войной и разгромом легальных рабочих ор
ганизаций. В Е. с. этого периода побывали 
наиболее ответственные деятели ВКП(б): 
И. Ф. Дубровинский, погибший в Турухан- 
ском крае в 1913, И л В. Сталин, сосланный в 
с. Курейку Туруханского края, Я. М. Сверд
лов, С. Спандарьян, Боград. После процесса 
думской фракции большевиков в Е. с. были 
сосланы осужденные депутаты—Г. И. Пе
тровский, М. К. Муранов, А. Е. Бадаев, 
Ф. Н. Самойлов, Шагов и вместе с ними Л. Б. 
Каменев. Накануне революции 1917 в Е. с. 
находились А. Джапаридзе, К. И. Николае
ва, И. Т. Смилга, А. С. Енукидзе. По амни
стии Временного правительства Е. с. была 
упразднена.

Лит.: СвердловЯ., Царская ссылка за десять 
лет (1906—16), M., 1926; Ермаков с к и й Д., 
Туруханский бунт, М., 1930; В а р д и н И., Полити
ческая ссылка накануне революции, «Пролетарская 
революция», м., 1922, № 5. и. Ростов.

ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ, часть Карского м., 
принимающая воды р. Енисея и имеющая 
вид квадратной котловины. Сев. граница 
Е. з., где он достигает наибольшей ширины 
(150 км), идет по линии:мыс Сев.-Восточный 
(Каменный)—остров Вилькицкого. С В. его 
ограничивает высокий берег Земли Хари
тона Лаптева (п-ов Таймыр), с 3—Юрацкий 
берег п-ова Явай, а юж. границей является 
параллель 72° 30', откуда начинается устье 
Енисея. Общая площадь, включая все губы, 
25.430 км2. Ю.-в. берег Е. з. образован зе
мляными возвышенностями (до 55 м), к-рые 
дальше на С. отходят в глубь материка и оста
вляют у воды низменную тундровую полосу, 
изобилующую песками. Ближе к мысу Ка
менному берег делается каменистым и утеси
стым, представляя отроги гор Бырранга. 
Южный берег также возвышен и прорезан 
многочисленными речками и лайдами; за
падный берег, вообще мало исследованный— 
чисто тундровый, со множеством топей,

17*
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озер и выходящих в море отмелей. Много
численные острова Е. з. разделяются на 
2 группы: каменистые, состоящие из мас
сивных пород, покрытые болотистой тунд
рой, и песчаные, намывные. Основной грунт 
Е. з.—ил, сменяющийся песком на отмелях 
и банках и камнем у каменистых берегов. 
Ряд признаков указывает на происходящее 
постепенное поднятие дна Е. з. и береговой 
линии. Наибольшие глубины в вост, части 
не превышают 48 м. Гидрологический ре
жим довольно сложен и характеризуется 
взаимодействием морских и речных факто
ров. Постоянное речное течение усложняет
ся действием прилива, имеет направление 
на С. и прижимается ближе к вост, берегу. 
Средняя продолжительность навигации на 
всем пространстве Е. з.—2 мес., с конца 
июля по конец сентября. В это время лишь 
иногда под действием сев. ветров льды Кар
ского м. входят в Е. з., но и тогда задержи
ваются отмелями о-ва Кузькина и много
численными о-вами Северо-восточного ар
хипелага. Кроме работников радиостанции 
постоянного населения на берегах нет. Зи
мой там встречаются лишь отдельные про
мышленники. Летом берега оживляются 
многочисленным пришлым рыбацким насе
лением (вост, берег) и кочевниками юрака- 
ми и ненцами («самоедами»), появляющими
ся на обоих берегах.

Лит.: Лоция Енисейского залива, изд. Гидрогра
фического управления, Л., 1924 (с подробным библио
графическим указателем). л. Соколов.

ЕНИСЕЙСКО-ОРХОНСКИЕ НАДПИСИ, яв
ляются главным источником исторических 
сведений об орхонском турецком царстве 
8 в. хр. э., когда они были выбиты на высо
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послее,1,а,б. 
и/

¥ TV хт ёАтеред или 

после а,сд,у/ 3 1 YY YW S

VT к /перед или 
после а,е,1/ d 5 И а dW Z

R в к /перед или 
после б,й/ 9 9 п /перед или 

после а,оду/
0 V nd

f ст/юред или 
после e,i,a, 
0. а/ rHZ

п /перед или 
после e,i,a,O, 
и/ 3 пс

$ 6 А t /перед или 

после а,о,цу >J> т и Id

К h h h
t /перед или 

после e.i.a, 
Й.Й/ ч ч чч г Л1еред или 

после а,оду/

ких могильных памятниках турецких кага
нов и вождей по юж. притокам Енисея в Си
бири и по р. Орхону в Монголии. Существо
вание Е.-о. н. было открыто для науки ок. 
200 лет тому назад пленным шведом Сдра- 
ленбергом. Дальнейшие открытия и деталь
ное описание надписей принадлежат русско
му ориенталисту Н. М. Ядринцеву (экспеди
ция Русского географического общества в 
1889), проф. А. Гейкелю (экспедиция Финно

угорского общества в 1890), академику В. В. 
Радлову (экспедиция Российской академии 
наук в 1891). Дешифровка надписей сделана 
датским лингвистом В. Томсеном. Рунический 
алфавит надписей, напоминающий своим гра
фическим типом тамги (родовые знаки) ту
рецких народов, нарочито приспособлен к 
особенностям турецкой фонетической систе
мы, так например, в нем последовательно 
проведена велярно - палатальная парность 
согласных. О происхождении енисейско-ор- 
хонского тур. алфавита существует несколь
ко теорий. Сам В. Томсен придерживался 
теории арамейского (сирийско - несториан
ского) его происхождения. Наряду с этим 
выдвигалась и теория самостоятельного— 
тамгового происхождения енисейско-орхон- 
ского алфавита. Язык, в самих надписях 
называемый kok-turk, наравне с древнеуй
гурским, принадлежит к типам «adaq» и 
«yoq». См. Тюркские языки.

Лит.: «Восточное обозрение», Иркутск, 1891, № 13; 
Сборник трудов Орхонской экспедиции, вып. 1—6, 
СПБ, 1890—1903; Radlow W., Altturkische In- 
schriften der Mongolei,.Lfg. 1—3, St.Petersburg, 1894— 
1 895; Thomsen W., D6chlffrement des inscriptions 
de 1’Orkhon et de l’I6niss6i, Copenhague, 1894; Мал
ли ц к и й Н. Г., О связи тюркских тамг с орхон- 
скими письменами, в кн. Протоколы заседаний и со
общений Туркестанского кружка любителей архео
логии, Ташкент, 1897—98. В. М.

ЕНИСЕЙСКО-ОСТЯЦКИЙ ЯЗЫК, см. Кет- 
ский язык.

ЕНИСЕЙЦЫ, или енисейские остя- 
к и,—русское название западно-палеази- 
атской народности кето (см.), живущей 
главным образом по правым притокам ре
ки Енисея.

ЕНОЛЫ, или энолы, непредель
ные спирты (помеждународной номенк

латуре—соединения, облада
ющие двойной связью, имеют 
окончания «ен», а оксисоеди
нения—«ол», отсюда «енол»), 
химические вещества, содер
жащие оксигруппу и этиле
новую связь (см.).

Е., у к-рых оксигруппа не стоит 
при атоме углерода, связанном двой
ной связью, имеют свойства и спир
та и этиленовых углеводородов (см.); 
те же Е., у которых оксигруппа 
находится при атоме углерода, свя
занном двойной связью, обладают 
особенными свойствами. Простей
шие из них в момент образования 
изомеризуются в альдегиды или ке
тоны, напр.:

СН,=СНОН = СН.СНО . (1) 
Наоборот, все соединения, облада
ющие группировкой RCO«CH,R' 
(где R' электроотрицательная груп
па), в растворах и в жидком со
стоянии самопроизвольно превра
щаются в енолы, к-рые называют 
енольной формой данного 
соединения, по общей схеме

R-CO CH1R'=R-COH=CH.RZ. (2) 
Такое превращение в растворах и в 
жидком состоянии никогда не идет 
до конца, останавливаясь на извест

ном пределе; след, енольная форма также само
произвольно превращается в форму с кетонной груп
пировкой, называемую кето или кетонной 
формой, почему ур-ие (2) следует переписать как 
ур-ие подвижного равновесия

R-COCHaR' ^R COH=CH RZ.
Все вещества этого типа в обычных условиях пред
ставляют собою смеси кетонной и енольной формы, 
относительные количества которых зависят от приро
ды вещества, растворителя, температуры и прочих 
условий. Подобное взаимное превращение двух ве
ществ носит название «аллелотропии» и часто сопро-
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вождается перемещением одного атома водорода и 
двойной связи. В зависимости от условий такие 
вещества реагируют или как одна, или как другая 
форма, или как смесь обеих Форм; это явление наз. 
таутомерией (см.); в частности рассматриваемый 
случай наз. кето-енольной таутомер и- 
е й. Существование енольных и кетонных форм, 
напр. в ацетоуксусном эфире (CH8CO.CHaCOOCjH,), 
доказывается сравнением вычисленных и найден
ных физических констант. Кроме того физические 
константы свежеперегнанного ацетоуксусного эфира, 
напр. удельный вес, отличаются от констант хранив
шегося нек-рое время продукта. Это объясняется тем, 
что равновесие достигается лишь по прошествии из
вестного времени. А, Кирсанов,

ЕНОЛЬНАЯ ФОРМА, см. Енолы.
ЕНОТ, ракун, полоску н, Ргосуоп 

lotor, вид сем. енотовых. Окрашен в темно
бурые и буровато-серые тона; серо-желтова

тый хвост в черно- 
бурых кольцах. Об
щая длина до 1 м. 
Распространенв Се
верной Америке (17 
форм); в настоящее 
время становится 
довольно редким 
вследствие усилен
ного уничтожения 

(из-за меха). Придерживается лесов, при
легающих к рекам и озерам. На охоту 
выходит только в сумерки; днем спит в дре
весных дуплах; прекрасно лазает по деревь
ям. Питается плодами, каштанами, диким 
виноградом, при случае разоряет гнезда 
птиц, поедая яйца и птенцов. После9—10-не
дельной беременности самка мечет от 4 до 
6 детенышей. Пойманный молодым, хорошо 
приручается. Мех Е. ценится невысоко. Го
довая добыча достигает 600.000 шкур.

ЕНОТАЕВСК, село, районный центр в 
Нижне-Волжском крае; пристань на Волге в 
152 км выше Астрахани; 3.558 ж. (1926). 
Рыболовство и извоз. Грузооборот пристани 
(1929): 4тыс. т по отправлению, 7 тыс. m по 
прибытию. Е. как крепостца был основан 
в 1742. Население района 38.745 человек 
(1926); в 1930—38.911 чел.

ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА, Nyctereutes рго- 
су оно ides, вид сем. собачьих. Окрашена в 
черно-бурые и рыжевато-палевые тона. Не
сколько форм распространены от ю.-в. За

байкалья к В. в 
Амурском и При
морском крае, в Ко
рее, Маньчжурии, 
Китае и Японии. 
Держится в лесах, 
не избегая горной 
области. Обитает в 
довольно глубоких 

норах; зимой впадает в спячку. Питается мы
шами, лягушками, яйцами и птенцами, лю
бит рыбу, к-рую ловко хватает в мелкой во
де. Служит объектом промысла, хотя мех ее 
грубый и малоценный; за последние годы 
специально разводится в зоофермах, напр. 
близ Владивостока и на Пушкинской ферме 
Госторга (близ Москвы).

ЕНОТОВЫЕ, Procyonidae, сем.^хищных 
млекопитающих, охватывает 6 родов, из ко
торых 5 распространены в Сев. и Юж. Аме
рике и только один (панда) свойственен 
ю.-в. Азии.

ЕНОХ, по библейской легенде один из 
патриархов, живший до потопа и за правед
ность взятый живым на небо. Под именем 

Е. во 2—1 вв. до хр. э. создалась значитель
ная апокалиптическая литература, важней
шие произведения к-рой были соединены в 
одну книгу Е., дошедшую до нас лишь в пе
реводах (на эфиопский, греческий и славян
ский языки). Книга Е. содержит богатый 
материал для характеристики религиозной 
идеологии трудящейся иудейской массы; в 
книге дана также сводка астрономических 
знаний иудейства того времени.

ЕН СИ-ШАН, китайский генерал, см. Я.н 
Си-шанъ.

ЕНУКИДЗЕ, Авель Сафронович (партийн. 
псевдонимы: «Авель», «Абдул», «Золотая 
Рыбка»), старый большевик, один из вид
нейших партийных и советских работников. 
Сын крестьянина. Родился 7/19 мая 1877 в 
с. Цхадиси, Рачинского у., Кутаисской губ. 
До 12 лет рос в деревне, учился в сельской 
школе. С 1889 по 1892 учился в уездном учи
лище в Мингрелии; в 1893 переехал в Тиф
лис, где получил техническое образование. 
С 1894 в Тифлисе начали возникать нелегаль
ные ученические кружки; кружок, в к-ром 
принимал участие Е., вначале имел програм
му полунационалистическую и полумарк- 
систскую. С весны 1896 Е. уже входил в сме
шанный кружок из рабочих и учащихся, и с 
этого времени начинается его марксистское 
воспитание. Летом
1897 Е. поступил 
на работу в глав
ные мастерские За
кавказских ж. дор.
Там он впервые на
чал работать в ра
бочих кружках в 
качестве пропаган
диста и организа
тора. В сентябре
1898 Е. был пере
веден в бакинское 
депо в качестве по
мощника паровоз
ного машиниста. В 
Баку он вскоре за
вязал связи как с железнодорожниками, 
так и с рабочими заводов и нефтяных про
мыслов. В то время в Баку не было других 
с.-д. организаций кроме маленькой группы 
рабочих, высланных из Москвы Зубатовым. 
Вместе с этими рабочими Е. в начале 1899 
сорганизовал в трех районах Баку кружки 
из рабочих (в городе, Сабунчах и Балаха- 
нах); т. о. было положено начало бакин
ской с.-д. организации. С приездом в Баку 
покойного Вл. Кецховели, высланного из 
Тифлиса за организацию трамвайной за
бастовки, начинается работа по расширению 
и укреплению бакинской организации. За 
годы 1899—1901 Е. и Кецховели удалось 
организовать бакинский комитет РСДРП, 
расширить работу в районах, создать не
большую нелегальную типографию. С весны 
1901 по предложению партии Е. целиком 
ушел в революционную работу и вместе с 
Кецховели работал в подпольи, принимая 
деятельное участие в организации в Баку 
группы «Искры». За это время, благодаря 
гл. обр. энергии Е., в Баку была оборудова
на большая нелегальная типография, в к-рой 
между прочим перепечатывались отдельные 
номера «Искры», «Южного рабочего» и др.; 
был также налажен транспорт -заграничной
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литературы через Батум. В апреле 1902 Е. 
был арестован в связи с подготовкой к перво
майской демонстрации, но вскоре был осво
божден и продолжал работать в организации 
до 2 сент., когда снова был арестован (вместе 
с Кецховели) и переведен в Метехский за
мок в Тифлисе, где просидел до лета 1903. 
Осенью 1903 Е. опять подвергся аресту и 
был отправлен в ссылку в Вост. Сибирь, но 
по дороге бежал. С ноября 1903 по поруче
нию ЦК он работал в Бакинской подпольной 
типографии, до перевозки ее в Петербург 
(в февр. 1906). В 1906 Е. вел партийную ра
боту в Петербурге. После разгона Гос. думы 
он был послан «Большевистским центром» на 
Кавказ на ответственную партийную рабо
ту. После общекавказского съезда осенью 
1906 Е. работал в бакинской организации, 
состоял членом большевистского бакинского 
комитета и Союзного комитета РСДРП. Эта 
работа была временно прервана арестом 
(5 мая 1907) на бакинской конференции 
большевиков. Осенью Е. был выслан в Воро
неж, но по дороге бежал от конвоя и снова 
вернулся в Баку, где оставался на партий
ной работе до 9 ноября 1907, когда опять 
был арестован (в Петербурге—по дороге на 
Всероссийскую конференцию партии) и за
ключен в «Кресты». В мае 1908 он был сослан 
в Архангельскую губ., откуда уже в сен
тябре бежал в Петербург. Отказавшись от 
предложения эмигрировать за границу, Е. 
оставался несколько месяцев на нелегаль
ной работе в Петербурге и в Финляндии, но 
потом был вынужден вернуться в Онежский 
уезд в ссылку, срок к-рой кончился в июле 
1910. С осени этого года Е. работал в бакин
ской организации, входя в состав БК. В раз
гаре подготовительной работы к Всероссий
ской (Пражской) конференции большевиков 
Е. был арестован в сент. 1911 (одновременно 
с Шаумяном, Каспаровыми др.). Просидев 
в тюрьме до июля 1912, он был выслан из 
пределов Кавказа. Сначала он работал в Ро
стове н/Д., потом (в дек. 1912) уехал в Мос
кву, но оттуда был выслан «в 24 часа» и на
правился в Петербург. В июле 1914 он был 
арестован и в октябре был сослан в Туру- 
ханский край. В конце 1916 Е. из ссылки был 
призван в солдаты и служил рядовым в Крас
ноярске в 13-й роте 14-го сиб. стрелк. полка. 
В февр. 1917 Е. был отправлен на фронт в 
действующую армию через Петроград, куда 
прибыл 27 февр., т. е. в первый день рево
люции, и принимал участие в уличных вы
ступлениях войск. До апреля Е. работал 
гл. обр. в частях петроградского гарнизона; 
в апреле вошел в состав ВЦИК. Членом 
ВЦИК (от большевиков) он был избран 
также на 1 Съезде Советов; вскоре вошел в 
состав исполкома Петроградского совета. 
В предоктябрьские дниЕ.был членом«Комис- 
сии15»(бюро рабочей секции Петр, совета). 
В подготовке 2 Съезда Советов и в октябрь
ских событиях Е. принимал ближайшее уча
стие; на 2 Съезде Советов он снова был из
бран членом ВЦИК, в к-ром стал работать в 
качестве зав. военным отделом.

Многолетняя суровая работа в период 
борьбы с царским самодержавием закалила 
Е., ставшего одним из самых стойких рево
люционеров-подпольщиков. Партия боль
шевиков вскоре после Октября выдвинула 
Е. на одинмиз ответственнейших руководя

щих постов советского государства: осенью 
1918 Е. был избран членом Президиума и се
кретарем ВЦИК. Потом, с образованием Со
юза ССР, Е. 30 дек. 1922 был избран членом 
Президиума и секретарем ЦИК Союза ССР, 
каковым он несменно состоит по настоящее 
время, оставаясь также в составе Президиу
ма ВЦИК. За эти годы Е. принимал руково
дящее участие во всех работах по строитель
ству и укреплению всех органов советского 
государства. В 1932 назначен председателем 
Комиссии содействия ученым при СНК СССР. 
Со времени XII Съезда партии Е. избирался 
также чл. ЦКК ВКП(б) и ее Президиума.

ЕНУКИДЗЕ, Трифон Теймуразович (род. 
1877), старый большевик, из крестьян зап. 
Грузии. С 15-ти лет работал в Тифлисе на 
механических заводах. В 1899 вступил в 
с.-д. партию и вел революционную работу 
в Балаханах. В 1902 принимал участие в 
организации нелегальной Бакинской типо
графии (см.) и работал в ней в 1903—1905. 
После революции 1905 переехал в Москву, 
где организовал наЛесной ул. нелегальную 
типографию, в к-рой печатался журнал «Ра
бочий». В 1906 Е. был арестован в Петербур
ге и выслан в Архангельскую губ., откуда 
вскоре скрылся. В 1907 работал в Выборге 
по изданию газеты «Пролетарий», в 1908—в 
Петербурге в типографии Березина. Затем 
уехал в Баку, откуда в 1912 был выслан. 
С 1914 до Октябрьской революции работал 
в Петрограде на заводе «Сименс-Шуккерт». 
В 1918 управлял типографиями ВЦИК. 
С 1919 по наст, время Е. состоит бессмен
ным директором Гознака, работу которого 
он поднял на значительную высоту.

ЁНЧЕПИНГ (Jonkoping), гор. в юж. Шве
ции, адм. ц. одноименного окр. (лена); рас
положен на юж. берегу оз. Веттер, ж.-д. узел 
(линии на Фальчепинг, Вернамо и др.); 
30 тыс. жит. (1930). Значительный промыш
ленный центр: спичечные, бумажные, тек
стильные фабрики, машиностроение. Округ 
Е.—площ. 11.522 км2; нас. 231 тыс. (1929).

ЕНЧМЕН, Эммануил Семенович (р. 1891), 
член ВКП(б), автор «теории новой биоло
гии»—своеобразного утопического проекта 
реорганизации об-ва на основе открытых Е. 
«новых» принципов. Психика и все «психи
ческое» сознание, мышление, идеология, 
философия (как идеализм, так и материа
лизм)—объявляются Е. лишенными смысла 
словами, порождением «эксплоататорского 
дуализма», разделяющего пространствен
ное и непосредственное, физическое и пси
хическое, материальное и идеальное. В 
своей «монистической теории» Е. начисто 
устраняет психику и признает существова
ние только пространственных тел. Человек, 
по Е., есть лишь «система органических дви
жений», наделенная физиологическими реак
циями без всякого участия психики. Отсюда 
Е. предлагает установить систему «физичес
ких паспортов», проверяя на основе вырабо
танных им «анализаторов» пригодность «орга
низма» быть участником нового об-ва. Свои 
открытия Е. объявляет «истинной, подлин
ной теорией марксизма», перед к-рой долж
но исчезнуть то, что обычно разумеют под 
марксизмом. «Некое философское мировоз
зрение, именуемое диалектическим матери
ализмом,—пишет Е.,—будет повержено в 
прах, ибо благодаря биологической трениров-
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ке исчезнет необходимость в логике, отомрет 
знание, мышление и только физиологиче
ская реакция хохота будет напоминать об 
эксплоататорском диалектическом материа
лизме, одурачивавшем невинные головы 
передовых рабочих».

Взгляды Е. представляют собой вульгар
но-механистический материализм, сочетаю
щий плохо переваренные идеи рефлексоло
гической школы И. П. Павлова (см.) со взгля
дами кантианцев, махистов и пр., на кото
рых Е. прямо ссылается, как на авторитеты. 
Е. отразил идеологию нового торгаша-нэп
мана первого периода нэпа, когда Е. опубли
ковал свои «труды» (1923).Тем не менееЕнчмен 
на короткое время сгруппировал вокруг сво
ей «теории» некоторые элементы учащейся 
молодежи, поддавшиеся мелкобуржуазным 
влияниям, в частности—троцкистских идей 
об исключительной роли молодежи. Тогда 
же (1924) «енчмениада» была разгромлена. 
Однако ошибочно думать, что она не мо
жет в той или иной форме проявиться вновь, 
поскольку соответствующие взгляды могут 
найти почву в обстановке сопротивления по
давлению и ликвидации эксплоататорских 
классов в нашей стране.

Соч. Е.: Восемнадцать тезисов о «теории новой 
биологий» (Проект организаций Революционно
научного совета Республики и введения системы фи
зиологических паспортов), [Пятигорск, 1920]; Теория 
новой биологии и марксизм, вып. 1, 2 изд., СПБ, 
1923; Психология перед судом возрождающегося пози
тивизма (не выходила, цитируется в ст. Бухарина 
«Енчмениада»).

Лит.: Бухарин Н., Енчмениада, М.—П., s. 
а.; Очередное извращение марксизма (О теории Енч- 
мена), сб. ст. под ред. С. Гириниса, М., 1924; Вайн
штейн И., Рецензия на книгу: Э. Енчмен, Теория 
новой биологии и марксизм, в журн. «Под знаменем 
марксизма», М., 1923, № 4—5; Баммель Г., На 
философском фронте после Октября, М.—Л., 1929.

ЕПАНЧА, древнерусская одежда вост, 
происхождения; у мужчин это широкий, 
безрукавный, часто круглый плащ, у жен
щин—короткая, бористая, безрукавная шу
бейка-накидка. Название заимствовано из 
тюркского языка.

ЕПАНЧА (также эпанча), или мантия, 
кожная складка, охватывающая все или 
почти все тело у большинства моллюсков, 
а также у плеченогих. С наружной стороны 
епанча выделяет раковину. Подробнее см. 
Моллюски.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА, возникли 
в России в 1843 под названием женских ду
ховных училищ «для девиц духовного зва
ния» с целью «поднятия умственного и нрав
ственного уровня духовенства, особенно 
сельского». С1867 эти кастовые школы откры
ваются по особому уставу под именем Е. у. 
и получают довольно широкое распростра
нение. Особенно усиленно они насаждались 
в Зап. крае. Созданы они были по соображе
ниям политического свойства, в дополнение 
и отчасти даже в противовес женским гим
назиям, к-рые «мало соответствовали пот
ребностям духовного сословия, особенно сель
ского» и казались либеральными. В Зап. 
крае они вводились также в связи с борьбой 
с католичеством. Е. у. были школами полу
закрытого типа с бесплатным обучением при
ходящих детей духовенства и с допущением 
детей «иносословных» (т. е. дворянства, ку
печества и т. п.). Закрытый пансион Е. у. по 
постановке воспитания был сколком с пан
сионов дворянских ин-тов, только более уде

шевленного и упрощенного типа. Учебный 
план Е. у. был сокращенным планом жен
ских гимназий, с 6-летним курсом вместо 
8-летнего. Только в начале 20 века начали 
открываться при них седьмые педагогиче
ские классы. Исключено было преподава
ние алгебры и естествознания. Новые язы
ки не были обязательны. Усилено было пре
подавание закона божия, сопровождавшееся 
частым посещением богослужения. Препо
давалась краткая педагогика с практически
ми занятиями в приготовительном классе 
или в приюте при училище, иногда в школе. 
Кончившие курс «епархиалки» охотно при
нимались нек-рыми земствами в качестве 
учительниц начальных школ, т. к., обладая 
пониженным образованием, они однако до
вольно хорошо знали деревенскую среду, а 
в политическом отношении были вполне 
«благонадежны». Впоследствии—с 1884— 
Е. у. поставляли учительниц в церковно-при
ходские школы (см.). Е. у. содержались на 
средства духовенства и отчасти сборов с 
церквей и монастырей. Накануне револю
ции общее их количество достигло 50.

ЕПИСКОПАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ, одно из 
названий англиканской церкви (см.), управле
ние которой находится в руках епископов, 
причем главой церкви считается король.

ЕПИСКОПАТ, высшая ступень церковной 
иерархии в большинстве церквей. См. Епис
копы.

ЕПИСКОПЫ (episcopoi), высшая ступень 
церковной иерархии. В качестве вождей 
христианских церковных общин Е. выдви
нулись со 2 в., и уже в 3 веке повсеместно 
рассматривались как преемники апостолов, 
к-рым принадлежало управление христиан
ской церковью. Будучи учителями и нас
тавниками, Е. вместе с тем распоряжались 
церковным имуществом и пользовались дис
циплинарно-судебною властью над члена
ми общины. С провозглашением христиан
ства господствующей религией в Римской 
империи (начало 4 в.) власть Е. усилилась 
еще более: рост церковных земель и осо
бое положение их в государстве (освобож
дение от части госуд. налогов, собственная 
юстиция и полиция) создали твердую эко
номическую базу могуществу епископских 
кафедр на Западе и обусловили их важ
ное политическое значение. Е. часто кон
тролировали светских чиновников и даже 
вмешивались в действия императорской вла
сти. Нашествие варваров не ослабило, а, 
наоборот, в конечном итоге укрепило авто
ритет и власть Е., к-рых варвары склонны 
были рассматривать как представителей 
туземного населения. Особенно благоволили 
к Е. франкские короли, которым правовер
ное католическое духовенство оказало мо
гучую поддержку в их борьбе с соседями. 
При Меровингах (см.) епископы играли вы
дающуюся общественную роль: они были 
главными советниками королей и пользова
лись в своих диоцезах властью, конкури
ровавшею с властью местных королевских 
чиновников. Соборы Е. до известной степе
ни являлись политическими учреждениями 
в Галлии (как и в Испании и Англии). 
При Еаролингах (см.) устанавливается тес
нейший союз королевской власти с Е.: 
последние подготовляют и закрепляют по
корение зарейнских областей франками
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усиленной их христианизацией и являются 
самыми верными проводниками планов пра
вительства в деле управления государством, 
а короли (особенно Карл Великий) раздают 
епископским церквам новые земли и новые 
льготы (см. Иммунитеты) и вводят в их 
пользу обязательную для всех церковную 
десятину (см.). К этой же эпохе относится 
начало светского государства римских Е., 
сыгравшего большую роль в последующей 
истории папства. С окончательной феода
лизацией зап.-европейского общества Е. 
заняли первые места в рядах феодальной 
иерархии и, имея многочисленных васса
лов, соперничали с могущественнейшими 
светскими феодалами в решении важных 
вопросов гос. жизни. В большинстве слу
чаев они были оплотом центральной влас
ти в ее борьбе со светской знатью. Поэтому 
борьба папства с империей, остро поста
вившая вопрос об инвеституре (см.) и в 
итоге положившая конец тесной связи Е. 
с императорскою властью, в значительной 
мере обусловила вскоре затем последовав
шее крушение последней. Во Франции, на
оборот, никогда не прерывавшийся союз 
местных Е. с Капетингами очень много 
содействовал торжеству последних над свет
ской феодальной знатью. Рост городов, от
ражавший собою развитие денежного хо
зяйства, повел к усилению мощи Е., для 
которых налоги с горожан и продажа им 
разных льгот сделались новым неистощи
мым источником материальных ресурсов. 
Этот же период времени знаменовал собою 
расцвет юрисдикции Е., простиравшейся 
на целый ряд светских дел. Одновременно 
появились соперники власти Е. в самой 
же церковной среде в виде нищенствующих 
монашеских орденов, к-рые, узурпируя пра
ва епископской церковной власти, подчи
нялись непосредственно папе. Эти же ни
щенствующие ордена сократили юрисдик
цию епископов, целиком захвативши в свои 
руки инквизицию (см.). Реформация в одних 
отделившихся от католичества странах 
уничтожила епископов (Швейцария, Гер
мания), в других (Англия, Швеция, Дания) 
привела к полному подчинению Е. коро
левской власти и превращению их в прос
тых правительственных чиновников. Франц, 
революция сопровождавшаяся массовой кон
фискацией церковных земель, отменой цер
ковной десятины и светской юрисдикции 
церкви, привела к ослаблению власти епис
копов и ограничению их компетенции чисто 
церковными делами во Франции и Южной 
Германии. Н. Грацианский.

ЕПИФАНЬ, старинный (16 в.) город, те
перь с., районный центр в Московской обла
сти, расположен на левом бер. Дона (не
далеко от его истоков), в 13 км к Ю. от одно
именной ж.-д. станции; 2.556 ж. (1926). 
Винокуренный завод, электростанция мест
ного значения. В районе 54.427 ж. (1926), 
в 1931—57.681 ч. Район расположен в Под
московном каменноугольном бассейне. Для 
сел. х-ва характерны зерновые культуры и 
картофель. Развиты промыслы.

ЕР, старое название 27-й буквы русского 
алфавита Ъ (см.).

«ЕРАЛАШ», карикатурный альбом, изда
вавшийся М. Л. Неваховичем в 1846—49 
(вышло 16 вып.) в СПБ. «Е.» был первым рус-
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ским журналом карикатуры (см.) нового 
типа, совместившим рисунок с небольшим 
стихотворным * или прозаическим# текстом. 
«Е». затрагивал злободневные темы, осмеи
вал петербургский быт и литературу. «Е.» 
открыл ряд сатирико-юмористических из
даний предреформенного времени, выра
жавших взгляды либеральной и радикаль
ной разночинной интеллигенции. Острый, 
веселый и мастерской по исполнению аль
бом пользовался большим успехом; многие 
тетради литографировались по нескольку раз. 
Почти весь альбом делали сам М. Л. Невахо- 
вич и Н. А. Степанов, позднее редактор са- 
тирическ. журнала 60-х годов «Искра» (см.).

Лит.: Рецензии на «Е.» в журн.: «Библиотека для 
чтения» (СПБ, 1846, т. 76, отд. 6) и «Современник» 
(СПБ, 1850, т. 23).

ЕРАХТУР, село, районный центр в Мос
ковской обл.; расположено в 49 км к Ю. 
от ст. Шилово Моск.-Каз. ж. д. и в 13 км 
от пристани Копаново на Оке; 3.541 ж. 
(1926); в районе—30,2 тыс. ж. (1931). Сель
ское хозяйство молочно-животноводческого 
направления. Развиты посевы картофеля.

ЕРБАНОВ, Михей Николаевич (р. 1889), 
кандидат в члены президиума ЦИК СССР, бу
рятский коммунист, из крестьянской семьи, 
по профессии землемер-топограф. В 1913 
участвовал в с.-д. кружках в Барнауле. 
В партию вступил в 1917. В 1917—18 член 
Национально-революционного комитета Бу
рятии. В период колчаковщины принимал 
активное участие в подпольной больше
вистской организации. В 1920—21 заведы- 
вал губземотделом. В 1921—>23 председатель 
Бурисполкома, в 1923—председатель Бу
рятского ревкома, в 1923—24 председатель 
Бурятского Совнаркома, в 1924—27 пред. 
Бурят. ЦИК и Совнаркома. В 1929 Е. избран 
секретарем Бурят-монгольского обкома и 
чл. Сибирского крайкома ВКП(б).

ЕРГЕНИ, юж. часть Волго-Донского во
дораздела; безлесная, пересеченная оврага
ми возвышенность на границе Сев.-Кавказ
ского и Нижне-Волжского края. Начинаясь 
у поселка Красноармейского (б. Сарепты, 
ныне в составе Б. Сталинграда) невысоким 
увалом, примыкающим к нагорному бере
гу Волги, Е. тянутся к югу на протя
жении ок. 320 км. Наибольшая высота в 
средней части у с. Заветного—160 м над 
ур. м. (на С.—-менее 100 м). На Ю. Е. кон
чаются обрывами к долине Маныча. Зап. 
склоны Е. пологи; вост, склоны круто обры
ваются к Прикаспийской низменности. С Е. 
текут только временные потоки, к-рые летом 
б. ч. пересыхают; вост, склоны изобилуют 
родниками, вода которых скопляется в не
больших пресных озерах (цепь Сарпинских 
озер). Сложены Е. из степных известняков 
или жерновых песчаников, покрытых кас
пийскими отложениями; почвенный по
кров—преимущественно черноземные и ка
штановые почвы.

Е РГ И Н, Александр Александрович^. 1868), 
участник революционного движения 90-х гг. 
В 1893 работал в нелегальной типографии 
«Народная воля» (около Боровичей, Новго
родской губ.); в 1894 в Севастополе вел 
пропаганду среди солдат совместно с А. 
Федуловым, Е. Прейс и др.; организовал 
нелегальную типографию на Лахте (близ 
Петербурга). Арестован в 1895; после 3-лет-
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него заключения сослан в Якутскую обл. 
на 8 лет. В 1900 в Средне-Колымске убил 
полицейского чиновника, за что был приго
ворен к 4 годам арестантских рот. В 1905 
примкнул к партии с.-p., принимал участие 
в декабрьском восстании в Нижнем-Новго- 
роде. В наст, время (1932) пенсионер, рабо
тает в музее Об-ва политкаторжан.

ЕРГИНА, Любовь Владимировна (р. 1874). 
Будучи студенткой Бестужевских курсов, в 
1894 Е. примкнула к центральной группе 
«Молодой народной воли». Арестованная в 
1896 по делу Лахтинской типографии, пос
ле двухлетнего заключения сослана на 6 
лет в Якутскую область. В 1904 вернулась 
из ссылки, примкнула к партии с.-р. В 
наст, время живет в Москве на пенсии.

ЕРЕМЕЕВ, Константин Степанович (1874— 
1931), видный партийный работник, боль
шевик. Родом из Олонецкой губ., учился в 
городской школе, служил в торговом флоте. 
В 1894—95, будучи на воен, службе, прим
кнул к революционному движению и в 1897 
был арестован и заключен в тюрьму на два 
года, а затем сослан. В этот период Е. оформ
ляется как большевик. В 1904 он бежит из 
ссылки, эмигрирует, возвращается неле
гально после революции 1905 в Россию, 
снова арестован. После освобождения воз-, 
вращается к партийной работе. В 1910 уча
ствует в организации и редактировании 
«Звезды» и «Правды».

В период империалистской войны Е. уча
ствует в воен, организации северо-балтий
ской большевистской организации. После 
Февральской революции Е. нек-рое время ра
ботает в «Правде», затем в августе—октябре 
проводит большую работу в частях сев. фрон
та по подготовке их к пролетарской револю
ции; по возвращении входит в воен.-револю
ционный к-т Петроградского совета и коман
дует отрядом революционных войск, брав
ших Зимний дворец. Участвует в обороне от 
красновских войск и командируется на по
мощь Москве. В конце 1917 Е. командую
щий Петроградским военным округом. В на
чале 1918 помогает финляндским коммуни
стам в борьбе с белыми. В 1923—24 член РВС 
Балтфлота. За это время Е. организовал и 
активно работал в ряде военных газет. В 
последнее время редактировал журн. «Крас
ная нива». Воспоминаниям о работе в старой 
армии перед Октябрем посвящена книга Е. 
«Пламя» (1923), а работе по строительству 
РККА ст. «Начало Красной армии» в журн. 
«Пролетарская революция» [№ 4(76), 1928].

ЕРЕМЕЕВ ИТ, минерал, химич. состав— 
В2А12О6; твердость—5,5; уд. в.—3,28; гек
сагональной системы. Узкий наружный 
край кристаллов еремеевита и центральная 
часть их являются оптически одноосными, 
тогда как внутреннее ядро сложено из 6 
оптически двуосных секторов. Е. известен 
только в г. Соктуй (сев. отрог Адун-Чолон- 
ского кряжа).

ЕРЕМЕЕВКА (также В е р е м е е в к а), с., 
Градижского р., Харьковской обл. УССР, 
па Днепре, в 7 км ниже пристани «Вогун»; 
10.199 жит. (1926).

ЕРЕСИ (от греч. hairesis—отделение), наз
вание различных отклонений от «ортодок
сального» вероучения какой-либо религии. 
Ни одна из т. н. «мировых» религий не была 
свободна от Е. в своем историческом разви

тии. Основной причиной их появления было 
недовольство или возмущение тех или иных 
общественных классов и группировок, ин
тересы к-рых не совпадали или противоре
чили эксплоататорским интересам правящей 
церковной организации, тесно смыкавшейся 
с господствующими классами данного об
щества и отожествлявшейся с данным со
держанием вероучения. Однако буржуазная 
наука обращала чрезвычайно мало внимания 
на эти социальные корни Е., сосредоточивая 
свое изучение на рассмотрении чисто идейной 
филиации различных еретических учений. 
Для истории классовой борьбы особый ин
терес имеет рассмотрение христианских Е., 
как наиболее^ связанных с хозяйственным 
развитием Западной Европы. Характерно, 
что считающиеся даже христианской тради
цией наиболее древними памятники христи
анской письменности, как например Пав
ловы послания, говорят об обилии ересей 
в ранних христианок, общинах, из чего сле
дует, что первоначальное христианство было 
совокупностью различных «толков», из ко
торых часть образовала «правоверие», быв
шее т. о. более поздним продуктом истори
ческого развития, чем сами Е. После уста
новления господства христианской церкви 
началась усиленная расправа со всеми ере
тиками (в одном кодексе Феодосия имеется 
до 66 статей, направленных против Е.), хотя 
иногда некоторым Е. удавалось- временно и 
восторжествовать (напр. ариане и иконо
борцы). История средневековых Е. пред
ставляет собой историю постоянных протес
тов эксплоптируемого крестьянства, а позд
нее и масс городских ремесленников против 
непомерной жадности римской курии. Часть 
этих Е., связанная еще с древним мани
хейством, имела своим центром средневе
ковую Болгарию (богомильство), откуда 
они широко распространились по Южной 
Европе (вальденсы, альбигойцы). Другая 
часть (патарены, беггарды) пыталась про
должать и поставить на почву настоящей 
социальной борьбы дело уже приспособлен
ных к своим нуждам господствующей цер
ковью нищенствующих монашеских орде
нов. Наконец третья (лолларды, некото
рые течения гуситства)—уже стоит на грани 
нового времени, являясь предшественницей 
Реформации. У всех этих Е. есть програм
ма-минимум: критика и непризнание гос
подствующей церковной иерархии и лозунг 
возврата к первоначальной христианской 
«чистоте»; но некоторые из них выдвигают 
и максимальные требования коммунистиче
ского характера (восстание Дольчино в 
Италии в начале 14 века, проповедь Джона 
Болла в Англии 14 века). Средневековые 
церковь и государство прекрасно понима
ли всю опасность этих движений,—светские 
и церковные войска, все орудия церков
ного преследования были брошены против 
еретиков. Новое время в эпоху Реформации 
принесло последний в истории крупный рас
цвет Е. Т. к. этот расцвет совпал с возвы
шением городской буржуазии и крушением 
старой феодально-католической церкви, то 
некоторые из Е. (напр. протестантизм, 
кальвинизм), хотя сами были несомненными 
Е. с католической точки зрения,—став само
стоятельными церквами, совместно с рефор
мированным католицизмом начали жесто-
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чайшее гонение против всех оттенков рефор
мационного движения, связанных с револю
ционным настроением крестьянства и город
ских низов (Мюнцер, анабаптизм и движе
ние в Мюнстере). Т. о. и новые церкви обо
гатились своими собственными Е. и ревно
стно взялись за их искоренение. Последним 
отголоском реформационного сектантства и 
в то же время новым расцветом Е. была эпо
ха Великой английской революции: здесь 
была произведена расправа над революцион
но-настроенными в социальном отношении 
еретиками. Но и сам английский буржуа, 
по словам Энгельса, «был религиозен; его 
религия доставила ему знамя, с к-рым он 
победил короля и лордов». В дальнейшем 
Е., как и другие религиозные оболочки 
социальных движений, теряют свое рево
люционное значение. Великая француз
ская революция была буржуазным восста
нием, «которое совершенно сбросило с се
бя религиозную мантию и прошло во всех 
стадиях на открытой политической почве» 
(Энгельс).

Лит.: Каутский К.,Предшественники новей
шего социализма, 4 изд., т. I—II, M., 1924; Дюшен 
Л., История древней церкви, т. I—II, М., 1912; 
Н а г n ack A., Dogmengeschichte, 3 B-de, 5 Aufl., Tu
bingen, 1914; Hauck A., Kirchengeschichte, 5 Teile, 
Lpz., 1911-^—15; T г о e 11 s c h E., Gesammelte Schrif- 
ten, В. I—Die Soziallehren der christlichen Kirchen und 
Gruppen, Tubingen, 1919. П. Преображенский.

ЕРИК, название, употребляющееся гл. 
обр. на Ю. и Ю.-В. Европ. части СССР для 
обозначения узких и глубоких протоков, 
к-рые соединяют русла рек с небольшими 
озерками-ильменями, в речной долине.

ЕРИХОНКА, вид древнерусского шлема, 
состоявшего из шапки с остроконечным вер
хом, наушей, чешуйчатого затылка и полки 
(козырька), через к-рую проходила подвиж
ная носовая стрела, защищавшая лицо от 
поперечных ударов рубящие оружием. Е. 
носили цари и воеводы; она изготовлялась 
из лучшей стали и была обыкновенно укра
шена золотой насечкой, а иногда и драго
ценными камнями.

ЕРМАК (в нар. предании Ермак Ти
мофеевич), т. н. «завоеватель Сибири», 
фактически не совершивший никакого за
воевания, а лишь удачно продолживший 
политику захвата богатых пушниной сибир
ских областей, начатую Московским прави
тельством задолго до него; один из много
численных представителей начального этапа 
колониальной политики царской России. 
Первоначально Е. был одним из атаманов 
донской казачьей вольницы, грабившей по 
Волге и Дону купеческие караваны и «каз
ну государеву»; укрываясь от преследова
ния властей, Е. был вынужден бежать в 
пермские вотчины крупных промышленни
ков Строгановых.Последние, заинтересован
ные в расширении своих владений, поста
вили Е. во главе экспедиции в Сибирь (1581), 
имевшей главной целью захват пути в ска
зочно-богатую пушниной Мангазею (см.). 
В 1581—84 Е. во главе своего отряда, зали
вая свой путь кровью татар, вогулов и остя
ков, продвинулся в глубь Сибири, разгро
мил сравнительно небольшое «сибирское 
царство» хана Кучума, расположенное по 
рр. Туре, Тоболу и Иртышу и «бил челом» 
царю Ивану IV Грозному «сибирской земли
цей», прося принять ее под его «высокую 

руку». По преданию Е. утонул в р. Иртыше 
во время одной ночной разведки в 1584. 
Царское правительство усердно поощряло 
«патриотическую» великодержавно-шовини
стическую идеализацию Е. как «завоева
теля Сибири», подчеркивая его преданность 
русскому царю, геройство и т. д. Эти ле
генды служили для обоснования «прав» ца
ризма на владение Сибирью и грабеж «ино
родцев». Легенды о Ермаке отражены в ху
дожественном творчестве.

Лит.: Соловьев С. М., История России с 
древнейших времен, т. VI, СПБ, 189 6; Платонов 
С. Ф., Строгановы, Ермак и Мангазея, «Русское про
шлое» (историч. сборники), т. III, П., 1923; Дми
триев А., Пермская старина (сб. историч. ст. и 
материалов), вып. 4—Строгановы и Ермак, Пермь, 
1892; Адрианов С., К вопросу о покорении 
Сибири (разбор предыдущей книги), «Журнал мин. 
нар. проев.», СПБ, 1893, апрель, jfcf, Нечкина,

«ЕРМАК», первый в мире ледокол боль
шого размера;' построен в 1898 в Англии. 
Длина 97,6 м, ширина 21,6 м, водоизмеще
ние, при углублении 8,5 м, 9.500 ж; общая 
мощность паровых машин 7.500 л. с., ско
рость на свободной воде 14 узлов.

ЕРМАНА П ОСЕЛО К (б. Большая Отра
да), на правом берегу Волги в 12 км ниже 
Сталинграда и у ст. Бекетовской Ю.-В.ж. д.; 
5.650 жит. (1926; в 1930 около20 т.ж.). Один 
из строящихся социалистических городов, 
к-рые входят в состав Большого Сталингра
да. Районная электростанция (Сталгрэс) 
мощностью в 51 тыс. kW, лесообрабатыва
ющие заводы, химический комбинат; общее 
число рабочих и служащих свыше 10 тыс. 
чел. (1931). Станция отправляет до 235 тыс. т 
грузов, гл. обр. продукцию лесообрабаты
вающей и хим. промышленности. Лес при
бывает по Волге (сверху).

ЕРМАНСКИЙ, 0. А., Г у ш к о А. О., лит. 
псевдонимы Когана, Осипа Аркадьеви
ча. C.-д.,меньшевик; сын ремесленника (род. 
1866). В революционном движении принял 
участие с конца 80-х гг. В 1899—1902 ра
ботал на Ю. России; был членом ред. «Юж
ного рабочего» (см.). В 1902 был арестован и 
сослан в Сибирь, но вскоре бежал за грани
цу. После II Съезда партии примкнул к мень
шевикам. В годы реакции—ликвидатор. 
Во время войны был членом т.н. «инициатив
ной группы». В 1917 меньшевик-интернацио
налист. В 1918 член меньшевистского ЦК. В 
1921 вышел из партии меньшевиков, но ос
тался на позиции меньшевизма. В 1922 вы
пустил книгу «Научная рационализация и 
система Тейлора» (переизданную под назв. 
«Теория и практика рационализации»). Мень
шевистские теории Е. в вопросах рациона
лизации труда сводятся к' энергетическому 
фетишизму и механическому пониманию 
труда. Е. был членом Ком. академии, из ко
торой был исключен в 1930 в виду несоот
ветствия его взглядов целям академии.

ЕРМИЛОВ, Владимир Владимирович (род. 
1904). Сын журналиста. Из гимназии ушел 
на комсомольскую работу. С 1920 работает 
в комсомольской печати. В 1926 редактирует 
журн. «Молодая гвардия» и входит в секре
тариат ВАПП. С 1928 в редакции «На лите
ратурном посту» и один из секретарей РАПП. 
Обилие крупнейших меньшевистско-идеоло
гических ошибок, усиленных влиянием во- 
ронщины, характерных для всех писаний 
Ермилова, приводит его к отрыву теории от 
классовой борьбы и к неправильной оценке
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ряда писателей—М. Горького, А. Бибика, 
С. Есенина и др.

Этими же причинами обусловлена и по
пытка Е. канонизировать Плеханова. Сыграв 
какую-то положительную роль в борьбе с пе- 
реверзевщиной, лефовщиной, литфронтом 
и др. буржуазными течениями в советской 
литературе, статьи Е. этого периода в значи
тельной мере оказались вредными для про
летарского литер, движения. Это особенно 
относится к его насквозь идеалистической 
книге «За живого человека в литературе». 
Извращающие марксизм положения Е. раз
делялись рядом руководящих работников 
РАПП (Либединский, Авербах и др.) и бла
годаря этому оказывали большое влияние 
на работу РАПП в целом.—Книги Е.: Про
тив мещанства и упадочничества, М.—Л., 
1927; За живого человека в литературе, М., 
1928; Против меньшевизма в литературной 
критике, М.—Л., 1931.

ЕРМИШЬ, село, районный ц. в Московск. 
обл.; расположено в 50 км к С.-С.-В. от 
ст. Сасово, Моск.-Каз. ж. дор.; 2.273 жит. 
(1926), в районе 38,6 тыс.жит. (1926); в 1931— 
41,4 т. Район лесной. Развиты посевы льна 
и конопли. Относительно высокая обеспе
ченность крупным рогатым скотом.

ЕРМОЛАЕВ, Константин Михайлович 
(1884—1919), c.-д., меньшевик. К револю
ционному движению примкнул в 1902 в Па
риже. В 1903, при перевозке транспорта 
нелегальной литературы, был арестован на 
границе. В 1907 на Лондонском съезде был 
избран в ЦК от меньшевиков. В годы реак
ции—один из видных ликвидаторов. В 1912 
Е. был одним из лидеров меньшевистской 
«инициативной группы» в Петербурге и чле
ном ликвидаторского организационного ко
митета по созыву августовской конферен
ции. В 1912 был арестован и по суду приго
ворен к ссылке на поселение. В 1917 вер
нулся в Петербург, был членом ВЦИК 1 со
зыва и членом ЦК партии меньшевиков. 
В 1918 перешел через фронт в Самару, а за
тем уехал в Сибирь, откуда возвратился в 
1919 в Москву. Умер в Витебске.

ЕРМОЛИН, Василий Дмитриевич, один 
из немногих выдающихся зодчих и худо
жественных деятелей 15 в. Впервые упоми
нается в 1462 во время постройки новых ка
менных кремлевских стен. Ок. 1471 участву
ет в сложной реставрации собора в Юрьеве- 
Польском (постр. в 1230—1234). Вместе с дру
гим зодчим, Иваном Головой Володимиро- 
вым, начал постройку нового Успенского со
бора (1472) в московском Кремле. Е. принад
лежал к числу образованнейших людей сво
его времени. Его именем названа одна из 
летописей («Ермолинская»).

Лит.: Соболевы. Н., Русский зодчий 15 в. Ва
силий Дмитриевич Ермолин (ст. во 2 выл. «Старая 
Москва», М., 1914).

ЕРМОЛИНО, рабочий поселок в Боровском 
районе Моск, обл., в 7 км от ст. Балабаново 
Зап. ж. д. Ткацко-набивная и красильно-ап
претурная фабрика (1930)—2.388 рабочих.

ЕРМОЛОВ, Алексей Петрович (1772— 
1861), генерал от инфантерии, участник по
ходов, а позже войн с Наполеоном; в цар
ствование имп. Павла I подвергся опале и 
заточению в крепость, но был возвращен 
с воцарением Александра I. В 1817 назначен 
главноуправляющим Грузией и командиром 

отдельного Кавказского корпуса, на этом 
посту проявил себя ярым проводником ко
лониальной политики, с беспримерной же
стокостью подавлял восстание кавказских 
народов в уже «замиренных» областях и 
осваивал Кавказ как русскую колонию. С 
его именем связано подавление восстаний 
в Имеретир, Гурии, Мингрелии, военные 
действия в Чечне, Дагестане и на Кубани, 
присоединение к России Абхазии, Карабаха 
и Ширванского ханства. Неограниченная 
власть Е. в покоряемой колониальной стра
не и наличие под его властью большого ко
личества преданных ему войск, а также ре
путация либерала и оппозиционера по отно
шению к правительству остановили на нем 
внимание декабристов, разрабатывавших в 
1821—25 планы военной революции и учи
тывавших предполагаемых сторонников пе
реворота в военной среде; ряд расчетов 
Пестеля (см.) строился на предположении, 
что Е. во главе своих войск примет сторону 
восставших. В следственных делах декабри
стов имеются показания о наличии на Кав
казе тайного противоправительственного об
щества и о планах этой организации провоз
гласить Е. главой Кавказа, отделив послед
ний от России. Следствие йе подтвердило 
этих слухов, но их все же было достаточно 
для наложения на Е. правительств, опалы; 
на Кавказ был послан в роли второго глав
нокомандующего генерал Паскевич, Е. был 
вынужден подать в отставку и удалиться от 
всех дел. Образ Е. не раз изображался в 
художеств, лит-ре (Л. Толстой, «Война и 
мир»; Ю.Тынянов, «Смерть Вазир-Мухтара»).

ЕРМОЛОВ, Петр Дмитриевич (1845— 
1910), участник революционного движения 
60-х годов. Происходил из дворян Пензен
ской губ. В 1863 Е. вошел в кружок, осно
ванный Ишутиным (см.), участвовал во 
всех его мероприятиях, давал на них денеж
ные средства, написал для кружка один из 
вариантов устава. После покушения Кара
козова Е. был арестован, предан Верховно
му угол, суду и приговорен к 20 годам ка
торги. В 1871 Е. был выпущен на поселение 
в Якутску^) обл., в 1884 поселился в Пензе.

ЕРМОЛОВА, Мария Николаевна (1853—• 
1928), одна из величайших актрис рус. сце
ны, с 1920 народная артистка Республики. 
Родилась в семье, несколько поколений к-рой 
давали скромных 
работников и слу
жителей московск.
театров. С 9 лет 
училась в Театраль
ном училище. Пер
вое выступление на 
сцене не принесло 
ей успеха: могучий 
низкий голос ее был 
необработан, мане
ры угловаты. Но 
стремление к сцене 
заставило ее непре
рывно работать над 
собой, в чем по
могала ей артистка 
Медведева, давшая ей возможность в 1870 
выступить в роли Эмилии Галотти (Лес
синг). Здесь впервые сказался трагический 
талант Е. Вскоре после этого она сош
лась с круж;ком радикально настроенной
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студенческой молодежи. Большое культур
ное влияние оказало на артистку также 
знакомство с профессором-шекспирологом 
Н. И. Стороженко и знатоком театра, пе
реводчиком Лопе де Вега, С. А. Юрьевым. 
Ермолова рвалась к героич. ролям класси
ков, но только в 1874 случай дал ей возмож
ность выступить взамен заболевшей Федо
товой в роли Катерины в «Грозе». Через 
два года после этого Е. ёыграла с потря
сающей силой героиню пьесы Лопе де Ве
га «Овечий источник», участницу народ
ного восстания Лауренцию, завоевав себе 
восторженное признание и народнической 
молодежи и либерально-настроенной интел
лигенции старшего поколения. В 1884, в 
самую глухую пору реакции, она высту
пила в роли Жанны д’Арк (Шиллер) 
так, что в этой фигуре современники увидели 
символ борьбы с общественным злом и угне
тением. Эта роль окончательно упрочила 
славу Е. в широких кругах общества. Глу
бокая сосредоточенность и благородство ее 
игры, мощь нервного и эмоционального подъ
ема, склонность идеализировать и углублять 
создаваемые образы даже тогда, когда ей 
приходилось изображать заурядных предста
вителей буржуазной среды, привлекали к ар
тистке и тех, кому были чужды ее демокра
тические симпатии и широкий гуманизм. 
Кроме названных ролей Е. в течение своей 
многолетней художественной деятельности 
играла Офелию и леди Макбет Шекспира, 
Марию Стюарт Шиллера, Федру Расина,дон
ну Соль Гюго, Эстрелью Лопе де Вега, фру 
Альвинг Ибсена, целый ряд ролей Остров
ского и много других.

Лит.: М. Н. Ермолова (статьи А. И. Южина, 
Н. Эфроса и др.), Л., 1925; Эфрос Н., М. Н. 
Ермолова, М., 1920; его же и др., М. Н. Ер
молова, М., 1905.

ЕРНЕФЕЛЬТ(ДйгпеТеН),1) Арвид (р.1861), 
финский писатель, сын геодезиста Пулков
ской обсерватории, впоследствии финлянд
ского сенатора. Последовательный толсто
вец, Е. развивал соответствующие идеи 
в своих многочисленных романах, повестях 
и религиозно-социальных работах: таков его 
первый роман «Родина» (1893), автобиогра
фическая повесть «Мое пробуждение» (1894), 
романы — «Судьбы человеческие» (1895), 
«Братья» (1900), «Елена» (1902), «Дети зем
ли» (1905). Своим радикализмом в религиоз
ных и социальных вопросах (напр. положе
нием «земля принадлежит всем») Е. неодно
кратно восстанавливал против себя так наз. 
общественное мнение. Его повесть «Мария» 
(1897), дающая естественное объяснение за
чатия Христа, была встречена бурей него
дования; пьеса «Тит» (1910), шедшая с боль
шим успехом в Гельсингфорсе и Стокгольме, 
была запрещена к постановке в России. К 
позднейшим произведениям Е. принадлежат 
романы—«Грета и ее бог»(1925), «Роман моих 
родителей» (1928) и др. Е. наряду с Ю. Ахо 
(см.) занимает видное место в современной 
финской литературе.

На русском яз.: «Родина», «Три судьбы», М., 1908, 
«Чада земли», М., 1 908.

Лит.: Сб. финляндской лит-ры под ред. В. Брю
сова и м. Горького, спб, 1917. в. Смирнов.

ЕРНИК, вид птиц из отряда воробьинооб
разных, см. Щеврица.

ЕРНИК, название различных полярных 
и высокогорных низкорослых или стелющих
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ся кустарников, чаще всего березы (Betula 
папа, fruticosa), также полярной ивы (Salix 
herbacea) и др. Е. называют также вороник 
(см. Ворониковые).

ЕРОПКИН, Петр Михайлович (1690— 
1740), архитектор, ученик Земцова, совер
шенствовался в Италии (1716). Вместе с 
Земцовым составил общий план постройки 
Петербурга (1737), где с 1740—«главный 
над строениями». Автор проектов дворца в 
Преображенском и Нового гостинного двора 
в Ленинграде. Замешанный в дело кабинет- 
министра А. П. Волынского, казнен вместе 
с последним после жестоких пыток. Один из 
образованнейших людей своего времени, Е. 
перевел труд Палладио об архитектуре и 
составил книгу строительных уставов.

Лит.: Грабарь И., История русского искус
ства, т. Ill, M., s. а., гл. XI; Петров П. Н., 
П. М. Еропкин (биограф, очерк), «Зодчий», СПБ, 
1878, № 5.

ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ, станц. пос. Даль
невосточного края, на Забайкальской ж. д., 
в 913 км к В. от г. Читы. Назван в честь 
Е. П. Хабарова (см.); 2.070 жит. (1926), 
гл. обр. железнодорожников и рабочих мест
ных ж.-д. мастерских.

ЕРТАРСКОЕ, село в Тугулымском райо
не Уральской обл. (в Центральном Зауральи), 
расположено в 54 км к Ю. от станции Тугу- 
лым Пермской железной дороги (на лйнии 
Свердловск—Тюмень); 2.157 жителей (1926). 
Стекольный завод с 560 рабочими и служа
щими (1928/29).

ЕРТАУЛ (е р т о у л, я р т а у л), со вре
мен Ивана IV до Петра I отряд легкой 
конницы, к-рый при наступательном дви
жении армии шел впереди передового полка 
(авангарда) с целью разведки.

ЕРУЗАЛЕМ (Jerusalem), Вильгельм 
(1854—1925), проф. философии в Вене. В до
революционной России был широко известен 
как автор «Введения в философию» и «Учеб
ника психологии». Ленин называет Е. «реак
ционнейшим кантианцем», т.к.Е. последова
тельно доводил кантианство до солипсизма 
и мистики, заявляя, что «принятие божест
венного первосущества не противоречит ни
какому опыту».

Соч. Е.: Einleltung In die Philosophic, W., 1899 
(рус. пер.: Иерузалем В., Введение в филосо
фию, СПБ, 1901; то же. СПБ, 1903; то же, 
М., 1914); Lehrbuch der Psychologic (неск. изда
ний, есть рус. перев.); Der kritische Idealismus 
und die reine Logik, W., 1905; Einfiihrung in die 
Soziologie, W., 1926; Wilhelm Jerusalem (Die Phi
losophic der Gegenwart in Selbstdar stellungen), 
Lpz., 1927, и др.

Лит.: Ленин В. И., Материализм и эмпирио
критицизм, Соч., т. XIII, 2 изд., М.—Л., 1928.

ЕРУСЛАН, один из последних притоков 
нижнего течения Волги в пределах АССР 
Немцев Поволжья, длина—352 км. Течет 
среди равнинной степи. Наиболее благо
приятно в хозяйственном отношении среднее 
течение реки, где расположены прекрасные 
луга и пахотные земли. В нижнем течении 
распространены солонцеватые почвы и сы
пучие пески. Ширина до 25 м. Летом река 
разбивается на ряд стоячих плесов. В реке 
водится ценная рыба: стерлядь, судак, лещ, 
окуни. Имеется проект использования русла 
Е. для подъема воды с Волги на орошение 
засушливых степей Нижнего Поволжья.

ЕРУСЛАН ЛАЗАРЕВИЧ, герой популяр
нейшей русской сказки 17—18 вв. В 18 в. 
она попала в лубок. Имя героя наводит на
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мысль, что й основе сказки лежит татарская 
переделка отрывков персидской поэмы «Шах- 
Наме» о подвигах.витязя Рустема (Урусла- 
па—Еруслана). Любопытна несомненная 
связь сказки с былинами и сказаниями об 
Илье Муромце. Нек-рые приключения и си
туации из «Е. Л.»использованы Пушкиным в 
поэме «Руслан и Людмила».

Лит.: Пыпин А., Очерки литературной исто
рии старинных повестей и сказок русских, СПБ, 1857.

ЕРШ, Acerina cernua, рыба из сем. окуне
вых. Удлиненное, несколько сжатое с бо
ков тело (12—16 см длиною) покрыто кте- 
ноидной чешуей. Рот небольшой, выдвиж
ной. Голова относительно большая, с хоро

шо развитыми об
ширными слизеот
делительными по
лостями. Шипы 
на предкрышеч- 
ной кости, силь
ный шип на пок

рышке. Спинной плавник один, его передняя 
часть состоит из сильных шипов, такие же 
шипы в брюшном и в подхвостовом плавни
ках. Известны: обыкновенныйЕ., ши
роко распространенный в Европе, в Европ. и 
Азиатской СССР (исключая р. Амур), дон
ской Е. (Днестр, Днепр, Дон, Донец) и 
полосатый Е. (бассейй Днепра). Е. 
держатся стаями в придонной области, пи
таются донными организмами (рачками, мол
люсками, личинками комаров, икрой др. рыб 
и пр.); половой зрелости достигают на 3—4 
году; нерестуют на отмелых местах весной 
(апрель—май); икра липкая, плодовитость 
от 100 до 200 тыс. икринок. Промысловое 
значение невелико, общий годовой улов в 
СССР достигает 10 миллионов кз.

ЕРШ, разновидность кованого железного 
гвоздя, ствол к-рого снабжен косыми зазуб
ринами. Е. свободно входит в древесину, но 
при обратном вытаскивании, внедряясь в 
толщу древесной массы, оказывает значи
тельное сопротивление.

ЕРШ МОРСКОЙ, род колючеперых рыб, 
см. Скорпена.

ЕРШ ЩЕТИННИКОВ, Ерш Ершович, 
герой одноименной любопытнейшей народ
ной сказки, представляющей колкую и остро
умную сатиру на тогдашнее судопроизвод
ство. Взяточничество должностных лиц, во
локита, крючкотворство, «явная кривда», ха
отическое состояние законов — изображено 
здесь картинно и реалистически. В лубочную 
литературу сказка проникла не ранее 18 в. 
и в самой сокращенной редакции (невиди
мому по цензурным соображениям).

Лит.: АфанасьевА. Н., Русские народные 
сказки, вып. 1—8, М., 1855—63; последи, изд. под 
ред. А. Грузинского в 5тт., М.» 1914; П и к с а н о в 
Н. К., Старорусская повесть, 1923.

ЕРШИЧИ, село, районный центр в Зап. 
обл.; расположено в 35 км к Ю.-Ю.-З. от ст. 
Рославля Моск.-Бел.-Балт. ж. д.; 361 жит.; 
в районе 40,7 тыс. жит. (1931) (в 1926—36,9). 
Район лесной. Выделяется развитием овце
водства, пчеловодства и свиноводства. Сте
кольный и лесопильный заводы. Кустарное 
гнездо по изготовлению телег.

ЕРШОВ, Иван Васильевич (р. 1867), опер
ный певец (тенор), народный артист Респу
блики, проф. Ленинградской консерватории. 
Окончил ж.-д. училище со званием пом. ма
шиниста. Благодаря случайной встрече с

A. Г. Рубинштейном был принят стипендиа
том в Петербургскую консерваторию. С 1895 
зачислен в труппу Мариинского театра. Яр
кое и гибкое дарование Е., выдающегося ак
тера-певца, позволяло ему исполнять разно
образи. роли, в частности в вагнеров. операх.

ЕРШОВ, Петр Павлович (1815—69), писа
тель. Родом—сибиряк. По окончании семи
нарии и ун-та был учителем (впоследствии 
директором) гимназии в Тобольске. Из поэ
тического наследства Е. прочным достояни
ем вошла в русскую литературу лишь сказ
ка «Конек-горбунок» (с 1834 до 1868 выдер
жала 7 изд.). Вопреки глубоко реакцион
ной тенденции (восхваление простодушно
наивного терпения и безмятежной лености 
Иванушки-дурачка) сказка Е. пользовалась 
большой популярностью среди детей и в на
родном быту. В значительной степени этим 
успехом «Конек-горбунок» обязан умелому 
использованию сюжета народных сказок и 
блеску словесного оформления. Апологет 
патриархального «единения царя с народом», 
ярый сибирский областник, Е. отразил в сво
ей сказке недовольство нарождающейся си
бирской буржуазии окраинной политикой 
центральной власти. Из других произведе
ний Е. нек-рый интерес представляет поэма 
«Сургэ» (на сюжет одноименного сибирского 
предания).

Лит.: Ярославцев А. К., Петр Павлович 
Ершов, СПБ, 1872; Дубровский К., Рожден
ные в стране изгнания, П., 1916; Симонов Е., 
Опыт обзора библиографических пособий о Ершове, 
Тобольск, 1923.

ЕРШОВО, поселок, районный центр в 
Нижне-Волжском крае, станция Ряз.-Урал. 
ж. д. на линии Урбах—Уральск, в 93 км к
B. от Урбаха; 5.147 жит. (1926). Элеватор. 
Грузооборот (1928/29): 27,7 тыс. т по отпра
влению (хлебные грузы, скот, мясо), $^5,6 
тыс. т по прибытию (топливо, строительные 
материалы). В районе—41.206 человек (1926). 
Две мельницы; совхозы зерново-свиноводче
ского направления.

ЕРЫ, старое название 28-й буквы русско
го алфавита Ы (см.).

ЕРЬ, старое название 29-й буквы рус. ал
фавита, употребляющейся как «мягкий знак» 
(конь) и как «отделительный знак» (ружье, 
лью), см. Ь.

ES, буквенное обозначение ноты ми-бе
моль. Строй в Ез довольно употребителен 
(трубы, валторны, корнеты, малые кларнеты).

ЕСАУЛ (или эсаул, татарск.—ясаул), 
сначала (в 16—17 вв.) звание, а потом чин 
в бывших казачьих войсках. В 1576 поль
ский король Стефан Баторий, при введении 
войскового управления украинских каза
ков, учредил звание Е., к-рые разделялись 
на: генеральный, полковой, артиллерийский, 
сотенный, станичный и войсковой. Е. изби
рались и потому, находясь в этом звании, 
оставались без производства в чины. В 1775 
повелено было признавать их «прилично офи
церскому званию» и считать зауряд с обер- 
офицерами. В 1798—1800 чин Е. был срав
нен с чином ротмистра, что сохранилось до 
Октябрьской революции. Звание же войско
вого Е. носили лишь два офицера, состояв
шие при войсков. атамане Войска Донского.

Лит,: Свод военных постановлений, кН. 9, 3 изд., 
СПБ, 1869.

ЕСАУЛОВ (Петров), Андрей Петрович 
(г. рожд. неизвестен, ум. в 50-х гг. 19 в.), ком-
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позитор и дирижер, современник Пушкина, 
к-рый очень интересовался дарованием Е. и, 
по сообщению П. В. Анненкова, начал для 
него «Русалку» как либретто для оперы.

Из сочинений Е. сохранились: оркестровая увер
тюра c-moll, несколько романсов (упоминаются два 
на пушкинские тексты) и ряд хоровых произведений 
культовой музыки.

Лит.: Б у л и ч С. К., Пушкин и русская музыка, 
СПБ, 1900.

ЕСЕВИ, Ахмед, туркестанский поэт 12 в.; 
дервиш-мистик, проповедник суфизма (см.). 
Его «Хикметы» (Мудрые правила)—обра
зец мусульманской схоластики, изложенной 
в стихотворной форме, до революции нахо
дили читателей среди казанских татар (пе
реиздавались в Казани и в Ср. Азии). Отно
сительно простой язык Е. и его попытки при
менить в суфийской п$$зии слоговой метр 
турецкого фольклора создали много подра
жателей автору «Хикмет», и его в известном 
смысле можно считать основателем своеоб
разной поэтической школы.

ЕСЕЙСКОЕ (Жес ейское), озеро в сев. 
части Вост.-Сибирского края, в верховьях 
р. Хатанги (см.). Площадь ок. 1.000 км2. 
Берега озера высоки и покрыты лиственнич
ным лесом. Вокруг Е. озера кочуют долга
не и эвенки (тунгусы)—оленеводы, охотники 
и рыболовы.

ЕСЕНИН, Сергей Александрович (1895— 
1925), поэт. Из крестьян Рязанской губ.; 
детство провел в доме состоятельного деда- 

старообрядца, 16-ти 
лет окончил зак
рытую церковно- 
учительск. школу. 
«Сын зажиточной 
деревни, мужицкий 
интеллигент полу- 
кулацкого проис
хождения» (А. В. 
Луначарский), Е. 
не занимался лич
но земледельческим 
трудом. Стихи пи
сал с детства. В 
1912 он приехал в 
Москву, вошел в 
Суриковский кру

жок, был рабочим в типографии, связал
ся с большевистским подпольем, но мечты об 
«известности и богатстве» увлекли его на 
иной путь. В 1914 Е. перебрался в Петербург, 
познакомился с А. Блоком, С. Городецким, 
3. Гиппиус, Н. Клюевым, стал появляться 
в буржуазно-дворянских салонах. Первую 
книгу стихов («Радуница») Е. выпустил в 
1916. В том же году поэта пытались приру
чить придворные круги (мобилизованного 
поселили в Царском Селей даже представля
ли царице), но попытка не удалась. В 1917 
Е. сблизился с Ивановым-Разумником и че
рез него с левыми эсэрами. В 1919—21 воз
главлял литературную группу имажинистов 
(см. Имажинизм). Совершил несколько поез
док в Европу, Америку и Персию. С имажи
нистского периода началась печальная по
лоса беспробудного пьянства и различных 
скандальных похождений Е. Тяжелая нерв
ная болезнь, овладевшая на этой почве Е., 
завершилась его самоубийством.

Е.—один из выдающихся поэтов револю
ционной эпохи; его творчество отличается 
глубокой искренностью, особой интимностью 

тона и заражающей эмоциональностью 
(«Я сердцем никогда не лгу»). Е. считал 
себя крестьянским поэтом: в стихотворе
нии «О, Русь, взмахни крылами» он ука
зывает как на своих предшественников на 
А. Кольцова и Н. Клюева. Связь Е.с поэзией 
хозяйственного патриархального крестьян
ства несомненна, но даже и раннее его твор
чество не исчерпывается этими традицион
ными мотивами. В первой же книге опреде
лилась и тематика Е. «Радуница»—книга о 
«крае заброшенном, крае-пустыре», о де
ревенской Руси; но деревня как социальная 
категория подменялась у него стилизован
ным лирическим деревенским пейзажем. 
Сильная сторона этой поэзии Е.—органи
ческая, интимная близость к деревенской 
природе. С поэтом «говорят коровы на кив- 
ливом языке»; осень кажется ему рыжей ко
былой, и даже у родины находит он коровьи 
глаза; месяц рисуется ему то кудрявым яг
неночком, то жеребеночком, запрягающимся 
в сани, то пастушеским рожком, и даже у 
любимой—сноп волос овсяных. Все эти 
образы навеяны крестьянским бытрм, те- 
лесны, животны, богаты реалистическими 
деталями. Но это «телесное» мировосприя
тие замутнено, искажено, подавлено рели
гиозностью патриархальной, сытой дерев
ни, религиозностью, усугубленной влиянием 
Клюева и утонченных поэтов буржуазно
дворянского декаданса—символистов. Весь 
мир рисуется Есенину в религиозных обра
зах (сучья стволов—как свечи пред тайной; 
ветер—схимник; хаты—в ризах образа; по
ля—как святцы и т. п.); любовь к земле, пло
ти сочетается в нем с религиозным стремле
нием к неземному. Крайне характерно, что 
самое восприятие дерев. Руси окрашено у Е. 
в явные блоковские тона (заимствование бло
ковских признаков Руси—степь, ковыль, та
инственная дремота); дело доходит даже до 
воспроизведения блоковских интонаций и 
ритмико-синтаксич. фигур (ср. стихотворе
ние Е. «Запели тесаные дроги» и «Россию» 
Блока). Лирика молодого Е. идиллична, 
она обходит молчанием все страдания уг
нетенного и разоренного крестьянства; обой
ден и земледельческий труд (если не считать 
гротескно-фантастической «Песни о хлебе»). 
Подобно Клюеву ранний Е. построил свою 
напевную лирику, использовав разные диа
лекты. Он перемешивал говор рязанских 
крестьян с книжными церковно-славяниз- 
мами и лексикой старинного фольклора. Од
нако две поэмы 1914—«Марфа Посадница» и 
«Ус»—были насыщены, несмотря на церков
ную стилизацию, глубокой ненавистью к ца
ризму и несомненно отражали антипомещи- 
чьи устремления всего крестьянства. В поэ
мах 1917—1918 («Товарищ», «Певущий зов», 
«Отчарь», «Иорданская голубица») Е. привет
ствовал Февральскую и Октябрьскую рево
люции, видя в последней (подобно Клюеву) 
завершение буржуазно - демократического 
переворота, а не начало социалистического. 
Он ждал от революции утверждения «мужиц
кого рая»—царства свободных мелких соб
ственников, «царства крестьянской ограни
ченности». Славословия революции пере
плетались с религиозными образами и с про
клятиями по адресу городской культуры и 
техники. Уже лето 1918 с острым классовым 
расслоением крестьянства, с комбедами, с
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резким выявлением гегемонии пролетарско
го города не могло не разрушить иллюзий Е. 
К 1920 обозначается мучительный кризис 
поэта. Е. сознает обреченность родной пат
риархальной деревни, чувствует себя «по
следним поэтом деревни», к-рого вытесняет 
«железный гость». В потрясающей поэме 
«Сорокоуст» Е. пропел отходную «деревян
ной Руси» и проклял «электрический восход, 
ремней и труб глухую хватку». Красногри
вый жеребенок, обгоняемый стальным ко
нем-паровозом—синтетический символ гиб
нущей деревенской патриархальщины. «Пу
гачев»—выражение трагического осознания 
бессилия крестьянской стихийной револю
ционности. Отсюда—деклассированность Е., 
мотивы одиночества и отчаяния, увядания и 
утраты свежести, отсюда — растворение в 
разгульной и душёвноопустошенной город
ской богеме и как завершение этой жизни— 
личная драма Е. Образ голубоглазого де
ревенского юноши перерождается в образ 
«уличного повесы», «московского озорного 
гуляки». Появляется поэзия «пропащей 
гульбы», бреда и безысходности («Исповедь 
хулигана» и «Москва кабацкая»).

Находясь на краю гибели, стремясь воз
родиться, Е. вернулся в родную деревню, 
и эта поездка вызвала попытку стать по
длинным поэтом революции. Е. убедился, 
что реальная деревня ничуть не похожа на 
образы его стихов («Возвращение на роди
ну», «Русь советская»), он почувствовал, что 
новой деревне не нужна его стилизованная 
поэзия. Ему захотелось «задрав штаны, бе
жать за комсомолом». Он желал быть 
«певцом и гражданином, чтоб каждому, как 
гордость и пример, был настоящим, а не 
сводным сыном—в великих штатах СССР». 
Он мечтает теперь «стальною видеть бедную 
нищую Русь» и в «Письме деду» уже ратует 
за паровоз против лошади. Эта коренная 
творческая перестройка только одна и могла 
спасти Е., но у него уже не хватило сил 
успешно завершить ее. Потеряв патриар
хально-церковную образность, Е. не сумел 
найти иной. Отсюда—частые технические 
срывы и банальности в искреннейших со
ветских стихах. Прошлое душило Е., не 
позволяло ему подняться, и он проклял это 
прошлое в потрясающей (как человеческий 
документ) поэме-исповеди «Черный чело
век», развенчав стилизованную Русь как 
«страну самых отвратительных громил и 
шарлатанов», предав проклятию «есенинщи- 
ну». Самоубийство Е., шум, поднятый в свя
зи с этим в кругах буржуазно-мещанского 
национализма, болезненные явления в части 
молодежи, связанные с влиянием наиболее 
упадочных стихов Е.,—все это вызвало ост
рые споры и разноречивые суждения даже в 
марксистской среде: одни критики (Н. И. Бу
харин) ставили знак равенства между Е. и 
«есенинщиной», видя в поэте идеолога упа
дочных настроений послеоктябрьской эпохи; 
другие (А. В. Луначарский, А. Безыменский 
и др.), признав необходимость борьбы с «есе
нинщиной», применяли к поэзии Е. плеханов
ское «отсюда и досюда» (примененное им 
к Л. Толстому), отвергая реакционные и при
нимая революционные элементы противо
речивого, но богатого творчества Е. Во вся
ком случае реакционные собственнические, 
религиозные, националистические и хули

ганские элементы поэзии Е. закономерно 
стали идеологическим знаменем кулацкой 
контрреволюции, сопротивляющейся соци
алистической реконструкции деревни.

Собр. соч. Е., 4 тт., М.—Л., 1926—27 (там же под
робная библиография).

Лит.: АвербахЛ., Культурная революция и 
вопросы современной литературы, М.—Л., 1928; 
Бухарины. И., Злые заметки, М.—Л., 1927; 
Воронений А., Литературные типы, 2 изд., М., 
1926; Горбачев Г. Е., Современная русская лите
ратура, Л., 1928, 3 изд., Л., 1931; Л е л е в и ч 
Г., Сергей Есенин, М.—Л., 1926; Полонский 
В. П., О современной литературе, М.—Л., 1928. 
Сборники: Упадочное настроение среди молоде
жи («есенинщина»),М., 1927; Против упадочничества, 
против «есенипщины», М., 1926. Подробнее см. 
Мордовченко Н., К библиографии С. А. Есе
нина, Рязань, 1927.

ЕСЕНОВИЧИ, село, районный центр в Мос
ковской области; расположено в 49 км к 
Ю.-Ю.-З. от Вышнего Волочка; 599 жит., в 
районе—25.780 (1926), в 1930—28.700.

ЕСИПОВА (Э с и п о в а), Анна Никола
евна (1851—1914), русская пианистка. Кон
цертная деятельность Е. создала ей репута
цию всемирно известной артистки. Как пе
дагог (проф. Петербургской консервато
рии) Е.—основоположница целой пианисти
ческой школы, не потерявшей своего значе
ния и до наст, времени.

Лит.: Каратыгин В., Памяти А. Н. Еси
повой, «Жизнь искусства», П., 1924, № 36.

ЕСПЕРСЕН (Jespersen), Отто (р. 1860), со
временный датский лингвист, с 1893 по 1925 
проф. Копенгагенского ун-та. Теоретические 
воззрения Е. выросли на базе натуралисти
ческого языковедения середины 19 в. (см. 
Языковедение). Отсюда его попытки постро
ить «языковую биологию» как основопола
гающую лингвистическую дисциплину («Lan
guage», L., 1922). Отсюда—подчеркнутый ин
терес к физиологической стороне речи и 
попытки отделить это изучение от собствен
но лингвистических построений [введение 
аналфабетической системы (см.) транскрип
ции]. Со своими современниками—младо
грамматиками—Е. расходится отчасти в воз
зрениях на задачи и границы научного язы
коведения: в отличие от «ползучего эмпи
ризма» младограмматиков Е. считает воз-, 
можной постановку проблем происхожде
ния яз. и планового воздействия на язык. 
В разрешении проблемы происхождения 
яз. Е. усваивает дарвиновское учение о 
происхождении речи из инстинкта сохра
нения рода («Language», 1922). Натурали
стической позицией обусловлен и интерес 
Е. к фактам онтогенезиса в яз.—к речи 
ребенка («Bftrnesprog», 1923). В разрешении 
проблемы языковых изменений Е. оказы
вается на позиции натуралистического эво
люционизма, признавая прогресс в яз. («Pro
gress in language», 1894, «Language», 1922) и 
обслуживая ко л ониа л ьн. политику (в частно
сти английского) империализма вариантом 
теории подражания («Mankind, Individual 
and Nation from a Linguistic point of view», 
1924). Особое внимание обращает E. на яв
ления языкового смешения и смешанных 
языков. Е. является одним из активных 
пропагандистов буржуазного международ
ного языка Идо (см.).

Следует еще отметить трудыЕ.: Chapters on English, 
London, 1918; Modern English Grammar, Heidelberg, 
1909—1914; Growth and Structure of the English 
Language, 4 ed., Leipzig, 1923; Lehrbuch der Phone- 
tik, 3 Aufl., Leipzig, 1920; Phonetische Grundfragen, 
Leipzig, 1904.
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ЕССЕИ, название иудейской секты 1 века 
хр. э. Е. жили полукоммунистическими зе
мледельческими общинами на юж. окраине 
Иудеи, соблюдали закон, но отрицали жерт
венный культ в Иерусалимском храме, так 
как считали, что он осквернен недостойным 
клиром.

ЕССЕНТУКИ, город, районный центр в 
Северо-Кавказском крае; курорт в группе 
Кавказских минеральных вод (см,.). Станция 
Сев.-Кавказской железной дороги на линии 
Минеральные Воды—Кисловодск в 44 км к 
югу от Минеральных Вод; 24.252 (1931) жи
теля. Три небольших промышленных заве
дения с 221 рабочим (1929); завод минераль
ных вод. Грузооборот (1928/29) — 28.514 т 
по отправлению (хлебные грузы, масличные 
семена и др.), 31.883 ж по прибытию.— 
Курорт расположен на высоте 603 м над ур. 
м. в долине р. Подкумка, в безлесной степ
ной местности, окруженной со всех сторон 
возвышенностями. Климат горно-степной, с 
холодной зимой и не особенно жарким ле
том. Средняя температура весны +7,8°, 
лета +17,6°, осени +7,1°. Е. — бальнеоло
гический курорт с прекрасными питьевыми 
водами для лечения болезней желудка и 
кишок, печени и желчных путей, обмена 
(ожирение, подагра, диабет), нервной си
стемы, женских болезней и мочеполовых ор
ганов. Кроме лечения минеральными водами 
широко применяется грязелечение (грязь 
Тамбуканского оз.), диетотерапия, электро- 
свето-водолечение, механотерапия в Цанде- 
ровском ин-те и т. д. В Е. имеются лучшая 
в Европе грязелечебница им. Н. А. Семашко 
с пропускной способностью до 1.200 про
цедур в день, серно-щелочные и соляно
щелочные ванные здания с пропускной спо
собностью первых в 949, а вторых 702 про
цедуры в 8-часовой рабочий день.—-Мине
ральные источники по своему происхожде
нию делятся на две основные группы: 1) ко
ренные питьевые углекислые, соляно-ще
лочные источники более глубокого проис
хождения, различной крепости (от* 6,3 г до 
9,2 г сухого остатка на 1 л) и различной тем
пературы (от 11,5° до 15,1°). Сюда отно
сятся источники №№ 18 и 17 (зап., вост, 
и коренная струи) и источник № 4 с пятью 
бюветами; 2) цсточники поверхностного про
исхождения, богатые сульфатами натрия, 
магния и двууглекислым кальцием. Сюда 
относится источник № 20, глауберово-зем
листый, предназначенный для питья и ванн, 
с температурой 11,5° и сухим остатком 
3,0 г на 1 л минеральной воды.—-Физиоло
гически действующим началом в ессентук
ских источниках является комбинированное 
влияние свободной углекислоты, бикарбо- 
натных ионов и ионов натрия и хлора. Ес
сентукские воды обладают значительным 
желчегонным действием, обусловленным не
посредственным J воздействием их солевого 
состава на печеночные клетки; вместе с тем 
они оказывают различное влияние на сек
реторную деятельность желудка, увеличи
вая секрецию, а также и кислотность желу
дочного сока при введении их одновременно 
с пищей, и уменьшая ее при введении за 
1х/а часа до еды. Это обстоятельство позво
ляет применять ессентукские воды при бо
лезнях желудка как с пониженной, так и с 
повышенной кислотностью.—Е. располагают

15 санаториями на 2.500 коек, рядом пан
сионатов, гостиниц, большим жилищным 
фондом для размещения амбулаторных боль
ных, обслуживаемых гос. курортной поли
клиникой, физиотерапевтической лечебни
цей (открыта в 1927) и рядом специальных 
й диагностических кабинетов. Число боль
ных в течение сезона достигает 20 тыс. чел. 
Курорт находится в ведении гос. курорт
ного треста «Кавминводы». Сезон с 11 мая 
по 31 октября.—Площадь района 2.665 км2; 
нас. 58.923 жит. (1930). Район—с.-х. Вид
ное место занимают огородно-овощные куль
туры, затем масличные. Под кукурузой— 
до 17%, под подсолнухом—до 16% посев
ной площади. Развито садоводство и вино
градарство. Имеется четыре крупных колхо
за с числом организованных хозяйств от 
800 до 1.300. Л. Голъдфайлъ.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 
или цена труда, понятие, выдвину
тое Рикардо для обозначения среднего 
уровня заработной платы, вокруг кото
рого колеблется рыночная заработная Пла
та. «Естественной ценой труда,—говорит 
Рикардо,—является та, которая необхо
дима, чтобы рабочие имели средства к су
ществованию и к продолжению своего рода, 
без увеличения или уменьшения их числа». 
В случае превышения рыночной заработной 
платы над уровнем Е. з. п. происходит, по 
мнению Рикардо, рост рабочего населения и 
предложения труда до тех пор, пока рыноч
ная зарплата не снизится и не придет в соот
ветствие с уровнем Е. з. п. Ошибочные сто
роны учения о Е. з. п. подвергнуты крити
ке Марксом, который показал, что тяготе
ние заработной платы к среднему уровню, 
определяемому стоимостью средств суще
ствования, происходит не на основе увеличе
ния или сокращения населения, а на основе 
увеличения или сокращения резервной ар
мии труда. См. Заработная плата.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, старинное 
обозначение т. н. «описательных» естествен
ных наук—зоологии, ботаники и минера
логии. Термин Е. и. не вполне совпадает с 
исторически более поздним термином естест
вознание (см.) ни по объему ни по методу: 
сочинения по Е. и. обычно занимались б. или 
м. внешним описанием «продуктов» земли 
(минералов, горных пород) и населяющих 
ее организмов (растений, животных и чело
века); в связи с термином Е. и. возникло 
и выражение «три царства природы». Ти
пичными образцами сочинений по Е. и. явля
ются «Естественная история» (Naturalis 
historia) Плиния, бывшая весьма рас
пространенным источником сведений о 
природе на протяжении свыше 1.600 лет, 
и «Естественная история» (Histoire naturelle 
g6n6rale et particulidre») Б ю ф ф о н а, ши
роко распространенная в 18 и в первой по
ловине 19 вв. В 19 в. название Е. и. в связи 
с развитием теоретического естествознания 
постепенно выходит из употребления, сох
раняясь гл. обр. в популярных сочинениях 
и в заглавиях учебников для средней и низ
шей школы. См. Естествознание.

ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ, монопо
лия, основанная на обладании известными 
естественными ресурсами, к-рые, являясь 
ограниченными, не могут быть ни созданы 
ни произвольно увеличены. «Это естествен-
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ное условие встречается в природе лишь ме
стами, и там, где его нет, его невозможно 
создать при помощи определенной затраты 
капитала. Оно связано не с продуктами, ■ 
создаваемыми трудом, как машины, уголь 
и т. д., а с определенными естественными 
отношениями определенной части земли» 
(Маркс). Этим Е. м. отличается от искус
ственной монополии, к-рая устанавливает
ся объединениями капиталистов, напр. тре
стами, синдикатами и т. д., контролирую
щими производство отдельных товаров. Ме
жду обоими видами монополий существует 
однако определенная связь, ибо наиболее 
мощные искусственные монополии создают
ся в тех отраслях, которые связаны с огра
ниченными естественными ресурсами, напр. 
в угольной промышленности, нефтяной, руд
ной, металлургии и т. д. (см. Монополии). 
Существование Е. м. затрудняет процесс 
выравнивания нормы прибыли отдельных 
капиталистов в среднюю норму прибыли, 
поскольку собственник ограниченных есте
ственных ресурсов, пользуясь преимуще
ством своего положения, получает сверх- ! 
прибыль.

ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ, религиозное 
учение, получившее наибольшее распростра
нение в 17—18 вв. на почве религиозно-фи
лософского движения деизма (см.). Осново
положником учения о Е. р. был Гёрберт 
Чербери (17 в.), исходивший из существова
ния врожденных или общих понятий, отли
чающихся общепризнанностью, первично
стью, непроизводностью и непосредственной 
убедительностью. Разобрав под этим углом 
существующие религии и выведя* за скобки 
общие им всем понятия, Герберт нашел 5 бес
спорных положений, или догматов: 1) бытие 
высшего существа, 2) обязанность его почи
тать путем 3) упражнений в добродетели 
и в благочестии, 4) врожденное отвращение 
ко злу и возможность искупления путем 
раскаяния,. 5) бессмертие и справедливое 
возмездие в этой жизни и в будущей. Атеизм 
Герберт рассматривает или как вид безумия 
или как протест против неправильного пред
ставления о божестве. Возможность открове
ния он не отрицает, но откровение, получен
ное одним, не обязательно для другого. Все 
положительные религии представляют собою 
либо аллегорическое или поэтическое истол
кование природы и ее явлений либо созна
тельные измышления духовенства. Форму
лированная Гербертом Е. р. позднее была 
обработана с точки зрения признания без
граничных прав разума, причем одни при
шли к. вере в сверхразумные тайны открове
ния (Локк), другие—к отрицанию чудес 
(Тиндаль), третьи—к чистому пантеизму 
(Толанд). Вследствие этого Е. р. разбилась 
на толки, которые Самуилом Кларком (ум. 
1729) в сочинении о «Бытии и свойствах божи
их» были сведены к 4 типам: 1) признающие 
бога, но отрицающие провидение, 2) призна
ющие бога и провидение, но отрицающие уста
новленные якобы богом законы и обязанно
сти, 3) признающие бога, провидение и обя
занности, но отрицающие возмездие, 4) при
знающие и возмездие, но отрицающие прин
цип авторитета и откровение. Во Франции 
глашатаями Е. р. были Руссо и Вольтер, а 
через них Е. р. получила практическое осу
ществление в виде «культа верховного су-
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щества» при Робеспьере. В Германии Е. р. 
нашла последователей в лице Германа Рей- 
мара, йаписавшего «Трактат о Е. р<», Лес
синга и Моисея Мендельсона, полемизировав
шего в пользу Е. р. против атеизма и хри
стианства. Через Мендельсона Е. р. нашла 
практическое применение в теологии рефор
мистских раввинов в виде т.-н. реформистско
го иудаизма. Христианской церковью Е. р. 
была встречена враждебно, многие последо
ватели ее подверглись гонениям. По словам 
Маркса, она действительно «есть не более, 
как удобная и мягкая форма разрыва с ре
лигией», служившая прогрессивной буржуа
зии 17—18 вв. в ее борьбе с католицизмом и 
официальной церковью.

Лит.: Вороницын И., История атеизма, 3 
изд., М., 1 930; Тымянский Г., Д. Толанд, «Под 
знаменем марксизма», М., 1924, № 10; Гребенев
К. В., Джон Локк, М.-Л., 19 29; Английские деисты 
17 и 18 столетия, «Записки Новороссийского ун-та», 
Одесса, 1868, т. III, вып. 1; Кудрявцев-Пла
тонов В. Д., Сочинения, т. II, вып. 3, Сергиев 
Посад, 1863: ...

ЕСТЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА растенийи 
животных, система, выражающая кров
нородственные отношения организмов, или, 
иначе говоря, система, построенная на прин
ципе «общности происхождения, единствен
ной известной причине близкого сходства 
организмов» (Дарвин). Поэтому при построе
нии Е. с. принимается во внимание вся со
вокупность (практически—возможно боль
шее число) признаков сходства и различия в 
противоположность искусственным системам, 
в основание к-рых кладется ограниченное 
число произвольно выбранных признаков 
сходства и различия. Подробнее см. Систе
матика.

ЕСТЕСТВЕННАЯ СУШКА ДЕРЕВА, при
митивный способ консервации; удаление вла
ги и свертывание белковых* веществ пред
отвращает развитие микроорганизмов. Осно
вной недостаток Е. с. д.—значительная дли
тельность (многие месяцы) по сравнению с 
искусственной (несколько дней), необходи
мость иметь обширные лесные склады и 
огромный мертвый капитал. Далее Ё. с. д. 
дает меньшее понижение влажности (лишь 
до 12—15%), более значительную усушку 
(до 8% в радиальном направлении и до 
14% в тангенциальном) и более высокий 
процент брака: в среднем по твердым поро
дам ок. 20%, по мягким 4—7%; по отдель
ным породам* брак доходит до 30—50% 
(Tiemann), тогда как при правильной; искус
ственной сушке брак составляет не свыше 
2—5%. Весьма обычная ранее Е. с. д. в пе
риод империалистской войны, когда по
требовались спешно массы сухого леса, по
всюду уступила место искусственной, полу
чившей в наст, время большое распростра
нение также и в CGCP.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦЕНА, категория, встре
чающаяся у представителей классической 
политической экономии (см.). А. Смит рас
сматривает Е. ц. как идеальную цену то
вара, вокруг которой происходят колебания 
рыночных цен. Е. ц., по Смиту, характери
зуется тем, что она обеспечивает земельную 
ренту, зарплату и прибыль в размере, кото
рый побуждает к продолжению нормального 
хода производства. Е. ц. Смита по своим 
предпосылкам является ценою производства, 
отожествляемою им со стоимостью, к-рую 
Смит часто понимает как сумму заработной

18
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платы, прибыли и ренты. По Рикардо, Е. ц., 
с одной стороны, является стоимостью то
вара, т. е. ценой товара, определяемой его 
относительным рабочим временем, с другой 
же стороны, «Е. ц. равна цене производ
ства, т. е. равна цене, в к-рой отношение 
прибыли к затратам капитала, заключаю
щимся в товаре, одно и то же, хотя равные 
стоимости товаров содержат... неравные ко
личества прибыли» (Маркс). Отожествление 
стоимости с ценою производства у Смита 
покоится на его неправильном понимании 
стоимости, к-рую он часто рассматривает с 
точки зрения отдельного капиталиста. То же 
отожествление у Рикардо является совер
шенно неоправданным, ъ. к. он критикует 
теорию стоимости Смита как противоречи
вую и непоследовательную. Учение о «есте
ственной цене» в той или иной формулировке 
перешло и к экономистам послерикардов- 
ского периода.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦЕНА ТРУДА, см. Есте
ственная заработная плата.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ, цирку
ляция воды в паровых котлах, происхо
дящая вследствие выделения пара и вслед
ствие разности температур воды в различ
ных частях котла. В водотрубных паровых 
котлах Е. ц. применяется обычно для срав
нительно низких давлений и напряжений 
поверхности нагрева.—Энергичная цирку
ляция воды в трубах паровых котлов необ
ходима для быстрого отвода тепла, полу
чаемого от топки, во избежание поврежде
ния труб; в то же время она дает возмож
ность значительно повысить съем пара. Поэ
тому в котлах высокого давления (или т. н. 
«сверхвысокого»—200 атм*. и выше) обычно 
применяется принудительная циркуляция 
насосами. Расчет процесса циркуляции весь- ; 
ма сложен и недостаточно разработан (см. i 
Паровые котлы).

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕ
НИЯ, термин, употребляемый буржуазной 
статистикой населения для обозначения ро
ждаемости, смертности и прироста населе- 
ния. Этот термин, отражающий стремление 
классической демографии к бцологизации 
проблемы населения, отвергается советской 
статистикой населения. См. Население.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, классическое на
правление буржуазной правовой идеологии 
17 и 18 вв., под знаменем к-рого буржуазия 
в период своей борьбы с феодализмом фило
софски и юридически обосновывала госу
дарственный и правовой строй буржуазного 
об-ва. Зачатки идеи Е. п. встречаются еще 
в древности, особенно у стоиков и эпикурей
цев, у к-рых они отражали аристократиче- 
ски-республиканский протест против денеж
ного капитала и опиравшегося на него им
ператорского деспотизма. Но лишь на рубеже 
16 и 17 веков Е. п. начинает складываться в 
стройную систему, получая свое первое от
четливое выражение и новое содержание у 
писателей 17 в. и окончательно превратив
шись в революц. теорию молодого класса— 
буржуазии—в 18 веке. Процесс роста произ
водительных сил и новых производствен
ных отношений все плотнее подводил бур
жуазию, представительницу этих новых, эко
номических принципов, к столкновению и 
борьбе с производственными отношениями и 
всем общественным и политическим строем 

феодализма. В идеологии, области этот кон
фликт выразился в виде б. или м. резкой 
критики и отрицания всего общественного и 
идеологического уклада феодализма, гос
подствовавшего богословского мировоззре
ния и схоластики, царствовавшей в науч
ной и философской областях. Вместо изуче
ния «священного писания» и сочинений бо
гословов самым важным предметом исследо
вания была объявлена природа. Божествен
ной морали теологов была противопоста
влена естественная мораль, богословскому 
учению о свойствах и природе души чело
века?—естественная психология, канониче
скому (церковному) праву—Е. п. При этом 
термин «естественный» в 17, а отчасти и 
в 18 веках, не противополагался понятию 
«искусственного». Слово «естественный» обо
значало прежде всего отрицание вмешатель
ства всякого сверхъестественного начала, 
могущего внести какое-либо изменение или 
расстройство в строение мирового меха
низма. Это не значит, что теоретики Е. п., 
философы и ученые 17 в., в своем большин
стве вообще отвергали существование бога 
как творца вселенной. Но между их миро
воззрением и теологическим мировоззре
нием феодализма была та разница, что, по 
мысли ученых и философов этого времени, 
бог, создав вселенную и сообщив ей перво
начальный толчок, в дальнейшем уже сам 
не может изменить установленных законов 
механического движения или вносить в них 
какие-либо изменения, не вытекающие из 
них самих и не могущие быть выраженными 
в математической формуле. С другой сто
роны, это право должно было, по мысли 
теоретиков Е. п., соответствовать «естествен
ному иорядку вещей», т. е. буржуазным об
щественным отношениям.

Наибо лее характерные черты учения шко
лы Е. п. сводятся к следующему. Основ
ной и составной единицей человеческого об
щества и государства (большинство теорети
ков Е. п. сливало оба эти понятия, ставя ме
жду ними знак равенства) является инди
вид, человек, с его правами и стремлениями. 
Появляясь на свет, человек уже от природы 
имеет ряд прав, к-рые т. о. являются его 
прирожденными правами и не могут быть 
отчуждены ни им самим, ни какой-либо 
властью. К числу таких прав относится 
напр. право на.жизнь, на телесную непри
косновенность, на свободу, на собственность. 
Кроме того все люди рождаются равными; 
неравными их делают только несовершен
ства общественного, т. е. политического, 
устройства и произвол властвующих. Кро
ме этих естественных—прирожденных и не
отчуждаемых прав—человек как гражда
нин обладает рядом прав, возникающих из 
его принадлежности к обществу (государ
ству). Отсюда и разделение прав на «права 
человека и гражданина», воспроизведенное 
в декларациях Велйкой французской ре
волюции.

Согласно утверждениям школы Е. п., лю
ди первоначально не знали общества и госу
дарства и жили разобщенно друт от друга 
в т. н, «естественном состоянии». Это состоя
ние, по мнению одних представителей шко
лы, было настоящим ^золотым веком» чело
вечества, в Кгром царили мир и тишина 
(Локк), а по мнению других, наоборот, ки-
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пела нескончаемая «война всех против всех» 
(Гоббс). Но так или иначе из этого «есте
ственного состояния» люди перешли в «гра
жданское состояние», т. е. к жизни в обще
стве <к государству), заключив -между со
бою «общественный договор», в силу к-рого 
они отказывались ют той ничем ,не ограни
ченной свободы, какой они обладали в «есте
ственном состоянии», но взамен получали те 
блага, какие дает организация твердого об
щественного и политического порядка (охра
ну личности и имущества и т*. д.). Поскольку 
большая часть теоретиков Е. п. не различа
ла понятий общества и государства, по
стольку для • них «общественный договор» 
был в то же время и политическим догово
ром. Но нек-рые различали эти моменты и 
поэтому, как напр. Пуффендорф, -говорили 
не об одном, а о двух договорах: первом— 
«договоре соединения» (pactum unionis), со
здающем общественное состояние как вы
ход из «естественного»и втором—«дого
воре подчинения» (pactum subjicionis), ор
ганизующем государство и политическую 
власть. Во всем этом построении мы имеем 
перед собой чистейшую идеологию товаро
производящего общества, основанного на 
рыночном производстве и распределении. 
Рыночный товарооборот требует, свободы об- * 
ращения, свободы отчуждать и приобретать . 
товары. Он ничего не хочет зцать о сбслов- : 
ных и иных преимуществах и качествах то- ; 
варовладельца и покупателя; они все равны i 
на рынке, как и сами товары ^к-рые в каче
стве предметов рыночного обращения совле
кает с себя свою потребительную разницу 
и выступают друг против друга как стоимо- 1 
сти; «товар—великий левеллер (уравни
тель)»,—говорит Маркс, формальное, равен- ; 
ство—основное требование товаропроизво
дящего общества. Основной формой всех j 
процессов обращения в производстве и рас
пределении общества товаропроизводителей 
является договор, сделка. Отсюда и это зна
чение договорных отношений, в теории про- ’ 
похождения об-ва и государства у теорети- ; 
ков Е. п. «Сфера обращения, или обмен това- j 
ров, в рамках к-рого осуществляется купля и ; 
продажа рабочей силы, есть истинный Эдем 
прирожденных прав человека. Здесь господ
ствуют только свобода, равенство,собствен
ность и Бентам. Свобода! Ибо покупатель и 
продавец товара, например рабочей, силы, 
подчиняются лишь велениям своей собствен
ной воли. Они вступают в договор как сво
бодные, юридически равноправные лица. 
Договор есть тот конечный результат, в ко
тором их воли находят свое общее -юридиче- 
ское выражение. Равенство! Ибо ода, отно
сятся друг к другу лишь как товаровла
дельцы и обменивают эквивалент на экви
валент. Собственность! Ибо каждый из них 
располагает лишь тем, что ему принадлежит. 
Бентам! Ибо каждый заботится лишь о себе 
самом» (М а р к с, Капитал» т., I).

Эти положения Е. п. в корне противоре
чили мировоззрению и строю феодального 
порядка. Последний не знал индивида как 
составную часть общества и государства. 
Составными единицами последнего при фео« 
дализме были четко отграниченные и б. или 
м. замкнутые общественные группы, быв
шие в то же время и политическими едини
цами, сословия, ремесленные цехи, купече

ские. гильдии и пр. Положение человека 
определялось не какими-то принадлежащи
ми ему как человеческой особи неотъемле
мыми правами, а его принадлежностью к 
тому или иному сословию., цеху, гильдии. 
Право каждой такой группы было в то же 
время ее привилегией, а закабаленное кре
стьянство вообще не имело никаких прав. 
Ни* о каком «равенстве всех» не могло быть 
и речи, т. к. дворянин не мог брть равен 
представителю третьего сословия, а этот по
следний как „ свободный крепостному кре
стьянину. Государство и государственная 
власть, согласно учениям богословов, явля
лись божественными установлениями, а не 
делом человеческой врли и произвола. Обя
занностью всякого подданного, по этим воз
зрениям, являлось безусловное и безогово
рочное подчинение этой власти. Идеи Е. лк 
имели поэтому революционный характер в 
отношении феодального строя. «Мы прекрас
но знаем—говорит Ленин,—что всемирг 
ный капитал в свое время имел перед собой 
задачу создания свободы, что он сбросил 
феодальное рабство, что он буржуазную 
свободу создал, мы. прекрасно знаем, что это 
всемирно-исторический прогресс» (Лени н>, 
Т. XVI, 1 изд., стр. 204).

Мировоззрение и концепции теоретиков 
,Е. п. 17 и 18 вв. были антиисторичны. Строя 
свои теории общества и государства, они 
вовсе не отправлялись от изучения и анали
за исторических фактов и исторического 
процесса. При развертывании своих точек 
зрения они пользовались рационалистиче
ским дедуктивным методом, подобным мето
ду математики и механики, т. е. они выста
вляли нек-рые общие положения, игравшие 
роль аксиом, и затем выводили из них чисто 
логическим путем все возможные послед
ствия. Отправляясь от человеческой лично
сти, индивида, школа Е. п. старалась по
нять природу общества и государства, а 
также дцть наиболее целесообразные и ра
зумные рецепты для их построения. -При 
этом свойства и качества, присущие челове
ку, рассматривались как неизменные во все 
времена, во всяком обществе и во всех ме
стах земного шара. Определяя эти свойства 
и стоя на антиисторической и антинаучной 
точке зрения, теоретики Е. и. не могли не 
попадать во власть самых произвольных 
утверждений, считая этими свойствами то 
альтруистические чувства, присущие чело
веку (Г. Гроций, Томазий и др.), то'крайний 
эгоизм и преследование исключительно Лич
ных выгод (Гоббс и др.). Этот индивидуа
лизм, крайне характерный для всей идеоло
гии буржуазного,-общества периода стано
вления и развития промышленного капита
лизма с его свободной конкуренцией и сво
бодой частной инициативы, в то же время 
сочетался с основами механистического ми
ровоззрения буржуазных , теоретиков 17 и 
18 веков.

Основателем школы Е. п. (так же, как и 
«отцом» науки международного права) счи
тается голландец Гуго Гроций (см/). Основ
ные положения учения о естественном пра
ве были им развиты в сочинении «De jure 
belli ас pacis» («О праве войны и мира», есть 
рус., пер^.). Основной вопрос, который раз-» 
решает Гуго Гроций, сводится к тому—су
ществует ли справедливое по природе, а не

18*
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только по закону. 'На вопрос этот Гроций 
отвечает утвердительно, ибо справедливое 
по природе обусловливается существовани
ем естественных законов. Источником этих 
естественных законов Гроций считает стре
мление человека к общению (appetitiis so- 
cietatis). Е. п. называется все то, что разуй 
предписывает для сохранения общежития. 
Кроме этого источника Е. п. другими источ
никами являются воля божия, создающий 
божеское право (jus divinum), и воля чело
века, создающая законы (jus humanum). Но 
оба эти последние виды права, как основан
ные на изменчивом фундаменте—воле, отли- . 
чаются* изменчивостью и не обладают каче
ством необходимости, в то время как Е. 
право, основывающееся на естестве приро
ды,—вечно и неизменяемо и обладает атри
бутом необходимости.

В противоположность Гроцию Томас 
Гоббс (см.) считает основным качеством че- i 
ловеческой природы эгоизм, преследование 
личных выгод и страх за сохранение принад
лежащих человеку жизни и имущества. Ос
новным естественным законом поэтому яв
ляется сохранение мира. Люди—не кроткие 
общительные существа, а волки друг для 
друга (homo homini lupus est). Поэтому и в 
естественном состоянии царит война всех 
против всех (bellum omnium contra omnes). 
Этот страх и заставляет людей из естествен^ 
ного состояния перейти к жизни в об-ве, в 
котором человек опять-таки ищет себе преж
де всего выгоды. Устанавливая государство, 
люди отчуждают свои права государствен
ной власти, к-рая поэтому и должна распо
лагать наибольшим могуществом для дости
жения цели сохранения мира. Поэтому 
Гоббс является сторонником и защитником 
абсолютной монархии, предпочитай ее дру- ; 
гим формам государства, установленным в , 
свое время Аристотелем,—аристократий и 
демократии.

Сторонником школы Е. п. из философов 
того времени был величайший ум 17 в.— 
Б. Спиноза; к тому же веку принадлежат та
кие теоретики Е. п., как англ, поэт Д. Миль
тон, немцы Пуффендорф и Томазий и англ, 
философ и политик Д. Локк (см.), охарактери
зованный Марксом как «классический выра
зитель правовых воззрений буржуазного об
щества». Единственная цель государства, 
по Локку, состоит в охране свободы и соб
ственности. У него наряду с концепцией 
Е. п. мы находим и учение о разделении вла
стей (4 власти), причем выше всего Локк 
ставит законодательную власть, принадле
жащую парламенту. •

Доктрина Е. п. в 17 в. имеет две ветви: 
буржуазно - прогрессивную (даже отчасти 
революционную, как у Мильтона) и буржу
азно-консервативную, йлй реакционную,—■ 
у Гоббса; К первому ’ направлению припади 
лежат; Спиноза, Локк, Мильтон и пек-рые 
др. Они являются сторонниками демократи
ческого (в буржуазном смысле) образа пра
вления. Соглашаясь на монархию, они тре
буют ее ограничения. Мильтон горячо от
стаивает право народа на сопротивление ти
ранической власти мойарха и защищает 
мысль о- правомерности свержения и убий
ства тирана (имея в виду казнь короля анг
лийского Карла I). Представители другого 
направления—Гоббс, Пуффендорф, Тома-
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зий—сторонники абсолютной монархии. 
Гоббс подчиняет государственной власти не 
только внешние действия людей, но даже их 
внутренние помыслы. Он категорически от
рицает какое бы то ни было право на сопро
тивление властям, утверждая, что, заключив 
общественный договор, люди отчуждают все 
свои права в пользу верховной власти. Где- 
то посредине между этими направлениями 
находятся взгляды самого основателя шко
лы—Г. Гроция. Отдавая предпочтение не
ограниченной монархии, он все же допу
скает возможность ее ограничения демокра
тическими учреждениями, требуя только, 
чтобы в этом случае права и полномочия 
сторон были четко определены.

Эта умеренность, а иногда даже реакци
онность взглядов сторонников школы есте- 
ственногр права 17 в. объясняется тем, что но
вые производительн. силы и производствен
ные отношения, представительницей к-рых 
была буржуазия того времени, еще не достиг
ли той1 степени вызревания в недрах старого 
общества, которая приводила бы их к пря
мому и резкому конфликту с обществен
ным и политическим строем абсолютизма, 
представляющего собою период разложе
ния феодальной общественно-экономической 
формации. Этот конфликт наступает со всей 
остротой в 18 в. во Франции, когда и док
трина Е. й. и договорного происхождения 
государства делается полностью револю
ционной доктриной буржуазии. Одним из 
Теоретиков Е. п. был знаменитый философ- 
•материалист Гольбах (см.). В сочинениях 
«Естественная политика» и «Социальная си
стема» он развивает свои взгляды на право 
И государство. Он придерживается учения 
об общественном договоре, но отвергает 
«естественное состояние» как вымысел. Под 
именем же общественного договора он пони
мает Не какой-либо акт соглашения людей, 
а совокупность условий, действительных и 
предполагаемых, к-рые необходимы для ор
ганизации и сохранения общества. Основ
ной добродетелью,. к-рая предписывается 
нравственным законом и составляет фунда
мент естественных законов, он считает прав
ду. Именно дна предписывает нам, чтобы 
мы делали для других то, чего желали бы 
от них сами. Гражданские законы (т. е. 
законы, издаваемые государством) должны 
быть только частными проявлениями есте
ственных законов. Поэтому законным может 
считаться только то право, к-рое основано 
на правде й не вредит другим. Неизменны
ми требованиями правды, по Гольбаху, яв
ляются свобода, собственность и безопас
ность, представляющие собою основные ус
тои блага, и El if.

Но самым'блестящцм, глубоким и после
довательным представителем школы Е. п. 
был Ж: Ж. РуссЬ (см.-)*, выразитель крайних 
тенденций мелкой буржуазий своего вре
мени. Из* его’сочинений особое значение 
имеет знаменитый трактат «Об обществен
ном договоре» («Эи contrat social», есть 
рус. йер.), вйшедший в 1762, к-рый во мно
гом был руководством для французских ре
волюционеров в период Конвента. Задачей 
своего” исследовайия Руссо ставит вопрос о 
том, «может ли существовать в гражданском 
строе,—если брать людей такими, каковы 
ойи суть, а законы такими, какими они
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должны быть,—какой-нибудь принцип за
конного и устойчивого управления». Разре
шая Этот вопрос,‘Руссо отправляется от того 
положения, что «человек рожден свобод
ным, а между тем—он везде в оковах,..». 
Свободу Руссо считает следствием человече
ской природы. Первый закон природы— 
«забота о самосохранении, ее первые забо
ты—те, к-рые человек обязан иметь цо отно
шению к самому себе; и как только человек, 
достигает разумного возраста, он становит
ся своим собственным господином, будучи 
единственным судьей тех средств, к-рые при
годны для его самосохранения»; Руссо, так 
же как и писатели 17 в., исходит из понятия 
«естественного состояния», из к-рогр люди 
вышли, заключив общественный договор. 
Какова же цель этого договора? «Найти та
кую форму ассоциации, к-рая защищала бы 
и охраняла совокупной общей силой лич
ность и имущество каждого участника и в 
к-рой каждый, соединяясь со ,всеми, пови
новался бы однако только самому себе и 
оставался бы таким же свободным, каким 
он был раньше» (стр. 25 рус. пер.), Един
ственным носителем верховной власти в го
сударстве, единственным сувереном он счи
тает только царод. Его суверенная власть, 
едина, неделима, неотчуждаема и непред- 
ставляема. Правительства суть не более как 
чиновники, поставленные народом, обязан
ные ему отчетом и могущие быть сменяемы
ми им в любое время. Законодательная 
власть может принадлежать только су
верену, т. е. народу. Правительство должно 
нести только исполнительные функции; оно 
подотчетно перед сувереном. Кто же тво
рит закрн в государстве? На это Руссо отве
чает целым учением об «общей воле» (vo- 
lontd g6n£rale), к-рая не есть «воля всех», 
а воля большинства. При этом тот, кто 
остался при голосовании в меньшинстве, 
вовсе не терпит ущерба в своей свободе, под
чиняясь общей воле, т* с. большинству. В 
силу своего учения о неотчуждаемости и не- 
представляемости суверенитета Руссо, отра
жая политические условия маленькйх кан
тонов своей родины—Швейцарии, считает 
наилучшей , фррмой; государственного уст
ройства непосредственное народное правлет 
ние. Но он хоррщо понимает, что в больших 
государствах принцип непосредственного 
«народоправства» неосуществим., Поэтому 
для больших государств он допускает орга
низацию представительства в лице парла
мента.

В более раннем сочинении «Рассуждение, 
о происхождении и основании неравенства 
между людьми» (1754) Руссо выставляет 
идеалом для современного ему состояния 
человечества первобытного человека. Самым 
естественным состоянием является состоя
ние полного равенства, к-рое создано .самой 
природой, и первобытный человек Полно
стью находится в условиях этого равенства. 
Никакие естественные неравенства—возра
ста, здоровья, умственных сил и т. щ—не 
могут объяснить и оправдать неравенство 
политическое. Естественный закон, про
истекающий из природы, предписывает; нам 
только два начала—самосохранение и жа
лость к другцм. Поэтому все другие уста
новления вовсе не вытекают из естествен
ных заксщов, И наиболее бедственным уста-
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цовлением, уничтожившим естественное ра
венство и удалившим человека от природы, 
является институт собственности.
.; К этой же блестящей плеяде «крайних 

революционеров» 18 века, подготовлявших 
Великую французскую революцию и быв
ших сторонниками, школы Е. п., принадле
жал аббат Мабли. В своем сочинении «О 
правах и обязанностях гражданина» (1758) 
он утверждает, что каждый человек обла
дает некоторыми прирожденными правами, 
которых никакая власть не в праве у него 
отнять. Первая его принадлежность есть 
разум, с ним связана свобода и наконец 
третья — непобедимое стремление к сча
стью, Но человек склонен руководиться не 
только разумом, но и поддаваться влиянию 
страстей. Для того, чтобы подчинить стра
сти и дать возможность господствовать ра
зуму, и создаются правительства, Но уже 
поэтому гражданин обязан повиноваться 

: правительству лишь до тех пор, пока оно 
! действует сообразно с требованиями разума, 
не подавляет свободы, а ограждает ее. Как; 

t только общественное устройство или законы 
государства перестают отвечать этой цели, 
гражданин не только имеет неотъемлемое 

; право, но и прямую обязанность требовать 
их изменения. В другом трактате «О законе* 
дательстве или принципы законов» (1776) 
Мабли исследует вопрос о природе человека, 
свободе и равенстве. Последние, по мнению 
Мабли, есть самые основные дары природы 
человеку. Так же, как и Руссо, Мабли счи- 

: тает собственность источником обществен
ных бедствий, и цель создания общества 
усматривает отнюдь не в охране собственно
сти. Для того, чтобы противодействовать 
вредным последствиям, проистекающим из 
собственности, Мабли предлагает устано
вить законы против роскоши, всячески из
гоняющие ее. Он требует аграрных законов, 
ограничивающих возможные размеры зе
мельных владений, законов, ограничиваю-; 
щих торговлю, чтобы роскошь не проникала, 
через посредство последней и т. п.

На немецкой почве теории. Е. п. нашли5 
свое отражение в учении Канта’ (см.). У 
него учение о праве связано с учением о мо
рали. Кант отправляется от учения об авто
номии воли, заключающейся в-том, что ра
зумная воля не только подчиняется закону^ 
но сама себе устанавливает закон. Всякого 
рода безусловные правила можно выводить 

. только из идеи автономной разумной волю 
Правила же, основанные на чужой воле, не 
могут претендовать на безусловность. На 
идее разумной воли основана безусловная 
внутренняя ценность человека, к-рый не„мо^ 
жет’и не должен быть ни для кого сред-г 

ч ством, а только целью. Т. о. мир человечен 
' ских существ есть царство целей. Но, со-; 
гласно присущему Канту дуализму, право 
у него отличается от. нравственности: право, 
ограничивается чисто формальным законом,! 
в то время как нравственность определяет 
самые цели, к-рые должен ставить себе чело-* 
век; поэтому право касается только внеш
них действий человека, а нравственность: 
простирает свое воздействие и на его Побу*) 
ждения. Этот разрыв между внешним и вну-? 
тренцим миром человека, соответствующий 
всей философской установке Канта, отра
жает реакционную сущность его учения:
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о праве, как и всей его философии, и стоит 
в резком контрасте с учениями о Е. п. 
французских революционных мыслителей. 
Самое право Кант определяет как совокуп
ность условий, при к-рых произвол одного 
может сочетаться с произволом другого под 
общим законом свободы. Закон (фактиче
ски, в условиях того времени, абсолютизм) 
устанавливает границы, где кончается мое 
право и начинается чужое; поэтому право 
можно определить еще как нравственную 
способность других противостоять моей во
ле. Право делится на прирожденное выте
кающее из самой природы человека, и при
обретенное. Единственным прирожденным 
правом является свобода или независимость 
от чужой воли, все остальные права явля
ются приобретенными.

Влияние идей Е. п. в 18 в. было очень 
сильно и отразилось на ряде законодатель
ных актов не только во Франции, но и в 
€ев. Америке и в последней даже раньше, 
чем во Франции. Так, в целом ряде консти
туций штатов Сев. Америки еще до их 
объединения в федерацию мы читаем фор
мулировки, целиком заимствованные у тео
ретиков Е. п., в первую очередь—Руссо. 
Напр. конституция Массачусетса (1780) за
являет: «Все люди рождаются и остаются . 
свободными и равными и обладают нек-рыми 
основными естественными и неотчуждаемы
ми правами» (ст. 1); конституция Виргинии 
(1776): «Всякая власть покоится в народе й 
следовательно исходит от него; должност
ные дица—его поверенные и слуги и всегда 
ответственны перед ним» (ст. 2); конститу
ция Пенсильвании (1776): «Правительство 
учреждается или должно учреждаться ради 
общественного блага, ради защиты и безо
пасности народа, нации или общества» 
(ст. 5) и.т. п. Далее, в «Декларации не
зависимости»^ принятой на Конгрессе три
надцати штатов в 1776, теоретическое обос
нование отделения штатов от их бывшей 
метрополии—^Англии—также воспроизводит 
положения доктрины Е. права: «Мы счи
таем самоочевидными следующие истины,— 
гласит Декларация,—что все люди сотво
рены равными, что они наделены своим твор
цом нек-рыми неотъемлемйми правами, в 
числе к-рых—жизнь, свобода и стремление 

. к счастью; что для обеспечения этих прав 
среди людей устанавливаются правитель
ства, справедливые полномочия к-рых вы
текают из согласия управляемых; что когда 
какая-либо форма правления становится гу
бительной для этой цели, то народ в Праве 
изменить или уничтожить ее и установить 
новре' правительство» и т. д. Следует отме
тить, что первая американская конститу
ция, провозглашавшая всеобщую свободу и 
равенство, одновременно утвердила неволь
ничество цветных рас. Еще более полно по
ложения теории Е. п. были воспроизведены 
в декларациях и конституциях Великой 
французской революции. В; «Деклараций 
прав человека и гражданина» 1789 мы на
ходим утверждения и о том, что «люди ро
ждаются и остаются свободными и равными» 
(ст. 1), и то, что «цель всякого политическо
го общества есть охрана естественных и не
отчуждаемых прав человека» (ст. $), и что 
«основа всякого верховенства по самому су
ществу своему покоится в народе» (ст. 3), и 

что—«закон есть выражение общей воли» 
(ст. 6) и т. д. При этом ст. 2 Декларации про
возглашает естественными* и неотчуждае
мыми правами «свободу, собственность, бе
зопасность и право сопротивления гнету». 
Центральным членом этой формулы являет
ся конечно собственность, т. к. и свобода 
понимается прежде всего как свобода рас
поряжения собственностью и безопасность— 
как создание условий, гарантирующих ее 
охрану. Последнее право—«сопротивление 
гнету»—уже в ближайшие годы после при
нятия этой Декларации исчезает из списка 
прав, т. к., одержан победу и сделавшись 
господствующим классом, буржуазия уже 
не согласна признавать чье-либо право на 
сопротивление ее власти. Доктрина Е. п., 
как и основанные на ней законодательные 
акты, была направлена в две стороны: на
зад, к феодальному прошлому, к-рому они 
наносили разящие удары, и вперед—полагая 
основы нового буржуазного общества и го
сподства. Но, провозглашая эти декларации 
о всеобщем равенстве и праве всех участво- 

, вать в выработке законов, французская бур
жуазия одновременно установила высокий 
имущественный ценз для выборов, отстра
няющий всю неимущую и малоимущую мас- 

; су от участия в этой «выработке». «Мы знаем 
теперь, что это царство разума было не чем 
иным, как идеализованным царством бур
жуазии; что вечная справедливость осуще
ствилась в виде буржуазной юстиции; что. 
естественное равенство ограничилось равен
ством граждан перед законом, а существен
нейшим из прав человека было объявлено 
право буржуазнойсобственности. Разумг 
ное государство и „общественный договор" 
Руссо оказались и могли оказаться только 
буржуазной демократической республикой» 
(Э н г е л ь с, Анти-Дюринг, Введение). «Ка
питалисты всегда называли „свободой" сво
боду извлекать прибыли для богатых и 
свободу умирать с голоду для бедных... 
История 19 и 20 вв. еще до войны показала 
нам, что представляет собою на самом деле 
хваленая „чистая демократия" при капита
лизме. Марксисты всегда утверждали, что 
чем развитее, чем „чище" демократия, тем 
более неприкрытой, грубой и беспощадной 

; становится классовая борьба и тем очевид- 
■ нее гнет капитала и диктатуры буржуазии» 
I (Ленин, Тезисы о буржуазной демократии 
| и диктатуре пролетариата на I конгрессе Ко- 
' минтерна).
I Ни о каком фактическом равенстве при 
j капитализме, когда один класс имеет воз- 
: можность эксплоатировать всю массу тру
дящихся рабочих и крестьян, конечно не 
мощет быть и речи. Выдвигая идеи формаль
ного равенства, т. е. равенства всех перед 
законом, буржуазия не только боролась с 
началами сословного неравенства периода 
феодализма, но и затушевывала вопрос о 
фактическом, классовом неравенстве, к-рое 
не только не устраняется формальным ра
венством, во, наоборот, предполагает его 
как свою основу. С тех пор идея формаль
ного равенства стала в руках буржуазии 
и ее идеологов орудием борьбы против про
летарского требования уничтожения клас
совых неравенств. В классовом обществе 
формальное равенство всех перед законом 
не уничтожает, но, наоборот, предполагает
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фактич. неравенство классов. В 19 в. начинает
ся реакция против идей и увлечений школы 
Е. п. Разочарованная мелкая буржуазия 
отходит от идей Е. п. Но и сам господствую
щий класс, крупная буржуазия, уже больше 
не нуждается в революционных увлечениях 
прошлого и боится их, т. к., превратившись 
в господствующий класс,, она вынуждается 
не ниспровергать что-либо, а всячески укре
плять и защищать Свое господство. Классо
вая борьба угнетенных классов с пролета
риатом во главе теперь направлена против 
нее, против капиталистических условий 
производства, против буржуазного общест
венного строя. Защищая производственные 
и другие условия своего классового суще
ствования и господства, буржуазия отказы
вается от революционных начал теории Е. п., 
и ее место занимают другие, апологетические 
теории буржуазного господства. Уже в пер
вой четверти 19 в. «школа конституционали
стов» (Б. Констан и др.) доказывает, что 
суверенитет принадлежит не всему народу, 
а только его имущей части, и что, избрав 
парламент, «народ» целиком переносит на 
него свой суверенитет. В Германии фео
дальная реакция выдвигает «историческую» 
школу права (Савиньи, Пухта, Гуго), 
утверждающую, что право и государство 
творятся не всемогущим разумом и не чело
веческим произволом, а «народным духом», 
раскрывающим себя в поступательном мед
ленном ходе исторического процесса, «ш> 
добно развитию языка». Господствующим 
течением буржуазной правовой мысли 19 в. 
делается в конце-концов догматический юри
дический позитивизм, ставящий своей зада
чей не отыскание основ и порождающих 
право начал (это опасно для буржуазии), а 
только формально-логический анализ зако
нов, изданных государством. «Ваше право 
есть возведенная в закон воля вашего клас
са» говорит буржуазии Маркс, и юридичес
кий догматизм занимается анализом и логи
ческим конструированием этих законов, не 
углубляясь в их природу и не отыскивая 
корней их происхождения.

В конце 19 и в начале 20 вв. (Л. Бур
жуа, Солидарность; Новгородцев, Об 
общественном идеале) мы видим среди бур
жуазных теоретиков права и государства 
попытки возрождения идей Е. права. Но 
если в свое время эти идеи играли роль 
буржуазно-революционного протеста про
тив феодального гнета, то теперь они пред
ставляют собою буржуазную реакцию про
тив растущего революционного движения 
рабочего класса. Выдвигая идеи «всеобщей 
свободы» и «всеобщего равенства» и обосно
вывая их якобы присущим человеку пра
вовым идеалом «правды» и «справедливо
сти», буржуазия теперь при их помощи бо
рется против классовых установок пролета
риата и его борьбы и идеологии.

Теоретики Е. п., а за ними и все бур
жуазно- и социально-фашистские теоретики 
изображали и изображают государство как 
организатора И охранителя этих «свободы» 
и «равенства». Между тем пролетариат зна
ет, что государство организуется господст
вующим классом не для свободы, а для 
защиты вооруженной рукой своего, господ
ства и для подавления классовых врагов. 
«А Я'9ГДа>—говорит Энгельс,—мсжно будет 

говорить о действительной свободе, тогда 
отпадает надобность в государстве».’
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Zweck im Recht, 2 B-de, 6—8 Aufl., Leipzig, 1923; 
S t am m 1 er R., Rechts- und Staatstheorien der 
Neuzeit, 2 Aufl., B., 1925; Г e с с e н В. M., Возро
ждение естеств. права, СЙБ, 1902. Челяпов,

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МАГНИТЫ, куски желез
ных руд (гл. обр. магнитного железняка и 
магнитного колчедана), обладающие в есте- 
ствейном состоянии свойствами постоян
ных магнитов. См. также Магнитизм.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
СИЛЫ, см. Производительные силы.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (Natural selec
tion), название, к-рым Ч. Дарвин обозначил 
происходящий в, органической природе про
цесс сохранения, выживания организмов, 
приспособленных к условиям €воей среды, 
и уничтожения, гибели организмов непри
способленных. Т. к., согласно учению Дар
вина, в результате Е, о. происходит образо
вание новых видов животных и растений, 
или иначе говоря процесс эволюции орга
нического мира объясняется наличием в 
природе Е. 0., то и самая теория эволю
ции, выдвинутая Дарвином, называется те
орией Е. о. Изложение и критику проб
лемы Е. о. см, в статьях Отбор, Дарвин и 
дарвинизм, .Эволюционная теория.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, по учению 
физцократов (см.), идеальный обществен
ный строй, функционирующий в согласии 
с вечными и неизменными законами приро
ды. Е. п. является источником т. н. полити
ческого , порядка, к-рый ставит себе целью 
возможно более полное осуществление идей 
Е, п. Основой его является право собст
венности. Личная собственность должна 
состоять в праве индивидуума на свобод
ное приложение своих сил и способно
стей для удовлетворения своих естествен
ных потребностей; движимая собственность 
заключается в праве личности на присвое
ние вещей, созданных в результате затрат 
его физических и духовных способностей. 
Наконец поземельная собственность должна 
покоиться на приложении человеком своего 
труда и движимых богатств к девственной 
почве. Естественно, что осуществление Е. п. 
"предполагало отсутствие гос. регламентации 
хозяйственной жизни, господство принци
пов свободной конкуренции.

Т. о. под Е. п. физиократы в сущности 
понимают капиталистический способ произ
водства как абсолютную, естественную фор
му хозяйства, освобожденную от пережит
ков феодализма и развивающую производи
тельные силы, на основе принципов сво
бодной конкуренции. Учение о Е. п. было 
главным оружием в идеологической борь
бе провозвестников нового буржуазного об
щественного строя против старых отжив
ших феодальных хозяйственных и полити
ческих форм.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, услов
ное обозначение приема, имеющего рас
пространение. в психологической и педоло
гической практике и ставящий своей зада-
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чей совместить положительные стороны объ
ективного наблюдения над психическими 
проявлениями человека в естественной об
становке, с одной стороны, и лабораторно
психологического эксперимента, проводи
мого обычно в искусственных условиях—-с 
другой. С помощью Е. э. педологи пытаются 
построить удобную для проявления опреде^ 
ленных изучаемых форм поведения ситуа
цию, не ставя ребенка в искусственные ус
ловия и не нарушая, как это бывает в ла
бораторно-психологическом эксперименте, 
целостности и естественности протекающего 
акта поведения. Поэтому обычно Е. э. про
водится незаметно для самого ребенка; для 
этого чаще всего используется какая-нибудь 
обычная деятельность (игра, трудовые про
цессы, школьные занятия, разговор), причем 
самая деятельность подбирается так, чтобы 
она отчетливо выявляла какой-либо один 
наблюдаемый комплекс детского поведения 
(напр. трудовую направленность, устойчи
вость внимания и т. п.). В условиях Е. э. 
создаются о£обо благоприятные возможно
сти для изучения целостных, жизненных про
цессов поведения; Е. э. позволяет выдви
нуть ряд проблем, к-рые раньше не были 
доступны для точного изучения. К такому 
использованию принципов Е. э. можно от
нести психологическое исследование эстети
ческих восприятий, дающее ценный мате
риал для ряда искусствоведческих проблем 
и позволяющее в частности быть использо
ванным в музейном деле, а также ряд работ, 
связанных с аффективной деятельностью ре
бенка (Берлинская психологическая школа). 
Применение Е. э. ведёт к грубому извра
щению, когда оно выходит за пределы пси
хологии, педологии. Пример—изучение иде
ологии путем метода коллизий, применяв
шегося у нас в отдельных случаях. На За
паде наблюдения, проводимые с помощью 
Е. э., по существу покрывают всю «не
естественность» положения трудящихся в 
условиях капитализма, и выводы, получае
мые при этом, направлены по существу к 
оправданию эксплоатации.

Лит.: Естественный эксперимент и его школьное 
применение (сб. под ред. А. Ф, Л а з у р с к о г о), П., 
1918; Басов М. Я., Новые данные к обоснованию 
естественного экспериментального метода исследо
вания личности, «Вопросы изучения и воспитания 
личности», вып. 4—5, П., 1922; Осипова В.Н., 
б методе индивидуального естественного экспери
мента, «Психиатрия, неврология и эксперимент, пси
хология», вып. 1, П., 1922; Артемов В. А., 
Естественный эксперимент, М.,1927; Коган Т.Л., 
Психологические исследования эстетических восприя
тий в свете идеологической направленности, в сб. 
«Психо-неврологические науки в СССР», М<—Л., 
1930; Katz D. u. R„ GesprSche mit Kindern, В.,, 
1928; Lewin К., Vorsatz, Wille und Bediirfnis, 
B., 1926.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, наука о природе, со
вокупность знаний человека о природе, при 
помощи которых человек овладевает при
родой, подчиняет ее себе. В каждую эпоху 
уровень Е. определяется в конечном счете 
уровнем развития производительных сил. 
Однако Е., будучи частью «надстройки», на
ходится под существ енным- влиянием дру
гих частей «надстройки», особенно филосо
фии и религии, и в то же время в свою 
очередь .влияет на- развитие производитель
ных сил. В результате история Е. и его 
современная структура чрезвычайно слож
ны. Под влиянием классовых интересов го
сподствующих или борющихся за господ

ство классов Е. то развивается (в лице опре
деленных соответствующих классовым ин
тересам отраслей) то деградирует. Разви
тие Е. в целом идет зигзагами, иногда 
вспять. Колоссальное развитие производи
тельных сил в эпоху промышленного капи
тализма вызвало невиданный расцвет Е. 
В эпоху империализма, т. е. в эпоху загни
вания капитализма, Е. переживает мучи
тельный кризис как результат разрыва, не
соответствия между ростом положительных 
знаний о природе и теми идеалистическими, 
метафизическими философскими выводами, 
к-рые из этих знаний делаются. Всеобщий 
кризис капитализма грозит приостановить 
развитие Е. в буржуазных странах.

В СССР, стране строящегося социализма, 
используется с критической переработкой 
весь накопленный буржуазией фонд науч
ных достижений. Но здесь этот фонд охва
тывается методологией диалектического ма
териализма, уже с громадным успехом при
мененной Марксом, Энгельсом и Лениным 
к общим вопросам Е. и получающей все 
бблыпую конкретизацию в процессе приме
нения Е. в строительстве социализма, в на
пряженной борьбе с идеализмом и с извра
щениями диалектического материализма. 
Науке и в частности Е. принадлежит в по
строении социализма выдающаяся роль. 
Огромное значение теории для революцион
ной практики есть одно из основных поло
жений ленинизма. Только теория «дает 
практикам силу ориентировки, ясность пер
спективы, уверенность в работе, веру в по
беду нашего дела» (Сталин). Невиданный 
в мире рост производительных сил как ре
зультат правильной политики ВКП(б), ог
ромное внимание к теории, распространение 
знаний среди широчайших масс и наличие 
единственной, способной обеспечить даль
нейшее развитие современного Е. методоло
гии—являются предпосылкой для невидан
ного роста Е. в процессе строительства со
циализма и в социалистическом обществе.

Ход развития Е. в целом, а также любой 
его части, происходил и происходит по сле
дующему диалектическому закону (Ле
нин, XII Ленинск, сб;, стр. 290—92, «План 
диалектики Гегеля», а также IX сборник, 
стр. 182—83). Сначала впечатления о предме
те мелькают перед человеком, затем устана
вливаются тожества и различия, 
растет знание опосредствований, 
с в я з ей, приводящее к познанию при
чин и следствий, сущности явле
ния. Все эти ступени познания проверяются 
практикой и через эту проверку приходят 
к истине. В еще более сжатой форме этот 
же по существу закон выражен Лениным 
в словах: «От живого созерцания к абстракт
ному мышлению и от негок практи- 
к е — таков диалектический путь познания 
истины, познания объективной реальт 
ности».

Зачатки знания имеются уже на прими
тивнейшей стадии человечества, на грани 
с животными, напр. знание о съедобности 
тех или иных растений.. Из этой примитив
ной практики постепенно вырастает Е. Этот 
рост шел и продолжает итти по двум линиям: 
с. одной стороны—систематизация и расши
рение фактического материала, с другой— 
теоретическое осмысливание его.
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Фактический материал Е. дается прежде 
всего окружающим нас внешним миром в 
том виде, как мы его непосредственно 
воспринимаем. Учет явлений внешнего ми
ра, его, так сказать, инвентаризация и яв
ляется ближайшей стадией Е., следующей 
за первоначальной непосредственной прак
тикой, Сюда входит напр. установление пол
ного каталога всех видов животных и расте
ний, каталога звезд. На этой стадии Е. опе
рирует только установлением сходства 
и различия, т. е. находится еще на 
методологически довольно низкой ступени. 
Следующий шаг (на деле переплетающий
ся с первым) —систематизация ма
териала и попытки теоретического анализа 
его. Здесь требуется уже некоторая аб
стракция. Типичным является установление 
системы Лицнея, с ее отчетливым разгра
ничением род аи вида. На стадий ка
талогизации и в лучшем случае системати
зации особенно долго задержались био
логические науки (зоология и бота
ника). Целиком на этой стадии стоит Пли
ний (1 век) (хотя до него уже был рас
цвет греческой натурфилософии—см. ниже) 
и все средневековье. Продолжается эта ра
бота разумеется и теперь,—число описан
ных видов насекомых например увеличива
ется ежегодно, перевалив уже за 500 т., 
но главной целью Е. уже не является. 
В области неорганической природы этой ста
дии соответствует установление элементар
ных свойств теплоты, тяжести, горючести, 
твердости и т. д., описание отдельных ми
нералов. Попытки понять закономерно
сти, лежащие в основе систематики, обна
руживаются однако довольно рано. Так, 
уже у Линнея наряду с искусственной си
стемой растений мы имеем попытку реше
ния вопроса о «естественной системе» клас
сификации растений.

Следующая ступень инвентаризации ми
ра уже не ограничивается непосредственно 
данным, а вскрывает скрытые от непосред
ственного взгляда детали (напр. изучение 
строения организмов—морфология) и уста
навливает составные части веществ (химия). 
На этой стадии Е. растет изучение всего 
многообразия опосредствований и 
связей. На высшей своей стадии инвента
ризация уже не ограничивается непосредст
венными данными «живого созерцания», а 
изучает свойства новых веществ и 
форм, созданных человеком. Так, разви
тие органической химии в 1'9 в. дало воз
можность создания неограниченного ряда 
новых веществ, многие из к-рых в природе 
непосредственно не встречаются, но приме
няются человеком или могут быть примене
ны для различных целей. Значение инвен
таризации мира (включая выявление скры
тых в нем возможностей) в том именно и со
стоит, чтобы подготовить для применения 
возможно большее число объектов, тщатель
но изучая их свойства. Но эта высшая ста
дия инвентаризации материала (а особенно 
создание новых объектов) уже невозможна 
без теории и исторически имела место 
в связи с развитием теории.

Теория развивается тогда, когда с 
расширением практического использования 
сил природы возникает потребность в пред
сказании явлений, в точном расчете след-
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ствий тех или иных действий. Впервые 
эта потребность зародилась в строительном 

! деле (включая кораблестроение), приведя 
к раннему развитию механики (теория 
рычага, статика, гидростатика в Египте и 
древней Греции). Аналогично же возникно
вение теоретической астрономии из. 
потребностей мореплавания и земледелия 
(и отчасти из идеологических потребностей, 
связанных с астрологией). Развитие горно
го и металлургического дела (а впослед
ствии и медицины) привело к первым хими
ческим теориям. Особенный толчок получи
ли последние в эпоху алхимии (см.) в связи 
с вызванной экономическим потрясением 
практикой порчи монет (лигатурой) и пои
сками искусственного золота. Широчайший 
расцвет теории в новое время тесно связан 
с промышленным развитием, когда расши
рившееся применение Ё. требовало более 
точного предсказания, т. е. созда
ния теории.

Достигая ступени теории, познание пере
ходит от тожеств и различий к 
причинам и следствиям, вскрывая 
сущность явлений и тем самым открывая ши
рочайшие возможности применения и ис
пользования явлений природы человеком.

I Систематизация таким образом подчиняет- 
! ся теории и следует ее указаниям. В то 
i же время теория в Е. отражает господству- 
j ющие идеологические взгляды правящих 
J классов об-ва (о чем подробнее см. ниже). 
! Указанный схематический путь развития 
! характерен для Е. в целом, если учитывать 
? только поступательный ход раз- 
! вития, отвлекаясь пока от тех отступлений 
| и зигзагов, к-рыми шла на деле история Е. 
i под влиянием сложного процесса развития 
[ (а также и деградации) производительных 
f сил. С той же оговоркой эта схема указы- 
[ вает путь развития любой части Е. Он мо- 
I жет быть прослежен на истории буквально 

любой отрасли Е. Для примера возьмем хо
тя бы микробиологию. Первые микроорга
низмы заметил Левенгук в 17 в. (благодаря 
умению изготовлять усовершенствованные 

| увеличительные стекла). Много лет нака
пливался материал, микробы оказывались 
всюду—в воде, в пыли, в гниющих тканях 
и т. д. Постепенно устанавливались раз
личия отдельных устойчивых (тоже
ственных) форм. Лишь век спустя был 
поставлен вопрос о причин е,—откуда 
берутся микроорганизмы (бактерии).* Раз
горелся знаменитый спор, имеющий прин
ципиальное значение в истории Е.,—спор 
между защитниками самопроизволь- 

; ного зарождения бактерий (из гря^- 
j зи и даже из воздуха) и сторонниками науч- 
} ной теории размножения бактерий 
j делением.
* Работами Пастера (середина 19 в.) была 

достигнута следующая ступень—познание 
следствий: роль микроорганизмов в 
брожении и в заразных болезнях. Как след-

: ствие Этих работ была достигнута высшая 
’ ступень—использование бактерий в с. х-ве, 
! применение бактериологии к предупрежде- 
! нию болезней (прививки) и т. д. Победа 
; науки и в данном случае; как и всегда,
• была достигнута проверкой фактами (на- 
! стойчивые эксперименты, практическое при- 
: менение).
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Практика предшествует Е., в дальнейшем 
развитие знания и практики переплетаются, 
подталкивая друг д£уга. Путь развития 
усложняется, стадии переплетаются, раз
витие идет несколькими циклами. Возьмем 
напр. использование огня. Столкнувшись 
е огнем (в виде ли вулкана или молнии), 
человек еще в стадии животного познал не-' 
которые следствия: уничтожение раститель
ности, жар, ожоги. Решающий пщг к оче
ловечению — использование орудий (Эн
гельс)—в данном отношении состоял в уме
нии сохранять и вновь раздувать огонь и 
использовать его для обогревания, для 
охоты, а затем и для варки пищи. Потом 
уже пришло умение добывать огонь. 
На достигнутом уровне человечество оста
валось тысячелетиями. Только в антично
сти проявляются проблески Теории, и 
лишь в 18 —19 веках наступает новый 
цикл развития: устанавливается хи
мическая сущность горения. Развитие 
производительн. сил в нашем примере ска
залось в переходе от примитивной техники 
к машине, в частности в появлении паровой 
машины. Как следствие применения паро
вой машины создается теория исполь
зования тепла (термодинамика). Этот 
цикл, соответствующий капиталистической' 
эпохе, дает все более высокие формы при
менения огня, уже на основе термодинами
ки (паровые турбины и т. п.).

В развитии Е. в целом переплетаются 
указанные моменты развития в познании 
каждого предмета. При этом в каждую .эпо
ху и в каждой общественной формаций раз
виваются именно те отрасли и именно в том 
направлении, какие указываются экономи- 
ческими потребностями общества (в интере
сах его правящих классов). Так например, 
для древних восточных культур (Египта, Ва
вилонии), основанных на интенсивном земле
делии с искусственным орошением,характер
но раннее развитие астрономии (в свя
зи с времяисчислением), развитие элемен
тарной математики (применение прежде всего 
в сложной податной системе, землемерии и 
отчетности). Пример этих культур показы
вает нам в то же время двойной харак
тер использования науки в интересах пра
вящих классов. Во-первых, правящие клас
сы применением науки непосредственно 
улучшают свое хозяйство, во-вторых, со
храняя за собою мюнополию науки (в ру
ках жречества), они Приобретают мо
гучее орудие идеологического воздействия. 
Предсказание момента разлива Нила слу
жит обеим задачам. Знание астрономии ис
пользуется в виде астрологии для укрепле
ния роли жрецов.

В эпоху укрепления городских торгово- 
промышленных слоев в античностии 
затем в* государствах арабской куль
туры развиваются астрономия, математика, 
география, связь к-рых с огромной ролью 
торговли в указанных культурах ясна. Про
должается также развитие механики, на
чавшееся для строительных целей еще в 
Египте, физика же и химия находятся ещё 
в зачаточном состоянии в смысле теории, хо
тя накапливалась* практика в области кра
шения, керамики и металлургии; биологич. 
науки, находившиеся в стадии самой перво
начальной и часто неверной ориентировки, 

ограничиваются перечнями животных и ра
стений (Плиний).

Но зато в греческих республиках общие 
проблемы природы впервые были поставлены 
не религиозно, а философски. Греческая на
турфилософия проникла, чрезвычайно глу
боко. в суть вопросов несмотря на недоста
ток опытного материала. Она видела в при
роде движение, развитие, заложив основу 
как диалектике (Гераклит и др.), так и ма
териализму (Левкипп, Демокрит). Создан
ная последними гипотеза об атомах (см.) 
возродилась и оправдалась только в новей
шем естествознании.

Но действительное начало современного 
Е. относится к эпохе Возрождения (см.), к 
15—16 вв., к эпохе роста буржуазии, утвер
ждающей свое общество на смену феодаль
ному. Расцвет начался опять-таки с тех же 
наук, связанных с торговлей и простейшим 
производством, — математики, астрономии, 
географии, механики. С ростом пром-сти 
ускоряется (17—18 вв.) рост наук, пред
ставляющих основу промышленной техни
ки—физики и химии.

Буржуазная наука нового времени была 
сильна в начальный период неутомимой пы
тливостью, с к-рой она добивалась познания 
законов природы, ставя знание на место ре
лигии. Е. было одним из главных орудий 
в идеологической борьбе буржуазии с от
живающим феодализмом и поддерживающей 
его религиозной идеологией (Коперник , Бру
но, Галилей, оба Бэкона и т. д.). Ход этой 
борьбы включал конечно ряд компромиссов 
и измен—часть ученых поддерживала рели
гию' и политическую реакцию либо занима
ла двойственную позицию. Открытие зако- 
нбв планетных движений Кеплером и их 
включение в общий закон тяготения Нью
тоном—наиболее блестящий результат эпо
хи. Религиозное мышление сменилось ме
тафизическим детерминизмом, видевшим во 
всей природе строжайшее, не допускающее 
исключения действие вечных законов. Для 
бога места не оставлялось вовсе либо ему 
сохранялась роль «первого толчка», после 
к-рого дальнейшее его вмешательство запре
щалось. Это был своеобразный ранний мате
риализм, особенно в Англии (Ф. Бэкон).

Характерной чертой Е. нового времени, 
от 15 до 18 в., было его общее воззрение, 
«центром к-рого является учение об абсо
лютной неизменности природы. 
Всякое изменение, всякое развитие в при
роде отрицалось. Революционное вначале 
Е. оказалось вдруг перед насквозь консер
вативной природой, в к-рой все и сегодня 
так, как было от начала, и в к-рой все долж- 

*но было оставаться до скончания мира или 
во веки веков таким, каким было от начала» 

. (Энгельс). Это Е., отрицавшее исторический 
момент в природе, отрицавшее развитие и 
переходы, могло иметь большие успехи в 
индуктивном, .эмпирическом открытии за
конов, но не могло не отстать в теории; оно 
не могло до конца преодолеть идеализм, а в 
своей материалистической ветви оставалось 
на примитивной ступени механисти
ческого мировоззрения.

Таково естествознание в период 15—18 ве
ков, названный Энгельсом метафизическим 
периодом в развитии естествознания (см.). 
Однако сам накапливаемый наукой ма-
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териал разрушал учение о неизменности 
природы. Брешью было учение Канта (а за
тем Лапласа) о- происхождении солнечной 
системы из туманности. Громадную брешь 
пробила геология (Лайель и др.). Но особое 
значение имели три научных открытия 19 в., 
роль к-рых подчеркивает Энгельс: 1) откры
тие механическ. эквивалента тепла (Джауль 
и Р. Майер) и в связи с ним законов пере
хода любого вида энергии (движения ма- 
терии) в любой другой; 2) открытие органи
ческой клетки (Шванн и Шлейден) и 3) 
эволюционная теория Дарвина. Особенно 
велика роль последней, выбившей религию 
из одной из крепчайших ее позиций и ока
завшей огромное влияние на Е.—идеей эво
люции, изменения—далеко за пределами 
биологий. Одновременно она вырождается 
в буржуазный эволюционизм, противопо
ставив мирную эволюцию революции.

После Энгельса Е. обогатилось не менее 
решающими открытиями, окончательно до
бивающими метафизическое учение о неиз
менности. Наибольшее значение в этом 
смысле из новейших открытий имеет радио
активность, покончившая с «неизменным» 
и «неделимым» атомом.

Е. конца 19 и 20 вв. продолжает накапли
вать наблюдения и открытия, обогащая 
технику и в свою очередь пользуясь ее до
стижениями (микроскоп, введение электри
чества в технику эксперимента и т. д.). Но 
этот материал все менее и менее охватывает
ся теорией. Буржуазное Е. уже не способно 
на широкое творческое обобщение. Дело в 
том, что само развитие Е. повелительно на
талкивает на осознание диалектического ха
рактера процессов природы, а буржуазия 
в силу своих классовых позиций не способ
на стать на точку зрения диалектического 
материализма. В эпоху империализма в ка
питалистических странах наступает* кризис 
естествознания (см.) 20 в., блестящий и глу
бокий анализ к-рого дан Лениным в его 
«Материализме и эмпириокритицизме». Вы
ход из кризиса лежит только в новом этапе 
Е., развивающемся на основе диалектиче
ского материализма,—науке эпохи построе
ния фундамента социализма и затем полно
го социалистического об-ва.

Об истории Е чкак особой науке см. Исто
рия естествознания; подробнее об отдель
ных эпохах в Е.—см. Метафизический пе
риод в развитии естествознания, Кризис 
естествознания, Греция, Греческая филосо
фия, Арабская наука и философия, а также 
статьи, посвященные отдельным наукам.

Е. и философия. Будучи высшим синтезом 
идеологии того или иного класса, филосо
фия конечно включает в себя и результаты 
Е., в свою очередь определяя общую! мето
дологию последнего. В историческом разви
тии Е. его отношение к философии однако 
изменялось весьма сложным образом в за
висимости от характера господствовавшей 
в тот или иной период конкретной филосо
фии под влиянием происходящей классовой 
борьбы.

В древних культурах Востока (Египет, 
Вавилония) Е. и философия охватываются 
религией и находятся в руках жречества. 
В тот период античности, когда Е. этих 
древних культур .становится достоянием 
экономически прогрессивных греческих го

родов-республик, наблюдается тесный син
тез Е. и философии. Мысль нового—свет
ского—общества глубоко проникает в сущ
ность явлений природы несмотря на ску
дость имевшегося эмпирического матери
ала. Греческая философия раннего перио
да есть «натурфилософия»—философия при
роды в первую очередь. Гераклит, Демо
крит, Эмпедокл доходят до формулиров
ки диалектического подхода к явлениям 
природы (Гераклит); материалистическое 
же понимание природы получает конкрет
ное выражение в атомной теории ‘(Левкипп, 
Демокрит) (см. А том). Эта философия была’ 
выше и глубже современного ей Е. и могла 
бы стать руководством для последнего. Но 
экономическая и Политическая деградация 
греческого мира не дала развиться Е. как 
теории, а философия в дальнейшем целиком 
подчинилась богословию. В длительный пе
риод господства христианства Е. могло раз
виваться лишь вопреки, господствующей 
идеологии. Связанный с подъемом буржуа
зии новый расцвет Е. в эпоху Возрождения 
(см.) шел в прямой борьбе против церкви. 
Коперник, как известно, до старости не ри
сковал опубликовать свое революционное 
открытие, а его последователи Дж. Бруно и 
Галилей были жестоко «наказаны» церковью. 
Против Е. ополчились в равной мере все 
церкви, не только католическая. За пропо
ведь против Троицы Кальвин сжег врача 
Сервета, близко подошедшего к открытию 
кровообращения.

Борясь против церкви, против господст
вующей идеологии феодального общества, 
буржуазия выдвигала тот принцип, что вся
кое знание основано только на опыте, а от
нюдь не на авторитете того или иного учения. 
Направляя этот тезис против авторитета 
Библии и богословия в вопросах знания, 
мыслители буржуазии одновременно опол
чились и против авторитета Аристотеля, а 
также Гиппократа и других естествоиспыта
телей древности. Это было необходимо, т. к. 
в средние века Аристотель и др. были уже 
вполне «переработаны» феодальным обще
ством в свою пользу с подчеркиванием от
рицательных сторон и игнорированием под
линного знания древних. «Поповщина убила 
в Аристотеле живое и увековечила мертвое» 
(Ленин, XII сборник).

Идейным оружием, которым наиболее по
следовательные мыслители буржуазии бо
ролись с католической церковью («великим 
интернациональным центром феодальной си
стемы»—Энгельс), был материализм. Исто
рия последнего тесно переплетается с исто
рией Е. (см. Материализм). Здесь для нас 
важно отметить, что первые материалисты 
нового времени, а именно английские (Р. 
Бэкон в 13 в. и Ф. Бэкон в начале 17 в.), 
формулировали принципы нового эмпириче
ского знания, особенно Ф. Бэкон. «Согласно 
его учению, чувства не обманчивы и слу
жат источником всякого знания. Наука есть 
опытная наука и заключается в том, чтобы 
применять рациональные методы к чув
ственно данному. Индукция, анализ, срав
нение, наблюдение, опыт являются глав
ными условиями рационального, метода» 
(МарксиЭнгельс, Святое семейство; 
воспроизведено Энгельсом в предисловии 
к англ. изд. «Развитие социализма от уто-
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пии к науке»). Ньютон провозгласил ло
зунг: «Физика, бойся метафизики!». Е. эпохи 
Возрождения зародилось и окрепло в борь- 
бе против схоластики и авторитарности. Но 
в 16—17 вв. буржуазия достигла временного 
компромисса с остатками феодального об
щества (период абсолютизма в политике, 
барокко в искусстве). Церковь вновь укреп
ляет свои позиций. Е. продолжает разви
ваться, но его главнейшие представители и 
идеологи нередко ищут компромисса с ре
лигией, либо неудачно «разграничивают» 
области знания и веры, стремясь дохранить 
Свой угол для последней. В философии здесь 
типичен пример Локка и Юма, в Е.—при
мер Ньютона, автора гениальных работ по 
Е. и одновременно толкователя Апокалип
сиса. Даже такой, произведший революцию 
в математике мыслитель, как Декарт, буду
чи в Е. материалистом, в философии стоит 
на почве дуализма (см.). Но в сфере Е., 
отведя вере другой участок,- Декарт и его 
последователи подхватывают натурфилосо
фию древних, развивая однако не диалек
тическую ее сторону, а статическую, неиз
менную. На почве возрождения идей Демо
крита (Гассенди, Декарт) получил закон
ченное развитие механистический материа
лизм (см.). Весьма пригодный на первых по
рах для развития механики и физики меха
нистический материализм не дал однако глу
бокого проникновения в познание природы. 
В дальнейшем перед Е. выдвигаются задачи, 
для механистов неразрешимые (см. выше). 
«Насколько естествознание первой полови
ны 18 в. высоко поднималось над греч. 
древностью по познанию и. даже разбору 
материала, настолько же оно стояло ниже 
него в ’ смысле идейного овладения этим 
материалом, в смысле общего воззрения 
на природу» (Энгельс;).

Натурфилософия возродилась в реакци
онном лагере (Шеллинг). Диалектика Ге
геля подготовила самое мощное орудие мы
сли, отражающее объективную диалектику 
природы, но подготовила его в переверну
том виде, в идеалистической форме, от ко
торой Маркс и Энгельс ее высвободили, «по
ставив с головы на ноги», создав материа
листическую диалектику. В руках же са
мого Гегеля и его идеалистических после
дователей диалектика не дала Е. решения 
тех проблем, к-рые были выдвинуты с кон
ца 18- в.,—иначе и не могло быть, -т. к. эта 
диалектика была , не материалистической. 
Поэтому для Е. 19 в. характерен идеоло
гический разброд. Преобладает недоверие ко 
всякому философствованию и даже ко всяко
му теоретизированию вообще» Среди естест
воиспытателей главенствует голая эмпирия.

Но в Эту же эпоху, робко и часто не со
знавая т^всего принципиального значения 
сделанного шага, на основе эмдирического 
Е. выросли те теории (Дарвин, Лайель и 
др., указанные выше), которые взрывают 
метафизические взгляды современного Е., 
приводя к усилению идеологической борьбы 
в нем и к потребности в философском син
тезе,, на к-рый буржуазия уже не способна. 
Даже большинство .естествоиспытателей- 
материалистов 19 в. стоит лищь на позиции 
«стыдливого материализма», агностицизма.

Разрыв’ Е. и философии одними привет
ствуется в интересах охранения Е. от чуж-
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дых влияний, другими—в интересах сохра
нения религии от разрушающего действия 
Е. Но самый разрыв характерен не для Е. 
и философии, правильно, материалистиче
ски понятых, а только для определенной 
философии (идеалистической) и определен
ного Е.—буржуазного, эпохи упадка. На 
деле Е. не может оторваться от филосо
фии, но вопрос в том, какая философия.бу
дет им управлять. «Естествоиспытатели, ка
кую бы позицию они не принимали, управ
ляются философами. Вопрос лишь в том, 
желают ли они подчиняться управлению 
скверного модного философа или такой фор
ме теоретического мышления, которая осно
вана на знакомстве с историей мышления 
и ее достижениями. Физика, бойся метафи
зики, это совершенно верно, но в другом 
смысле. Е. вслед за философией прозябало, 
питаясь отбросами старой метафизики. Лишь 
когда естественные и общественные науки 
впитают в себя диалектику, весь фило
софский скарб кроме чистого учения ©’мы
шлении станет излишним, растворится в 
положительной науке» (Энгельс).

Естественник в своей работе не может не 
исходить из убеждения в реальном су
ществовании того внешнего мира, который 
он изучает. В философии это означает ма
териализм, тогда как идеализм эту реальт 
ность отрицает. Энгельс и Ленин много 
раз подчеркивали, что в этом и только в этом 
основная суть непримиримого различия 
двух мировоззрений, между к-рыми не мо
жет быть компромиссов. Однако развитие 
Е. и философии с конца 18 в. и особенно 
в 19 в. приводило именно к шатаниям и бес
плодным поискам компромиссов. Причины- 
следующие. Прежде всего, старый метафи
зический механистический материализм ру
шился под влиянием прогресса в самом Е. 
Чтобы охватить прогресс Е., материализм 
должен был подняться на высшую ступень— 
диалектический материализм, созданный 
Марксом и Энгельсом. Однако буржуазные 
естествоиспытатели не знали диалектики, 
классовый же интерес буржуазии, в течег 
ние 19 в. из революционного класса став
шей реакционным, толкал ее на путь идеа
лизма, против всякого материализма. В per 
зультате лишь часть естествоиспытателей 
19 в. остается на позициях*'осознанного ма
териализма (и то без диалектики), большин
ство же, оставаясь в своих исследованиях 
стихийными материалистами, в своем миро
воззрении в большей или меньшей степени 
отдает дань идеализму. Энгельс дал таким 
естествоиспытателям меткое прозвище «стыд
ливых материалистов».

Идеализм в его наиболее последователь
ном виде отвергает примат внешнего мира, 
признавая абсолютное существование толь
ко за духом. С такими взглядами нельзя 
быть естественником. Поэтому идеализму 
приходится приспособляться к Е. и чело
веческой практике. Для этой цели служат 
б. или м. замаскированные формы идеализ
ма. К таковым прежде всего принадлежат 
махизм и неокантианство (см.). Махизм 
своими корнями восходит еще к Беркли, 
к его учению о том, что единственным дан
ным нам в «опыте» являются наши «ощу
щения»; они только (а не самый внешний 
мир) и могут быть объектами науки, которая
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«упорядочивает» эти ощущения. Еще более 
замаскированную позицию занимает агно
стицизм (см.), скептически отвергающий 

‘самый вопрос о познании «вещи в себе»— 
«не знаем и никогда не познаем» (ignorabi- 
mus). Еще Энгельс в Анти-Дюринге вслед 
за Фейербахом опроверг агностицизм, вы
двигая на первый план критерий практики 
человеческой деятельности, к-рая «вещь в 
ребе» превращает в «вещь для нас» и тем 
самым подтверждает ее реальность. Против 
махизма, проникшего даже в ряды примы
кавших к марксистам, выступил Ленин со 
своим соч. «Материализм и эмпириокрити: 
цизм». Идеализм к этому времени принял 
особенно утонченные формы, стараясь ис
пользовать достижения самого Е., и обусло
вил кризис последнего в конце 19 в. Этот 
кризис является подтверждением несоответ
ствия между обилием и глубиной новых на
учных открытий и антинаучной идеалисти
ческой гносеологией.

«Новая физика свихнулась в идеализм гл. 
обр. именно потому, что физики не знали 
диалектики. Они боролись с метафизичес
ким... материализмом., с его односторонней 
„механичностью", и при этом выплескивали 
из ванны вместе с водой и ребенка. Отрицая 
неизменность известных до тех пор элемен
тов и свойств материи, они скатывались к 
отрицанию материи, т. е. объективной ре
альности физического мира. Отрицая абсо
лютный характер важнейших и основных 
законов, они скатывались к отрицанию вся
кой объективной закономерности в приро
де, к объявлению закона природы простой 
условностью, „ограничением ожидания", 
„логической необходимостью",'и т. п. На
стаивая на приблизительном, относитель
ном характере наших знаний, они скатыва
лись к отрицанию независимого от познания 
объекта, приблизительно варно, приблизи
тельно правильно отражаемого этим по
знанием» (Лени н, XIII, стр. 214).*

Книга Ленина не только разоблачила и 
опровергла махизм, она дает глубочайший 
анализ кризиса современного Е. (особенно 
в V главе) и указывает путь, по к-рому Е. 
из кризиса выйдет. Книга Ленина—основа 
нашей борьбы за материалистическое Е., 
ее должны изучать все естественники. На
писанная в 1908, она до сих пор полностью 
сохраняет свое значение, давая прогноз и 
служа руководством для преодоления иде
ализма и механистического материализма 
в Е., для выхода Е. на дорогу диалектиче
ского материализма. «Этот шаг делает и сде
лает современная физика, но она идет к 
единственно верному методу и единственно 
верной философии Е. не прямо, а зигзагами, 
не сознательно, а стихийно, не видя ясно 
своей „конечной цели", а приближаясь к ней 
ощупью, шатаясь, иногда даже задом. Со
временная физика лежит в родах. Она ро
жает диалектический материализм» (Ле
нин, XIII, стр: 255).—Развернутое и си
стематическое изложение диалектического 
материализма в применении к Е. см. Диалек
тика в естествознании и статьи, посвящен
ные отдельным дисциплинам и проблемам.

В то время как марксизм-ленинизм ука
зывает путь преодоления кризиса Е., обес
печивает последнему на основе социалисти
ческого строительства дальнейший неви

данный рост, враждебные марксизму тече
ния, защищая идеологию буржуазии, не 
только йе преодолевают кризис Е., но уси
ливают его.

Передовым контрреволюционным отря
дом буржуазии является социал-фашизм, 
к-рый в области Е. не, только не борется 
за материализм, но, наоборот, является про
водником идеалистических взглядов в Е. 
(об идеологии социал-фашизма см. Интер
национал 2-й), что особенно ярко выраже
но у с. *д. Германии и Австрии (К. Каут
ский, М. Адлер), к-рая борется с материа
лизмом в Е. при посредстве пропаганды 
махизма и неокантианства. Одним из отря
дов с.-дем. является троцкизм. Теоретики 
с.-д. являются лишь приказчиками идеоло
гов буржуазии и плетутся в хвосте совре
менных махистов и неокантианцев, пропа
гандирующих идеализм в Е. (Ф. Франк, 
М. Шлик, Г. Динглер, Кассирер и др.). 
Борьба марксизма-ленинизма за Е. с идеа
лизмом буржуазных идеологов и их при
казчиков — социал - фашистов — отражает 
борьбу классов современного общества.

Метод Е. Идеалистическая философия 
19 в. старалась противопоставить метод Е. 
методу общественных наук, особенно по
следовательно это выражено в учении Вин- 
делъбанда и Риккерта (см;). Последние раз
деляют науки на «номотетичеёкие» (букваль- 
НО-—устанавливающие законы) и идиогра- 
фические (описывающие1’ единичные- явле
ния). К последним ойи отйоёят обществен
ные науки, вырывая пропасть между ними 
и Е. Смь!сл этой реакционной-философии в 
отрицании1 закономерностей к общественных 
явлений. Наоборот, революционное учение 
марксизма доказало существование этих 
закономерностей и ■ возможность научного 
предсказания й обществоведении. Тем са
мым отпала принципиальная перегородка 
между Е. и общественными науками.*С дру
гой стороны, буржуазная философия счи
тает сознательно поставленный опыт харак
терным свойством Е. в отличие от общест
венных наук. И действительно, капитали
стическое общество не может в обществен
ных отношениях преодолеть стихийность и 
неспособно планомерно изменять действи
тельность. Наоборот, марксизм ставит за
дачу переделки мира перед обеими обла
стями знания. «Философы до сих пор лишь 
объясняли мир, задача же в том, чтобы его 
изменить» (Маркё). После победы пролета
риата мы в СССР имеем переход к плано
вому х-ву, т. е. х-ву, в к-ром стихийность 
вытесняется и окончательно заменяется со
знательностью. При этом в план иногда 
включаются и мероприятия, проводимые «в 
виде опыта», результат к-рого позволит ре
шить неясный частный вопрос.
■ Т. о. методологический разрыв между Е. 
и общественными науками характерен для 
буржуазии и снимается в диалектическом 
материализме. Действительные различия в 
методе различных дисциплин вызываются 
качественным различием объектов. Е., как 
и обществоведение, должно изучать предмет 
«во всех его опосредствованиях, во всех свя
зях» (Ленин). Недостаточно установить еди
ничный факт. Надо его изучить во всех ус
ловиях, в различных отношениях с осталь
ным миром. Отсюда—тщательное наблюде-
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ние явления, включая проявления его в 
прошлом (данные геологии, палеонтологии) 
и на других, далеких от* земли телах (астро
физика). Это включение в рассмотрение все
го мира, установление единства его—одно 
из величайших достижений Е. Характерно 
напр., что строение атома получает главный 
материал от астрофизики, т. е. изучения со
стояния тел, на нашей земле пока недости
жимых.

Охарактеризованная выше стадия естест
вознания, оперирующая сходствами и раз- ? 
линиями, выделяет свой специфич. метод- ’ 
«Наблюдать, классифицировать, описывать» J 
(Кювье)—вот идеал Е. на ранней стадии ! 
той или иной отрасли. Установка сходств и i 
различий в разнородном на первый взгляд , 
материале—это тот сравнительный метод, | 
к-рым наука не исчерпывается, но к-рый 
является огромным и необходимым этапом 
в ее развитии. Так, напр. сравнительная 
анатомия, устанавливая сходство внутрен
него строения животных и наличие сравни
тельно небольших переходов (различий) ме
жду смежными (живыми или вымершими) 
видами, подготовила материал для эволю
ционной теории Дарвина, частично выска
занной еше раньше Ламарком и Гёте.

Наблюдение явления в его последователь- ’ 
ности во времени необходимо также для 
установления причин и следствий. Необхо
димо, но недостаточно. Если мы много раз 
видим, что одно явление наступает после 
другого (post hoc), то отсюда еще не следу
ет, что оно появилось вследствие второго 
(propter hoc). '

«Эмпирика наблюдения, одна никогда не 
может достаточным образом доказать необ
ходимости. Post hoc, но не propter hoc. Это 
настолько верно, что из постоянного восхо
ждения солнца по утрам не следует, что оно 
взойдет и завтра; и действительно, мы знаем 
теперь, что настанет момент, когда солнце в 
однр утро не взойдет. Но доказательство 
необходимости лежит ’ в человеческой дея
тельности, в эксперименте, в труде: если я 
могу сделать это post hoc, то оно становится 
тожественным—propter hoc». (Энгельс). От
сюда решающая роль человеческой деятель
ности, практики. В исследовании напха дея
тельность проявляется прежде всего в экс
перименте, т. е. сознательно поставленном 
опыте, в отличие от пассивного наблюдения. > 
Сознательно поставленный опьгр—это зна
чит опыт, в постановке к-рого исследова
тель уже руководится определенной тео
рией или хотя бы ее зародышем—гипоте
зой- В свою очередь эксперимент служит 
для проверки, уточнения или расширения 
теории. Каждое экспериментальное иссле
дование в сокращенном виде проходит эта
пы, указанные Лениным для всего Е. (см. 
начало статьи): сначала в эксперименте гру
бо, приблизительно устанавливается какое- 
либо явление (качественное исследование). 
Затем идет его количественное исследова
ние— находится какой-либо тонко реаги
рующий показатель и при его помощи изу
чается количественно, как изменяется явле
ние при изменении характера, и степени из
менения связей, изучается, какие внешние 
условия для него существенны, какие -нет. 
Полученный, иногда весьма обширный, в 
сотнях исследований, материал, затем по

зволяет строить гипотезы (см.) о причине 
данного явления. Каждая такая гипотеза 
в свою очередь экспериментально проверяет
ся и с др. стороны теоретически разрабаты
вается, чтобы установить ее взаимоотноше
ние с другими, ранее известными теориями. 
В результате причина явления находится, 
гипотеза переходит в теорию (см.), устана
вливается закон (см.). На высшей стадии 
Е., где оно проникнуто диалектикой, конеч
ным шагом является установление уже не 
п р и ч и н, а более глубокой и всеобщей 
связи—в заимодейст в и я, частичным 
моментом к-рого является причинная связь. 
Иногда закон устанавливается сначала эм
пирически, т. е. совокупность многих наблю
дений указывает на его существование, хотя 
сущность явления еще неизвестна.Такой «за
кон» не есть еще надежно найденный закон 
природы, а только первые указания на него. 
Напр. Галилей, наблюдая качание большой 
люстры, нашел «закон» колебания маятни
ка—период колебания постоянный, незави
симо от размаха. Причины этого постоянства 
Галилей не знал. Ньютоном оно было вклю
чено в более общую теорию тяготения. Но 
почему тяготение действует именно по за
кону Ньютона (обратно пропорционально 
квадрату расстояния) мы не знаем до сих 
пор. Экспериментальный «закон» Галилея 
поглощен более общим «законом» Ньютона , 
к-рый для своего объяснения включится в 
какой-либо нам еще неясный новый закон. 
На примере маятника мы видим и другое 
явление—уточнение закона в дальнейших 
исследованиях. -Из теории тяготения сле
дует лишь приблизительное ? постоянство пе
риода. Точный закон сложнее. Технически 
более совершенно поставленные эксперимен
ты подтвердили это уточнение закона.

Лабораторный эксперимент развивался с 
развитием техники, приводя к целому ряду 
иногда весьма* тонких методик. Техника 
эксперимента и измерения достигла в 20 в. 
замечательной тонкости, выросши в отдель
ную научную отрасль. Она широко поль
зуется достижениями техники, в особенно
сти электричеством и данными химии. Ог
ромное развитие получила конструкция 
точных приборов. Характерно для техники 
измерения переплетение и взаимные услуги 
различных отраслей Е. Общеизвестно напр., 
что спектроскопия (отрасль физики) позво
ляет определять присутствие мельчайших 
количеств какого-либо вещества, обслут 
живая т. о. химию, минералогию, находя 
применение в металлургии и т. д. Огромным 
облегчением для Е. было принятие единой 
системы измерения — метрической — дости
жение Французской революции. В послед
нее время широко проведены стандартиза
ция и нормировка всевозможных аппаратов 
и приемов и введена механизация многих 
процессов исследования. Так, чтобы опре
делить концентрацию какой-либо соли, на
пример в изучаемой пробе морской воды, 
уже нет надобности сложным выпариванием 
и кристаллизацией получать и затем взвеши
вать всё количество соли в одном, скажем, 
грамме воды/ а производят сравнение коло
риметрически,, т. е. приливая определенное 
количество реактива, вызывающего от при
сутствия этой соли окрашивание, сравни
вают интенсивность окраски с готовым стан-
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дартом и сразу получают искомую концен
трацию по таблице. Такие упрощающие ме
тоды стали особенно необходимы с тех пор, 
как производство стало массовым и Е. пере
шло в заводские лаборатории для массовых 
исследований материалов и т. п., а армия 
естественников возросла до десятков тысяч.

Однако этот количественный рост естест
венно-научной работы сопровождался край
ней специализацией, дроблением Е.,-замы
канием каждого работника в одну узкую 
область, оторванную от всех других. Эта 
специализация работы вместе с успехами 
экспериментальной техники воскресила у 
большинства естественников 19 в. {ипритом 
в вульгаризованном виде) восходящую к 
Бэконам оценку индукции как единствен
ного естественно-научного метода (философ 
Милль и др.). Наблюдать, научиться все 
лучше наблюдать, регистрировать факты, 
ставить эксперименты—это все. Теории же 
отводилась второстепенная роль, или она 
вовсе не разрабатывалась, заменяясь в край
нем случае «рабочими» гипотезами (см. Ги
потеза). Избегая теории, это эмпирическое 
Е., особенно распространенное в Англии и 
Америке, свело науку к складу протоколов 
различных экспериментов. Эти протоколы 
могут конечно пригодиться, но лишь тогда, 
когда теория укажет путь к выходу из во
роха их. Один пример вместо многих: в цен
тральном журнале, посвященном земному 
магнетизму, даются подробные результаты 
измерений в различных точках земли, но ни 
одна статья не ставит вопроса о причине 
земного магнетизма. Особенно характерные 
примеры эмпиризма буржуазного Е. дает 
психология: т. н. экспериментальная психо
логия, а затем бихэвиоризм (см.) и буржуаз
ная психотехника, с их безыдейным экспе
риментированием. Не имея возможности 
(вследствие отсутствия четкого, диалектико
материалистического мировоззрения) пра
вильно и глубоко проникнуть теорией в яв
ления, буржуазное Е. ограничивается на
коплением разрозненных данных, в обилии 
к-рых само же задыхается.

Вместо теории, отражающей объективную 
реальность, создается «эмпирическая форму
ла», кое-как чисто внешне суммирующая 
данные опыта, или же «математическая кар
тина» явления, выведенная из произволь
ных допущений, в реальность к-рых не ве
рят сами авторы, картина, имеющая целью 
лишь по-махистски «организовать» резуль
таты опыта.

Эти псевдотеории ничем не лучше того 
упрощенного приема, к к-рому прибегало 
буржуазное Е. в метафизический период. 
Не умея понять диалектические переходы 
и скачки, возникновение новых качеств, Ё. 
в метафизический период при каждом но
вом явлении прибегало к выдумыванию со
ответствующей «силы». (химическое «срод
ство», «контактная сила», сила инерции) или 
нового вещества (теплород, флогистон). Осо
бенно крупную роль играла «жизненная си
ла» (см. Витализм). В новое"время под идеа
листическим влиянием витализм возродил
ся, смыкаясь с прямой пропагандой религии. 

' В конкретном исследовании буржуазные 
естествоиспытатели —.стихийные, несозна
тельные материалисты, в общей методоло
гии—зачастую подчиняются модным идеа

листическим философам. Между конкрет,- 
ным методом и общей методологией тут су
ществует глубочайший разрыв. .

ЛшПь методология диалектического мате
риализма, охватывая все виды движения ма
терии и все общие законы его, охватывает— 
как подчиненные общим законам диалекти
ки—и все частные методы и методики, осу
ществляя единство мировоззрения и прак
тической деятельности.

Еь теоретическое и прикладное. Смысл Е. в 
переходе «от живого созерцания к абстракт
ному мышлению и от него к практике» (Ле
нин). Конечная цель—практика. Мы изу
чаем природу, чтобы овладеть ею е целью 
использования и переделки ее. Приложения 
Е. широки и охватываются словом техника 
в его широком смысле. Главные отрасли: 
техника в узком смысле (индустриальная), 
сельское хозяйство, медицина. Е. дает этим 
отраслям основу. Какрво же соотношение 
теоретического и прикладного в самом Е .? В 
первых стадиях своего развития Е. было не
посредственно прикладным, первые данные 
науки вырастали непосредственно из прак
тики.— В обзоре развития Е. мы виде
ли тесное переплетение теории и практи
ки на всех стадиях развития. «Все^эти сту
пени познания проверяются практикой» (Ле
нин).—Т. о. теория возникает из практиче
ских потребностей, однако теория тут же в 
свою очередь влияет на практику, вызывая 
к жизни новыа приложения> к-рые в своем- 
развитии опять-таки ставят перед теорией 
новые задачи. Это сложное диалектич*. взаи
модействие яркр иллюстрируется развитием 
теории электричества и электротехники-.

На электрические явления (вначале элек
тростатические, затем в 18 в. гальваниче
ский ток) Е . натолкнулось в процессе беспо
рядочного экспериментирования, почти слу
чайно. В явлениях электричества, например 
искры, вначале поражала таинственность и 
внешняя эффектность. 18 в. заполнен экспе
риментами, модными даже в дворцах аристо
кратов, но крайне медленно обогащавшими 
науку вследствие отсутствия серьезной ру
ководящей теории. Характерное для того 
периода предположение об электрических 
«жидкостях» (одной или двух) скорее запу
тывало явления, чем освещало их. Но вот 
Франклин доказал электрическую природу 
молнии и тем самым огромную роль электри
чества в природе. Он же использовал свое 
открытие для практики—громоотвод. В то 
же время началось использование гальвани
ческого тока в элементах (Вольта, Дани
ель), позволившее создать электрический 
телеграф (Белль). Возможность приложе
ний окрылила исследование. Появляется 
теория Фарадея, затем Максвелла, откры
вается электромагнитный характер света. 
Первая динамомашина (Грам, Сименс) кон
струируется при еще зачаточной теории.. 
Электричество революционизирует техни
ку—и вот уже большинство физиков занято 
явлениями электричества, неожиданно рас
ширяя их область все дальше и дальше^ 
исследуются растворы, ионизация, адсорб
ция, наконец делается открытие электрона 
и электромагнитных волн. Пром-сть немед
ленно подхватывает данные науки (радио-’ 
волны, электронные лампы), предоставляя 
теории огромные материальные возможно-
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сти (институты фирм Сименс и Эдиссон при
надлежат к лучшим в капиталистическом 
мире). • !

Пример электротехники показывает тес- 5 
ную связь Е. и практики. Но на определен- i 
ной ступени развития производительных сил ' 
они приходят в противоречие с существую- * 
щей структурой классового общества, к-рая s 
становится тормазом для их роста. Дальней- ■ 
шее развитие практики и теории тормазится * 
классовой структурой об-ва. Это ярко обна- | 
руживается на технике и Е. эпохи империи- | 
лизма. Изложенная выше история электро- ( 
техники перестает быть типичной для капи- ! 
тализма последней эйохи. Близкое сопри- ! 
косновение науки и практики, быстрое ус- | 
воение практикой теоретических выводов на- | 
блюдается в известной степени лишь в так | 
называемых «молодых» отраслях промыш- I 
ленности: в автомобильном деле, радио, ки- j 
но, производстве искусственного шелка, а 
в особенности в военной пром-сти. Старые | 
же отрасли, особенно тяжелой пром-сти, яв
ляют картину поразительного разрыва ме
жду наукой и практикой. Напр. металлур
гия представляет собою по существу прило
жение физико-химии. Однако буржуазная 
наука др сих пор не знает сколько-нибудь 
глубоко происходящих при выплавке про
цессов и не имеет точных критериев состав
ления сплавов. Здесь все еще господствует 
эмпирия, прикрывающаяся нередко лишь 
видимостью научной аппаратуры в виде из
мерительных и т. п. приборов (рентгеногра
фия металлов). Причина такого разрыва ле
жит в особенностях капитализма последнего 
периода, в частности в монополистическом 
характере современного капитализма, кото
рый регулирует добычу в интересах цен, 
нередко прибегая к прямому сокращению 
производства. Задерживается рост техники 
и Е. и капиталистической конкуренцией, 
заставляющей засекречивать технические 
достижения, добытые работниками какой- 
либо фирмы. Кроме того реконструкция 
производственных процессов на научной 
основе обесценила бы старое оборудование, 
в' которое вложено много средств. Мировые 
концерны и отдельные фирмы массами за
мораживают приобретаемые ими патенты, 
отказываясь от применения новейших до
стижений. Это замораживание особенно за
метно в период мирового кризиса капита
лизма. Вот почему между прочим советское 
Е. и советская техника, усваивая дости
жения капиталистических стран, тотчас же 
идут дальше, ставя новые проблемы и по- 
новому их разрешая. Особенно заметен раз
рыв буржуазной теории и практики напр. в 
с. х-ве, где капиталистические страны, под
няв технику в период роста своего хозяйства 
в 19 в., теперь даже снижают технику, не 
будучи заинтересованы в расширении про
дукции перед лицом аграрного кризиса.

Наука в рамках капиталистического об
щества зажата в тиски кризиса и в прямом 
смысле (урезка средств) и в более общем: 
буржуазное общество, напуганное кризисом, 
уже не видит более в науке и технике надеж
ного орудия своего укрепления и господства. 
Раздаются даже голоса, призывающие к от
казу от дальнейшего прогресса Е. и техники, 
к возврату от машин к «кирке и плугу». «На
ука переросла потребности своего хозяина— 

человека» (имеется в виду конечно буржуа). 
Только в изобретении средств разрушения 
нет остановки.

Вопрос о соотношении теоретического и 
прикладного Е. решается по-разному в раз
ные эпохи; завися от конкретной расстанов
ки классовых сил. Для СССР, для периода 
построения социализма, нужно максималь
ное развитие обеих ветвей. Однако у нас эти 
ветви* не противопоставляются друг другу, 
а объединяются в единстве теории и практи
ки при примате практики (в самом широком 
смысле) и ведущей роли теории. Вытекая из 
всей теории марксизма-ленинизма, это един-4 
ство на деле достигается внедрением пла
нирования в научную работу. Прак
тика выдвигает крупнейшие задачи перед 
теорией, в свою очередь действительные 
достижения теории находят в стране соци
ализма быстрое и эффективное применение.

Классификация естественных наук. Раз
вернутой марксистской классификации Е. 
еще нет. Она и не может быть создана на
перед, извне (это было бы формализмом, а 
не марксизмом), а вырастает в процессе ре
конструкции Е., к-рый является основной 
задачей марксистов в настоящее время и 
тесно связан с нашей практической дея
тельностью по изменению мира. Эта рекон
струкция на основе материалистической диа
лектики по-новому использует накопленный 
буржуазным Е. материал и создает совер
шенно иное членение Е. Но мы лишь в на
чале этого пути. В настоящей статье мы из
ложим то членение Е., к-рое исторически 
сложилось и с которым мы имеем дело при 
овладении прошлой культурой, проводя 
одновременно первоначальную критику это
го членения.

Еще для Аристотеля Е. мало дифференци
ровано. Его Е. изложено в книге «Физика» 
(что дословно и значит Е.), но в ней уже 
выделены ’ главы, посвященные механике, 
животным, растениям. Несмотря на глубо
кие философские воззрения древнее Е. в 
своей описательной части еще разделялось 
по объектам непосредственной хозяйствен
ной деятельности: минералам, растениям, 
и пр. В свою очередь напр. учение о расте
ниях (будущая ботаника) делилось, найр, 
у Плиния, на знание о растениях лекарст
венных, плодовых, декоративных и т. д.

Дальнейшее дифференцирование шло под 
влиянием человеческой практики и ее по
степенной научной переработки. Так, древ
ность не знает еще никакой химий. Она воз
никла в Александрийский период (из метал
лургии гл. обр.) и первое научное развитие 
получила в арабской культуре. Тогда же 
появилось и слово «химия». Термин «физи
ка», вначале равный всему Е., получил свое 
ограниченное значение лишь позднее. В 
дальнейшем до Возрождения классифика
ция Е. изменялась мало, да в сущности в 
широком употреблении в буржуазном об-ве 
(напр. в школе), и до сих пор Е.. по структу
ре не отошло от. Аристотеля и Плиния. Но в 
эпоху Возрождения передовые мыслители 
нового класса уже видели грядущий, гораз
до больший охват числа проблем. Ф. Бэкон 
(нач. 17 в;) сделал опыт классификации Е. 
Он при этом во многом смотрит дальше свое
го времени, принимает неизбежность даль
нейшего развития и членения Е. и, йамечая
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свое деление, даже вводит новые науки, учи
тывая потребности практики. Но вся эта 
попытка была проникнута формализмом 
(вплоть до строго дихотомического деления 
в виде родословного древа) и основывалась 
на идеалистическом принципе деления по 
«способностям души».

Принципы классификации Е., характер
ные для механистич. материализма, нашли 
известное выражение в классификации наук 
О. Конта (см.), хотя позитивист Конт уже 
не был выдержанным материалистом. Конт 
во многом следовал попытке своего учителя 
Сен-Симона (см.).

Система Конта начинается с математики, 
затем последовательно идут физика, химия, 
биологические науки и наконец социология. 
Характерно пздесь, во-первых, расположе
ние наук в убывающей точности (с точки зре
ния позитивизма). Для.Конта математика— 
наиболее точная наука, за ней—по степени 
точной, т. е. опять-таки математической про
работки, следует физика и т. д.

Эта переоценка математики—пережиток 
механистических воззрений с присущим им 
игнорированием качественных сдвигов и 
скачков и переоценкой количественных фор
мул (Лаплас, одним поколением старше Кон
та, предсказывал, что прогресс науки по
зволит одной формулой охватить все прош
лое и будущее мира). С другой стороны, схе
ма Конта протягивает руку философскому 
идеализму, поскольку на первом месте—не 
непосредственно данная материя, а наибо
лее далеко идущая абстракция от нее—ма
тематика.

В конце 19 века попытку классификации 
наук сделал В. Вундт. Эта тщательно воз
веденная система отличается однако полной 
безидейностью и отсутствием руководящей 
точки зрения. Тем временем Е. развивалось, 
причем с точки зрения членения Е. заметны 
два процесса: возникновение новых отрас
лей и стирание резких граней между стары
ми отраслями.

Возникновение новых отраслей Е. из по
требностей практики уже выше разъяснено, 
При этом часто происходит дифференциров
ка, разбивка одной науки на несколько са
мостоятельных, лишь слабо объединенных. 
Так, напр. с открытием мира микроорга
низмов наряду с зоологией и ботаникой ста
ла микробиология. Но и сама зоология раз
билась (как и ботаника) на систематику, 
морфологию и физиологию животных. Она 
же—по другому признаку—стала выделять 
в самостоятельные науки, часто с приклад
ным уклоном, такие отрасли, как ихтиоло
гию (учение о рыбах), энтомологию (о на
секомых), гельминтологию (о червях), про
тистологию (о простейших) и т. д. Еще ин
тереснее процесс стирания граней и образо
вания новых наук на грани или на стыке 
двух старых. Этот процесс особенно заметен 
в конце19в.ив20в. Существуют даже специ
альные журналы, посвященные «погранич
ным областям» (Grenzgebiete). Это явление 
дает блестящее доказательство законов диа
лектики в развитии науки. >

Ва метафизический период Е. четко отгра
ниченными казались напр. астрономия и 
физика. Но с возникновением учения об 
эволюции звезд, об их истории, (восходит 
еще к Канту) развилось учение о физическом

Б. С. Э. т. XXIV.

состоянии звезд, астрофизика—на стыке 
этих наук. В виде спектрального анализа 
астрофизика получила великолепное орут 
дие точного измерения, а после появления 
в физике теории квант (20 в.) и учения о 
строении атома, данные астрофизики полу г 
чили величайшее значение для земной фи
зики.

Другой пример. К древнейшим наукам 
принадлежат физика и химия. По старому 
определению: первая—об общих свойствах 
тел, вторая—о составе тел, Для диалектика 
ясно, что «свойства» от «состава» отрывать 
нельзя. Развитие науки это блестяще под
твердило. Старая физика брала «тела» в 
большом масштабе, но уже учение об элек
тричестве (особенно после Фарадея и Макс
велла в 19 в.) проникло так далеко в глубь 
процессов в материи, что мимо «состава» 
пройти не могло. Кинетическая теория га* 
зов, имея дело с молекулами, а еще более 
ионная теория растворов вплотную продви
нули физику к химии. С другой стороны, 
для химии расцвет наступил после нового 
принятия и конкретизации старой атомной 
теории. Для химии атомы были последними, 
неизменными кирпичами, из которых она 
строила величайшее многообразие веществ, 
не исследуя строения самого кирпича. Но 
открытие радиоактивного распада (на рубеже 
20 в.) разрушило метафизическое предста
вление о неизменности и «неделимости» ато
ма. Возникшее затем учение о строении ато
ма вскрыло в нем целый мир протонов и эле
ктронов, связанных электрическими и маг
нитными силами отталкивания и притяже
ния. Этим строением атома занималась уже 
не химия, а физика, сделавшая как бы под
коп под область работы химий. «Химическое 
сродство» из метафизического понятия стало 
проявлением законов электричества. Далее 
были изучены свойства вещества, в к-рых 
оно, с виду реагируя как целое, на деле пред
варительно разбивается на мельчайшие ча
сти, вплоть до распада молекулы и отделе
ния электронов от и атома—уже упомяну
тая теория растворов, явления адсорбции 
(оседания), катализ, явления воздействия 
света, тока, удара электрона. Наконец об
наружились,явления, особенно богатые в ор- 
ганич. природе, когда вещество находится 
не в компактном виде и не разбито на моле
кулы или атомы, а на комплексы молекул, 
б. или м. характерной величины—коллоид
ное состояние материи, изучение к-рого со
здало «коллоидную химию», по методам го
раздо более близкую, с одной стороны, к 
физике, чем к химии, а, с другой, по объек
ту—к биологии. Это стирание старых мета
физических граней между физикой и химией 
привело к созданию новой. науки—«физико- 
химии», бурно развивающейся р последнее 
время.

Третий пример. Как ни глубоко качествен* 
ное различие между миррм неживой и живой 
природы, законы неживой (неорганической) 
не перестают действовать в органической, 
они только подчинились новым высшим за
кономерностям, присутствуя в «снятом» ви
де. Поэтому на грани двух областей появля
ется «биохимия»—наука о химических явле
ниях в> живой материи.

Скваанного достаточно, чтобы увидеть 
временный, относительный характер всякой

19
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классификации наук, С развитием Е. созда
ются новые отрасли его—новые науки, же
сткие грани между прежними науками сдви
гаются или снимаются, но конечно круп
ные деления не исчезают вовсе, поскольку 
они соответствуют объективным ступеням в 
развитии материи и ступеням в познании ее. 
В наст, время Е. представляет довольно 
трудно обозримое сплетение «старых» наук, 
объем к-рых постоянно меняется, и новых 
образований внутри и на стыке старых. В об
становке переживаемого современным капи
талистическим обществом кризиса Е., в об
становке усиливающейся идеалистической 
реакции, вне знакомства с диалектическим 
материализмом буржуазное1 Е. становится 
хаосом почти необозримым, часто противо
речивым. Отдельный естествоиспытатель спа
сается от неразрешимых для него проблем 
Е. в целом в свою узкую область, где делает 
кропотливо, но безидейно, эксперименталь
ную работу. А общее в Е. предоставляется 
философам-идеалистам, к-рые пользуются 
трудностями развития современного Е. для 
ликвидации причинности и торжества рели
гий, что приводит Е. к кризису.

Гегель сделал попытку классификации Е. 
Она не была далеко проведена, страдая, как 
и вся натурфилософия Гегеля, от коренного 
недостатка: идеалистической трактовки диа
лектики, отрицавшей в природа историч
ность, изменчивость, т. е. суть диалектики. 
Но ценнейшие указания находятся в учении 
Гегеля о тождестве исторического порядка 
с логическим (подчеркнуто Лениным) и в 
стирании старых метафизических граней ме
жду отдельными науками.

Энгельс, исходя из Гегеля, поставил и эту 
проблему с головы на ноги,подчеркнув о с
новное: движение как форму сущест
вования материи, многообразие видов дви
жения й смысл Е. как науки об этих различ
ных видах движения материи и их перехо
дах друг в друга. Механика как движение 
больших масс, физика как движение моле
кул, химия как движение атомов*—вот про
стейшая схема Гегеля, очищенная Энгель
сом от идеализма, охватывающая наиболее 
общие отрасли Е. Энгельс ее в своих замет
ках расширяет и видоизменяет, давая бога
тый материал для построения развернутой 
марксистской классификации Е.

Марксистской классификации Е. в раз
вернутом виде еще нет, так же; как процесс 
создания последовательно марксистского Е. 
еще находится в начальной стадии. Но даже 
в хаосе буржуазного Е. разобраться можно 
лишь, имея руководящей нитью ^материали
стическую диалектику.

Формы движения материи меняются, В 
развитии их было два решающих скачка, 
приведших к существенно новым качествам: 
возникновение жизни и появление человека. 
Человечество появилось как продукт разви
тия материи. Но раз появившись, оно в сво
ей дальнейшей Судьбе следует с в о и м зав
комам, законам развития о б щ в с т в а. Че
ловек познает существующую объек
тивно и вне его Природу, познаем природу и 
общество своим мышлением. Т.о. полу
чаются три главнейшие раздела науки во
обще: наука о природе (живой и неживой), 
т. е. Е., наука об обществе и наука о мышле
нии. Конечно человек как ЯШвотное Суще

ство изучается и с естественно-научной точ
ки зрения. Такие науки, как антрополо
гия, психология, медицина, явля
ются пограничными между Е. и обще
ственными науками. Для буржуазной нау
ки характерно затушевывание роли об-ва, 
стремление представить эти науки как чисто 
естественные. Но психология напр. неотде
лима от поведения человека, подчиненного 
законам об-ва. Сведение психологии исклю
чительно к Е., характерное для вульгарно
го материализма, так же неправильно, как 
идеалистическая трактовка ее как «науки о 
духе». Эти три пограничные области Е. и об
щественных наук мы в дальнейшем оставим 
в стороне.

Общие свойства движения неживой мате
рии сохраняют силу и для живой, но в из
мененном виде. Поэтому правильно особо вы
делить группу наук, изучающих общие за
коны движения материи, проявляющиеся и 
до возникновения жизни. Прежде всего че
ловек столкнулся с движением значитель
ных, соразмерных с его телом, материаль
ных масс. Движение масс—предмет одной из 
древнейших наук—механики (см.), к-рая в 
в основном разделяется на механику 
твердых тел, гидродинамику и 
аэродинамику. Для раннего, допро- 
мышленного Е. характерно выделение из 
механики статики, науки о равновесии; те
перь равновесие — покой — трактуется как 
частный случай движения (динамики).

Более тонкое движение материи—движе
ние молекул, их атомов, электронов и лучи
стой энергии—изучает физика (см.). Внешние 
проявления этих сторон движения—тепло, 
свет ит. д.—были конечно предметом изуче
ния давно, но лишь с 18 в. и особенно в 19 и 
20 вв. физика достигла нек-рых результатов 
в понимании сути этих явлений. Так, тепло
та оказалась явлением движения молекул, 
электрический ток—движением электронов 
(и ионов). Физика, исторически начав с 
внешних свойств явлений, оказалась теперь 
с крайне неоднородным объемом, охватывая 
разнородные формы движения, к-рые имеют 
тенденцию выделиться в самостоятельные 
науки. К физике примыкает химия (см.), 
имеющая дело с теми же атомами и молеку
лами, но изучающая те качественные осо
бенности, к к-рым приводят количественные 
изменения в числе электронов в атоме, фор
ме их орбит, сцепления атомов и молекул. 
Опять-таки ряд таких качественных момен
тов был известен давно и обогатился в пе
риод алхимии, в связи с потребностями ме
таллургии и медицины. Атомная теория 
(18—19 вв.) дала химии основу в виде ряда 
неизменных «элементов», атомы к-рых, ка
чественно отличные для разных элементов 
и совершенно однородные для одного и того 
же элемента, служили кирпичами для каче
ственно определенных молекул, из к-рых 
уже строится материя в ее обычном для нас 
виде. Количественная же форма этих каче
ственных скачков выяснена лишь в 20 в. в 
связи с теорией атома и относится—истори
чески—уже к области физики. Выше, раз
бирая пример с физической химией (см.), мы 
уже разобрали тесное диалектическое взаимо
проникновение различных сторон физики и 
химии. В будущем этот комплекс наук не
сомненно систематизируется по-йному.
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Указанные три науки—механика, физи
ка, .химия, т. е. все науки о наиболее об
щих и простых .законах движения материи, 
широко пользуются математикой, к-рая за
нимает совершенно особое место, занимаясь 
такими абстракциями от наличной материи, 
как мера, количество, порядок. Методоло
гическую характеристику этой своеобразной 
науки см. Математика.

Механика, физика, химия занимаются наи
более общими движениями материи. За ними 
идут науки, посвященные конкретным со
стояниям материи, окружающей человека 
на земле и в небесных телах. Эти науки в 
своем развитии проходили, по указанной в 
начале статьи схеме Ленина, путь от отры
вочных впечатлений к познанию различий, 
связей, причин и следствий. При достиже
нии более высокой ступени на этом одновре
менно историческом и логическом пути зна
ния, относящиеся к предшествующей сту
пени, не отмирали, а продолжали увеличит 
ваться и систематизироваться,, так что на 
каждой ступени образовалась своя цетвь Е. 
Поэтому в схеме Ленина чрезвычайно удоб
но отобразить систему существующих раз
делений Е.

В области неживой природы непосредст
венному восприятию соответствует мине
ралогия, вначале наука чисто описа
тельная, с ее ответвлением—петрографией, 
наукой о конкретных, свойственных земле 
породах (скоплениях минералов). На 
следующей ступени стоит рассмотрение не
живой материи на земле в историческом раз- 
резе—г е о л о г и я. Она распадается на 
стратиграфию, описательную науку о 
чередовании и характере наслоений, после
довательно образовавших земную, кору, и 
динамическую геологию, науку о 
процессах в коре, о причинах геоло
гических явлений. Детально характер про
цесса, приводящего к созданию определен
ного минерала, только еще начинает научно 
разрабатываться, и соответствующая от
расль Е.—учение о генезисе -минералов— 
только еще начинает оформляться.

Минералогия ц геология имеют дело с 
земной сушей (т. н. литосфера), аналогично 
создается метеорология (см.) для атмосферы 
и гидрология (см.) для воды (гидросфера). 
Метеорология еще очень новая наука, хотя 
«предсказание погоды» по ряду признаков 
(без знания причин и следствий) распро
странено во всех примитивнейших культу
рах. Только на наших глазах, прилагая за
коны физики, метеорология выходит на путь 
познания сути процессов в атмосфере, при
чин и следствий, и тем самым становится на 
более высокую ступень. Когда выяснилось, 
что суща—вода—воздух не исчерпывают со
стояния земли, а огромная роль принадле
жит электрическим и магнитным явлениям, 
образовалась новая наука—геофизика (См.), 
в к-рую часто включают и метеорологию^

Наука о неживой материи за пределами 
земли построена сходным же образом. Опиг- 
сательной наукой является астрономия^.), 
иногда же этот термин употребляется в смы
сле комплексной науки о мироздании. Изу
чение законов движения масс в мирозда
нии (небесных тел) составляет задачу н е.- 
б е с н о й механики, специфической вет
ви механикй. Ее основа^—законы Кеплера 

и их обобщение в законе всемирного тяготе
ния Ньютона. Изучение состояния и движе
ния материи на отдельных телах—предмет 
астрофизики (см.), о к-рой уже говорилось 
выше. Последняя, сопоставляя небесные 
тела в различных состояниях, постепенно 
приходит к выяснению картины развития 
небесных тел, истории их перехода из од
ного состояния в другое, приближаясь к 
проблеме возникновения теперешних си
стем (особенно солнечной), т. е. к проблемам 
космогонии (см.), пока за отсутствием доста
точно твердо установленного материала еще 
не выделившейся в самостоятельную науку.

Ъ области живо й природы мы имеем ту 
же градацию. Раньше всего возникли чисто 
описательные науки—зоология (см.) и бота
ника (см.), разделившиеся на описательные 
же ветви по мере роста материала (о них 
сказано выше). Однако эти старые науки 
стали теперь комплексными наименования
ми. Непосредственная инвентаризация, ка
талогизация животных и растений есть дело 
систематики, опирающейся в настоя
щее время на эволюционную теорию. Изу
чением строения организмов занимается 
группа морфологических дисцип
лин (наук, о «форме»): анатомия (см.)— 
наука о макроскопическом строении орга
низмов и гистология (см.)—наука об их 
микроскопическом строении; с развитием 
учения о клетке и особенно об ее ядерном 
аппарате из гистологии выделилась само
стоятельная отрасль—цитология (см.), ги
стология же стала общим и частным учени
ем о различных тканях, в к-рые склады
ваются клетки.

На следующей ступени—изучение раз
вития. Процесс развития зародыша изу
чается эмбриологией (см.). Историческое раз
витие одних видов организмов из других 
объясняется эволюционной теорией (см.), 
исследующей как общие законы развития 
форм, так и конкретно историю (родослов
ную) определенных видов (и человека в том 
числе),—филогенез в параллель к он- 
тогенезу, индивидуальному развитию. 
Учение о вымерших формах и их ха
рактерных залеганиях составляет палеонто
логия (см.), стоящая на стыке между геоло
гией и биологией. Особо выделилось в по
следнее время учение о наследственности— 
генетика (см.).

Учением о функциях организмов явля
ется физиология (см.). С физиологией тесно 
связана биохимия (см.), о к-рой уже говори
лось как о приложении химии к живой при
роде.

Основным вопросом остается вопрос о 
сущности жизни, о происхожде
нии ее. Диалектический материализм дает 
на него совершенно определенный прин
ципиальный ответ: живая материя 
произошла из неживой. Но конкретное разъ
яснение этого шага, а тем более практиче
ское овладение им—еще впереди. «Одно 
еще остается сделать—объяснить возник
новение жизни из неживой материи» (Эн
гельс). Этот вопрос—центральный в биоло
гии (см.), как общем учении о жизни. Пока 
же термином «биология» обозначается очень 
разл^вдый объем. То это—совокупность 
всех наук о живой природе, то—отбор наи
более общих и основных явлений из добы-

19*
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тых специальными науками явлений, воз
можно глубже и полнее характеризующих 
пока еще непонятную «жизнь».

Перечисленные науки в своей совокупно
сти охватывают все отдельные явления при
роды, до сих пор известные. Но они не ох
ватывают всех существующих и возмож
ных связей, количество которых вооб
ще бесконечно. Практические потребности 
человека выделяют те или иные связи и со
здают так. обр. еще новые науки, то ком
плексные, то пограничные. Поле деятельно
сти человека—поверхность земли (с бога
тейшими; недрами). Комплексное всесторон
нее ее изучение—дело географии (см.). По
следняя вбирает результаты других наук и 
смыкается с ними, напр. с минералогией и 
геологией по линии орографии (уче
ние о горах), с гидрологией по океано
графии, с биологией по зоогеографии 
(см.) и географии растений (см.). Но поверх
ность земли изменяется человеком быстрее, 
чем это делает сама природа, обратное воз
действие человека на природу земли не мень
ше воздействия природы на человека. Тем 
самым география выходит уже за пределы 
Е. и переходит—в лице своей отрасли эко
номической географи и—к об
щественным наукам.

Одной из связей является совмещение 
явлений и процессов в месте определенного 
характера и их специфическое взаимодей
ствие там. По этому признаку возникли 
комплексные науки почвоведение и. гидробио
логия (см.) и могут возникнуть многие дру
гие, ибо естествознание не имеет и не мо
жет иметь законченной системы, а будет 
видоизменяться, выделяя отдельные отра
сли по мере проникновения человека в суть 
его явлений и увеличения числа тех свя
зей и опосредствований, к-рые человеком 
изучаются и используются.

Е. служит основой многочисленных при
ложений—техники^ широком смысле сло
ва. Техника возникла из эмпирически до
бытых навыков, практических учений, а не 
теории (греч. techne—искусство, мастер
ство). Но Е., выросшее из потребностей при
ложений, в свою очередь их порождает. 
При этом не только создаются приложения 
новых научных открытий (динамомашина, 
радио), но и осмысливаются старые, эмпи
рически известные технологические процес* 
сы (например в технологии металлов). Тут 
на стыке Е. и техники создаются новые 
отрасли наук, которые можно причислить 
как к Е., так и к технике. Грань между Е. 
и техникой стирается. Е. из совокупности 
знаний о природе все более становится ору
дием переделки ее.

Но для осуществления этого полного под
чинения природы человеку необходимо сна
чала по-иному организовать само человече
ское об-во. От социалистического об-ва «бу
дет датировать новая историческая эпоха, 
в к-рой сами люди, а вместе с ними все 
виды их деятельности, и в частности Е., 
достигнут такого подъема, к-рый все преж
нее оставит в глубокой тени» (Энгельс).

Е. в СССР. В дореволюционной России с 
ее. поздним вступлением на путь буржуаз
ной культуры Е. появилось позднф.яЬЙер- 
вым настоящим естествоисйытателемжбыл 
Ломоносов, знания к-рого сбответствовали 

уровню Е. его времени, а идеи часто ока
зывались передовыми, непонятными его со* 
временникам. Начиная с Ломоносова, Е. 
в России было прежде всего занято первич
ным исследованием производительных сил 
ее необъятных пространств. В этом направ
лении работали многочисленные экспеди
ции Академии наук и др. учреждений. Но 
по сравнению с пространством сделано было 
очень мало, более детально исследованы 
лишь места приложения иностранного ка
питала (напр. Донбасс), т. ч. после револю
ции нашу страну приходится вновь откры
вать, особенно окраины—колонии царской 
России.

В теоретическом Е. в России ряд ученых 
приобрел мировое имя (Лобачевский, Мен
делеев, И. П. Павлов), другие—почетную 
известность среди специалистов. Такая от
расль, как почвоведение, в основном зало
жена в России (Докучаев). Но в целом рус
ское Е. к 1917 представляло филиал евро
пейского Е,, находившийся в общем на его 
уровне, но количественно и идейно значи
тельнослабее, чем напр. Е. Германии, Анг
лии, Франции. Сказывалась общая куль
турная отсталость и гнет самодержавия над 
научной мыслью, Своеобразие капиталисти
ческого развития России, где при общем 
низком развитии производительных сил име
лись громадные предприятия с новейшим 
оборудованием и тысячами рабочих, нахо
дит свою параллель в Е. Существовало не
сколько превосходных академических и 
университетских лабораторий при крайне 
ничтожном числе и нищенском оборудова
нии остальных научных учреждений.

В идеологическом отношении русское Е. 
также отражало картину Запада. И здесь 
были представлены обе ветви: упрощенный 
механистический материализм и идеализм 
как более открытый, так и типа махизма, 
причем параллельно с Западом сознатель
ный материализм (хотя бы и механистиче
ский) был в последний период в меньшин
стве, а идеализм перед империалистской 
войной занимал в идеологии господствую
щие позиции, хотя в своей практике естест
венники в большинстве продолжали руко
водствоваться неосознанным материализмом.

В таком положении застала российское 
Е. революция. Уже в период гражданской 
войны несмотря на тяжелые материальные 
условия наука была призвана к крупным 
работам небывалого в России масштаба.Так, 
например исследование Курской магнитной 
аномалии происходило буквально в фрон
товой полосе и за два года дало бблыпие ре
зультаты, чем до революции в течение 25 
лет. Работы Гоэлро (см.) объединили лучших 
ученых вокруг задачи электрификации Рос
сии, из к-рой выросло наше планирование 
и работа Госплана. Внимательное отноше
ние Советской власти, учреждение в помощь 
ученым по инициативе Ленина специальной 
комиссии Цену бу (см.), быстрый рост выс
ших учебных заведений содействовали по
вороту значительной части естественников 
на позиции преданной работы. Все же клас
совая сущность сказалась в участии ряда 
естественников во вредительстве. По окон
чаний* гражданской войны, а в особенности 
в реконструктивный период начался такой 
расцвет научйой раббтй, к-рый по интен-
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сивности далеко оставил за собою Европу 
и Америку. Сеть научных ин-тов увеличи
лась в несколько раз, построены большие 
лаборатории, отпускаемые на науку сред
ства абсолютно и относительно (к бюджету) 
больше средств любой страны. Рост науч
ной работы в СССР сказывается между про
чим в росте числа, объема и значения на
учных журналов по Е. и в значительном, 
все возрастающем месте, которое занимают 
работы советских ученых в иностранных 
научных журналах.

Научная работа в СССР вовлекается в об
щую цель—строительство социализма. Это 
открывает перед Е. громадное поле деятель
ности и невиданные перспективы. Е. долж
но явиться орудием для социалистической 
реконструкции народного хозяйства, для 
невиданного роста использования естествен
ных производительных сил, для создания 
и внедрения в практику новых способов 
добычи и переработки сырья, новых энер
гетических ресурсов, словом для осущест
вления лозунга «догнать и перегнать» пере
довые капиталистические страны. «Мы долж
ны пробежать это расстояние в 10 лет» 
(Сталин). Другой сталинский лозунг—овла
дение техникой—также полностью относится 
к Е., теоретической основе техники. «Са
мое важное с точки зрения строительства 
мы уже сделали. Нам осталось немного: 
изучить технику, овладеть наукой. И когда 
мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, 
о которых сейчас мы не смеем и мечтать» 
(Сталин).

Включая научную работу в общий план 
строительства, Сов. власть однако никогда 
не сужала ее задач непосредственно узко 
прикладными целями. Коммунистическая 
партия, одержавшая победу благодаря 
мощному теоретическому оружию—учению 
Маркса-Энгельса-Ленина,—никогда не стра
дала недооценкой теории.

Кадры ученых, унаследованных от преж
ней России, оказались количественно ничто
жными перед громадностью задач и качест
венно в известной части неспособными эти 
задачи охватить и включиться должным об
разом в их решение. Даже оставляя в стороне 
открытые контрреволюционные выступления 
и вредительство, масса естественников была 
воспитана во всех вреднейших традициях 
буржуазной науки. Индивидуализм в рабо
те, выбор темы «по влечению» (а на деле— 
в подражание европейской моде), отрыв от 
практики, .кабинетный характер работы, 
неспособность к плановой работе, аполи
тизм якобы «чистой» науки, эклектичность 
и—главное—негодная идеалистическая ме
тодология—все эти черты стали помехой на 
пути даже лучшей части естественников, 
безоговорочно ставшей на путь работы с Со
ветской властью. Хотя ряд виднейших уче
ных вскоре начал с энтузиазмом отдавать 
свои силы научным и техническим задачам, 
выдвинутым строительством, указанные об
щие недостатки требовали скорейших коли
чественных и качественных перемен. С 1926 
началась массовая подготовка молодых уче
ных (аспирантов), число к-рых по одному Е, 
составляет несколько тыся^че л ^.Широко 
пользуясь знаниями старые г специалистов 
и предоставляя вд t щирош^возможности 
работы, Советская-идасть выдвинула про

блему создания новой научной смены из 
представителей рабочего класса. Процент 
рабочих и членов партии быстро растет, в 
т. ч. и за счет вступления в партию передо
вых ученых из старых кадров. Наука ста
новится частью общей работы по социали
стической реконструкции, что ставит и пе
ред Е. вопрос о планировании на
учной работы. Планирование работы по Е. 
включает не только’ увязку работы сотен 
учреждений и тысяч людей, правильную 
расстановку сил, но и выдвижение проблем, 
решающих для того или иного этапа* Воз
растающее значение приобретает планомер
ное сотрудничество различных отраслей по 
общей (комплексной) теме.

Задачи Е. в СССР после вступления в пе
риод социализма и развернутой работы по 
его укреплению и завершению, самый ха
рактер и размах этой работы настолько от
личны от условий капиталистических стран, 
что выросшее на зап.-европейском примере 
Е. оказывается недостаточным для решения 
этих задач. На очередь становится не толь
ко количественный рост Е., не только пла
нирование работы, но качественная пере
стройка Е., реконструкция Е. на марксист
ской основе.

Широкие круги естественников в СССР 
начинают осознавать эту задачу, которая, 
разумеется, требует длительной и серьез
ной работы и немыслима без глубокого про
никновения марксистской теории в среду 
естественников. Тяга к овладению марксист
ской теорией, жажда сознательно применять 
еев естествознании охватили широкие круги. 
Большое влияние на проникновение марк
систской теории в естествознание оказала 
работа ИКП, в составе к-рого с 1924 возник
ло естественное отделение, а позже само
стоятельный институт Красной профессу
ры по философии и естествознанию, а так
же работа учреждений Коммунистической 
академии.

Борьба за овладение естествознанием на 
основе марксизма-ленинизма сопровожда
лась и сопровождается ошибками как меха
нистического, так и меныпевиствующе-иде- 
алистического порядка. Эти же ошибки 
сказывались иногда в замене подлинного 
проникновения марксистской диалектики в 
естествознание чисто словесным навязыва
нием квази-марксистской фразеологии.

Важнейшей идеологической задачей яв
ляется конкретизация и развитие методоло
гии марксизма-ленинизма, т. е. материали
стической диалектики в конкретных обла
стях Е. Оно не может происходить в отры
ве от непосредственной практической рабо
ты естественников в построении социализма 
и предполагает овладение итогами буржу
азной науки и ее критическую переработку. 
Развитие марксизма-ленинизма в области 
Е. происходит в непримиримойДборьбе с 
идеализмом и с уклонениями от диалекти
ческого материализма.

Лит.: Руководящие марксистские работы —Ле
нин В. И., Материализм и эмпириокритицизм, 
Соч., т. XIII, 2 (и 3) изд., М.—Л., 1928. Кроме того 
богатый материал в философских работах Ленина 
(«Ленинский сборник», IX, 2 изд., М.—Л., 1931, и 
XII, М.—Л., 1930); Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 
5 изд., М.—Л., 1931; его же, Диалектика природы, 
5 йзд.у'М.—Л., 1931; С т а л и н И., Вопросы лени- 
низмжр9 изд., M.WI., 1931, особенно главы и речи, 
посвященные роли теории. Марксистские теоретич.



587 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В ШКОЛЕ 588

жури.: «Естествознание и марксизм», изд. Ком. акаде
мии, М., 1929—30; «За марксистско-ленинское есте
ствознание» («Орган Ассоциации ин-тов естеств. Ком. 
акад.»), М., с 1931; «Под знаменем марксизма», М., с 
1922. Об истории Е. марксистских общих работ нет, 
но имеются отдельные работы, напр/. Максимов 
А., Ньютон и философия, «Под знаменем марксиз
ма», № 3, М., 1927; его же, Метафизический йё- 
риод в развитии естествознания нового времени, там 
же, эд 5—e, М.., 1930; его же, Закон сохранения 
энергии и ролё ёго в естествознании, «Бюллетень 
Заочно-конс. отделения ЩШ», № 9, М., 1930. Из. 
немарксистских лучшей и наименее фальсифициро^ 
ванной общей историей|является D a,n n ет алп F.. 
Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung und 
in ihrem Zusammenhange dargestellt, 4 B-de, 2-Aufl., 
Lpz., 1920—23 (подготовляется русский перевод)’. См. 
также лит. к ст. История естествознания. Журн. 
по Е. в целом: МировЫми*органами информации об 
успехах Е. в целом являются журн. «Natures, L., 
с 1869, «Die Naturwissenschaften», В., 1913, и «Scien
ce», N. Y., с 1895. Обобщающие статьи гл. обр. идеа
листического характера дает «Scientia», Bologna- 
Milano,‘1907. В России имел значение журнай «При
рода», СПБ, 1912—19, П., с 1921. В СССР цент
ральным вопросам Е.» его приложений к соцстрои- 
тельству, информации и популяризации средитпод- 
готовленных читателей посвящен журнал «Социали
стическая ’реконструкция и наука», М., с 1931, за
менивший журн. «Научное слово», М.—Л., 1928^—31. 
Научно-популярные журн. более массового харак
тера: «Искра», М., с 1923, «Искры науки», М., С 1925, 
«Человек и природа», П., с 1920, «Атеист», М., с 1925, 
«Вестник знания», М., с 1925. Q, Шмидт.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В ШКОЛЕ» Естество
знание (элементы физики, химии, биоло
гии, ботаники, зоологии, физиологии ит. д.) 
в разные эпохи играло в начальной школе 
весьма различную роль. В эпохи феодаль
ные ни в Западной Европе ни в России ес
тествознание ни в какой мере представле
но в школе не было. Развитие промышлен
ного капитализма, 'индустриализация выз
вали потребность в естественно-научных зна
ниях, что выразилось в организации школ 
типа реальных училищ, в проникновении 
естествознания в другие общеобразователь
ные школы. Тем не менее господствующая 
буржуазия никогда не была заинтересована 
в особенно большом развитии Е. в 'ш. Из
давна школьное естествознание считалось, 
и не без основания, органически враждеб
ным всякому догматизму и религии. Толь
ко искаженное классово-фальсифицирован
ное естествознание могло получить место в 
школе капиталистических стран. Об этом с 
достаточной убедительностью свидетель
ствует и факт проведения в САСШ (1925) 
так называемого обезьяньего процесса (см.).

Естественно поэтому, что и в русской 
дореволюционной школе естествознание иг
рало второстепенную роль. Лишь после 
Октябрьской революции естествознание при
обретает значение одного из основных эле
ментов общеобразовательной начальной и 
средней школы. В советской школе есте
ствознание имеет те же самые задачи, к-рые 
имеют и все остальные предметы, т. е. со
действие развитию диалектико-материали
стического мировоззрения, участвуя т. о. 
в коммунистическом воспитании детей тру
дящихся, и снабжение учащихся знаниями, 
необходимыми для овладения техникой, для 
оздоровления быта, для понимания своего 
труда и своего производства в целом и т. д. 
Особое значение Е. в ш. приобретает для 
антирелигиозного воспитания трудящихся 
масс. В советской школе естествознание 
лучает место решительно во всех звеньях 
воспитательной системы. Опр является; не
обходимым элементом программы детских 
садов, оно занимает значительное место и 

в Начальной, не говоря уже о средней шко
ле. Нужно признать, что довольно Г’долго 
естествознание в советской школе так же 
впрочем, как й все остальные предметы, не 
получало того методического оформления, 
к-рое способствовало бы наиболее прочному 
усвоению естественно-научный знаний. Это 
происходило между прочим благодаря гру
бо мёханистйческому Применению той си
стемы организации образовательного мате
риала, к-рая была принята в течение дли
тельного периода в советской школе (см. 
Комплексная система преподаваниями благо
даря тому «легкомысленному» прожектерст
ву, которое имело место в течение нек-рого 
времени в связи с введением в довольно ши
роких размерах т: н. проектов метода (см.). 
Лишь после постановления ЦК ВКП(б) от 
5/IX 1931,кАрое дает четкие указания относи
тельно систематизированного изучения всех 
предметов школы, Е. в школе становится 
на путь вполне нормального развития. Тес
но связанное с трудом детей, с их непосред
ственными наблюдениями в природе, есте
ствознание становится действительно одним 
из основных предметов политехнической 
школы. Устранение несистематичности из
ложения отдельных наук, входящих в со
став естествознания, уничтожение «лоскут- 
ноСтй», происходившей благодаря неудач
ному «йомплексированию» и введению про
ектной системы, даст возможность Е. в ш. 
выполнить свои задачи как в отношении 
содействия Созданию истинно марксистско- 
ленинского мировоззрения, так и в отно
шении успешного овладения современной 
техникой. Постановление ЦК требует «си
стематического и прочного усвоения наук», 
особенно в области физики, химии и мате
матики. То же постановление ЦК подчерки
вает?, что преподавание их «должно быть 
поставлено на основе строго определенных 
и тщательно разработанных программ, учеб
ных планов и проводиться по строго установ
ленным расписаниям». Постановление ЦК 
приводив выдержки из замечаний Ленина 
на тезисы Н. К. Крупской о политехниче
ском образований, где дается отчетливая 
схема взаимоотношений между общим есте
ствознанием и техникой, где показано, как 
естествознание включается в общую работу 
по Политехнизации школы. Прежде чем изу
чить найр, применение электричества к ме
ханической, химической промышленности 
и т. д., необходимо усвоить «основные по
нятия об электричестве», говорится в этих 
замечаниях. При этом Ленин подчерки
вает, что учащийся должен иметь широкое 
общее образование.

Какие же методы применяются Е. в ш.? 
В советской школе естествознание органи
чески связано с общим учебным процессом. 
Ориентация на труд, на производство, на 
тёхнйку,—все это ведет’ к тому, что между 
отдельными предметами в советской школе 
должна быть теснейшая связь,—связь, к-рая 
выражается не только в известном взаимо
проникновений предметов, но и в общности 
тех частных методов, к-рые применяются в 
школе. Школьное естествознание в основ
ном йрйменяет те же методы обучения (см.), 
к-рые применяются в советской школе Boi 
'"бщё. Конечно; нек-рые из методов обуче
ния особенно хОрбшо будут проводиться на
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материале естествознания (однако не толь
ко на нем). Такова напр. лабораторно-бри
гадная система, экскурсион. метод и т. д. 
Особенно следует подчеркнуть те возмож
ности, к-рые имеются в смысле проведения 
в школьном естествознании исследователь
ского метода, так как ни на каком другом 
материале в школе нельзя осуществить в 
такой же мере самостоятельное изучение, 
самостоятельное овладение знаниями в про
цессе исследования, как именно в естество
знании. «Исследовательский метод,—пишет 
Н. К. Крупская,— легче всего применим в 
области естествознания».

Являясь одной из баз для освоения тех
ники, школьное естествознание требует в 
пределах школы известного технического 
оформления: должны существовать опреде
ленное оборудование, специальное помеще
ние, лаборатория, пришкольные участки 
(см.) и т. п. Нек-рые из методистов-естест
венников пытались отрицать различного 
рода пособия по естествознанию, требуя 
изучения детьми решительно всего естест
венно-исторического материала в природ
ных условиях. Это было известным преуве
личением, искажением правильной в основ
ном идеи—изучать природу не по картинам 
или каким-нибудь другим пособиям, но не
посредственно в ней самой.

Оборудование современного школьного 
естественного «кабинета» состоит из разных 
наборов для лабораторных занятий или для 
демонстраций, из приборов для исследова
ния (микроскоп, лупа и т. п.), из картин и 
моделей, из живых объектов изучения и т. д.

Успешному развертыванию естественно
научной работы в школе препятствует недо
статок соответствующе подготовленных пе
дагогических кадров, умеющих правильно 
Организовать преподавание естествознания 
в условиях начальной и повышенной шко
лы. Школьное естествознание в СССР по 
своим задачам (борьба за коммунизм) прин
ципиально не отличается от других дисци
плин. Тем не менее в деле подготовки все
сторонне развитых строителей социализма 
оно сохраняет черты своеобразия, обуслов
ленные как особенностями материалистиче
ской диалектики в области естествознания, 
так и теми техническими приемами, к-рые 
стали для него характерными. Не будучи 
подготовленными ни методологически ни 
технически, учителя-естественники зача
стую делали крупные ошибки как в области 
технической, так и в области методологиче
ской. Этим объясняется в значительной ме
ре и то, что уклоны и извращения партий
ной линии в области школьного естествозна
ния, как реакционные и правооппортунисти
ческие, так и «левацкие», не получили долж
ного отпора в их среде. Так, в течение пер
вых лет революции значительная часть со
ветского учительства находилась под влия
нием явно реакционных методических взгля
дов известного еще по старой школе методи
ста-естественника Б. Е. Райкова, практиче
ски сведшего на-нет всякую политехниче
скую установку в школьном естествознании. 
С другой стороны, также не получили долж
ного отпора среди учителей-естественников 
и такие левацкие загибы, как напр. широ
кое насаждение проектов метода (см.), 
устранявшего какие-либо возможности си

стематического изучения естествознания в 
школах, или почти полное исключение из 
программ таких объектов растительного и 
животного мира, которые не имели прямого 
отношения к сел. х-ву или к технике. Есте
ствознание также не было в достаточной 
мере использовано как одна из баз для ан
тирелигиозного воспитания, как одна из 
основ для развития широкой краеведческой 
работы и т. д. Имелись крупные недочеты 
и в отношении преподавания эволюционной 
теории, преподавание к-рой сплошь и ря
дом сводилось к элементарно понятому дар
винизму, без всякой проработки эволюцион
ной теории в свете диалектического мате
риализма.

Сентябрьское (1931) постановление ЦК 
ВКП(б) о начальной и средней школе, так 
же как и ряд других директивных постанов
лений коммунистической партии [например 
постановление по докладу Ком. академии 
(1931)], дает твердые установки для разра
ботки методики естествознания. Только ос
вободившись от право- и левооппортунисти
ческих влияний в области методологии, от
вергнув и разгромив как представителей 
реакционно-буржуазных или правооппор
тунистических тенденций, так и «левых» 
загибщиков и легкомысленных прожекте
ров в области методики естествознания, бо
рясь за партийность науки и всей поста
новки школьного дела, естествознание в со
ветской школе сумеет выполнить задачи 
огромного значения, возложенные на него 
рабочим классом и его партией в эпоху раз
вернутого социалистического наступления, 
в эпоху культурной революции. А. П.

ЕФИМЕНКО, Александра Яковлевна, 
урожд. Ставровская (1848—1919), выдаю
щийся историк. Первоначально была народ
ной учительницей в Холмогорах Архангель
ской губ., затем йачала заниматься иссле
дованием истории обычного права. От
дельные статьи по обычному праву позже 
соединены Е. в сборнике «Исследования 
народной жизни» (М., 1884), наиболее из
вестна в нем работа «Крестьянское земле
владение на крайнем севере». Переехав йа 
Украину, Е. начала заниматься исследо
ванием украинской истории, плодом к-рого 
явилась двухтомная работа «Южная Русь» 
(очерки, исследования и заметки, т. I—II, 
СПБ, 1905); в этой работе наиболее зна
чительны: «Дворищное землевладение в 
Южной Руси», «Малорусское дворянство и 
его судьба», «Турбаевская катастрофа». Е. 
принадлежит также популярная «История 
украинского народа». Большинство работ 
Е. ванисано на основании огромного неис
следованного ранее архивного материала. 
Отнюдь не являясь марксисткой и придер
живаясь в ряде случаев либеральных и на
роднических установок, Е. все же самим хо
дом своей исследовательской работы над фа
ктическим материалом зачастую увлекается 
в сторону историко-материалистических вы
водов, близких марксизму. Так, Е. восстает 
против великодержавного понятия «рус
ской истории», резко протестует против 
теории закрепощения сословий Москов
ским государством, рассматривает хмель- 
ничину как явление обостренной классбвой 
борьбы, как восстание украинского кре
стьянства против крепостнической эксплса-
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тации, рисует яркие картины колониальной 
политики Новгорода и Московской Руси на 
севере. Ленин ссылался на работы Е. в до
кладе об Объединительном съезде РСДРП 
(1906). В свой* историко-правовых иссле
дованиях Е. доказывала, что труд является 
правовым принципом и вела полемику с 
Победоносцевым. Работы Е. написаны жи
вым художественным языком. Е. убита пе
тлюровскими бандами во время граждан
ской войны йа Украине.

ЕФИМОВ (Фридлянд), Борис Ефимо
вич (род. 1900), известный рисовальщик, ка
рикатурист и плакатист. В годы граждан

ской войны, рабо
тая в политотделах 
12-й армии (1919), 
выпустил ряд вы
полненных преиму
щественно в реали
стической манере 
плакатов. Одновре
менно Е. обслужи
вал походные крас
ноармейские газе
ты как карикату
рист. С 1922 сот
рудничает в разно
образных советских 
изданиях в Москве 
(«Известия ВЦИК», 

«Красная звезда», журнал «Прожектор», 
«Крокодил» и др.). Творческая фантазия 
Е. неистощима, трудоспособность—огром
на. Выразительные, насыщенные Полити
ческим содержанием рисунки Е., появля
ющиеся изо дня в день накзтраницах совет-

Ефимов Борис. Шило в мешке.

ской печати, способны подчас заменить об
ширную статью, настолько полно соответ
ствуют они идеологически-организационным 
задачам газетнойиработы. Линейные, ком
позиционно ясные, не засоренные «украшаю
щими» деталями рисунки Е. предельнс^Ш- 
нятны массовом^Читателю. Однако выра§й-

тельная лаконичность их далека от стили
зации. Наряду с этим карикатуры Е. отмече
ны выдающимся мастерством портретного

Ефимов Борис. Новости физкультуры (карика
тура на Пуанкаре).

Ефймов Борис. Текущие дела. Лондонский кон
ференции по морскому разоружению.
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сходства, причем это внутреннее сходство не 
утрачивается при самых смелых деформа
циях изображаемого. Не получивший ху
дожественного образования, Е.тем не менее 
вобрал опыт лучших мастеров зап.-европ. 
карикатуры (круга «Simplicissimus’a» в част? 
носТи) и сумел применить его в специфиче
ских газетных условиях. Как политическо
го карикатуриста Е. характеризует боевая 
непримиримость в борьбе и неудержимая не
нависть к врагам революции, что подыма
ет карикатуру Е. до агитационно действен
ной сатиры и ставит ее бесконечно выше 
увеселительной карикатуры буржуазных 
изданий. Рисунки Е. на темы международ? 
ной политики широко перепечатываются в 
мировой прессе и служили не раз предме
том парламентских запросов, а карикатуре 
Е. «На литовской сцене» был даже посвя
щен отдельный пункт ультимативной ноты 
Чемберлена, в январе 1927, предшествовав
шей разрыву с СССР.

Альбомы Е.: Карикатуры, изд. «Известий ЦИК 
СССР и ВЦИК», М., 1924; Лицо врага, М„ 1931; 
Политические карикатуры, М., 1931; Карикатура на 
службе обороны СССР, М.—Л., 1931.

Лит.: Варшавский Л., Наша политическая 
карикатура, М., 1930. Е. KpOHMQH.

ЕФИМОВ, Иван Семенович (род. 1878), 
скульптор, гравер; учился в Школе живо
писи, ваяния и зодчества. Впервые выстав
лялся в 1906 на выставке «Московского т-:ва 
художников», затем на «Передвижной», «Ми
ра искусства» и за границей. Характерная 
черта скульптурных работ Е., известного 
главным обр. в качестве анималиста,—вы
явление особенностей каждого из много
численных используемых им материалов. 
Кроме скульптуры Е. много занимался 
книжной иллюстрацией, автолитографией, 
офортом и деревянной гравюрой. Работал 
в области народи, театра, «Петрушки» и «Те
невого театра». Работы Ефимова находятся 
в Третьяковской галлерее, в Рус. музее и др.

ЕФИМОВА-СИМОНОВИЧ, Нина Яковлев
на (род. 1877), живописец ,й гравер. Учи
лась в Школе живописи, ваяния и зодче
ства; работала в Париже. Кроме ряда порт
ретов и пейзажей Е.-С. принадлежит много 
офортов, цветных деревянных гравюр и 
автолитографий. Е.-С. искусный силуэтист 
и иллюстратор детских книжек. Вместе с 
мужем, скульптором Ефимовым, создала один 
из первых советских кукольных-театров, 
теоретические основы и практические при
менения к-рого изложены в ее книге «За
писки петрушечника» (М., 1925).

ЕФИМОВСКАЯ, село, районный центр в 
Ленинградской обл., ст. Сев. ж. д. на уча
стке Тихвинка—Вологда в 73 км к 3. от 
Тихвина. Грузооборот (1928/29): 36,7 тыс. m 
по отправлению (дрова и лесные строитель
ные материалы), 15,8 тыс. т по прибытию 
(хлебные грузы). В районе 24.300 жит. (1930). 
Район лесной, слабо распаханный, с бла
гоприятными условиями для молочного жи
вотноводства.

ЕФИМОК, иностранная крупная сереб
ряная монета различных чеканов, обра
щавшаяся в 17 в. в Московском государстве. 
Название Е. происходит от loachimsthaler— 
талеров, чеканенных в Иоахимстале, в Руд
ных горах, в сев.-западной Богемии. Ца 
поступавшие в московскую казну Е. налага
лись особые клейма или «признаки». Е. с 

«признаками» выпускался из казны по 
установленной цене. Средний вес Е., при
обретавшегося казной, равнялся 28,438 8.

Лит.: Прозоровский, Монета и вес в Рос
сии до конца 18 стол., П., 1865; Кауфман 
И. И., Серебряный рубль в России, П., 1910.

ЕФРАИМ (Эфраим, в русск. Библии— 
Ефрем), одно из крупнейших израильских 
племен, занимавшее центральную часть Па
лестины с плодороднейшей долиной Ездре- 
лонской; после смерти Соломона племя Е. 
откололось от Иуды и образовало самостоя
тельное царство, известное под названием 
Израильского. После разгрома царства Е. 
ассириянами часть Е. уцелела и впослед
ствии образовала самарянскую религиозную 
общину (см. Самарянё).

ЕФРЕЙТОР (Gefreiter), звание нижнего чи
на, известное в немецких войсках еще до 
30-летней войны. Е. избирались из более 
надежных ландскнехтов; употреблялись в 
качестве начальников небольших караулов, 
разводящих, конвоиров и т. п. В России Е. 
были введены с учреждением регулярной 
армии. По Уставу воинскому 1716 Петра I 
они были поставлены между рядовыми и кап? 
ралами (младшими унтер-офицерами). Такое 
же место Е. занимали и в последующие годы 
до Октябрьской революции. В артиллерии 
ефрейтору соответствовал бомбардир, у ка
заков—приказный.

ЕФРЕМ С И РИН (ок. 306—372), выдающий
ся восточно-христианский деятель и писа
тель. По рождению и связям принадлежал 
к сирийским землевладельцам-скотопромы
шленникам и был тесно связан с торговы
ми и промышленными кругами, в которых 
нашло себе опору сирийское христианство. 
Один из первых провозвестников религиоз* 
но-окрашенного сирийского нацирнализма, 
Е. С. стал в оппозицию к официальной 
церковности, представленной арйнизмом. 
Однако, не желая политически разрывать 
с Римом, он в своих проповедях обходил 
острые политические и социальные вопросы. 
Поэзия и проповедь Е. С. явились рели
гиозной защитой богатства и права собст
венности. Оказавшие огромное влияние на 
византийскую поэзию, религиозно-дидакти
ческие стихи Е. С.—бесконечная игра срав
нениями и антитезами, доходящая до чрез
мерного аллегоризирования, имеют исклю
чительное историческое значение.

ЕФРЕМОВ, г., районный центр в Москов
ской обл.; ст. Московско-Курской ж. д. (на 
линии Узловая—Елец); 9.993 жит. (1926; 
в 1931—9.306). Винокуренный завод, мель
ница, электростанция, элеватор на 1.650 on. 
Развито садоводство и огородничество, даю
щие на вывоз яблоки и капусту. Грузообо
рот 1928/29—23,4т.m по отправлению (хлеб
ные грузы, яблоки, капуста); 63,0 тыс. on пс 
прибытию (каменный уголь, дрова> карто
фель). Площадь района 1.256 км2, нас. 
76.343 жит* (1930). Район зерновой с избыт
ками хлеба; значительные посевы картофе
ля. Садоводство и промысловое коневодст
во, 3 винокуренных и 1 крахмальный заво
ды. Ломка известняка и песчаника.

ЕФРЕМОВ, Василий Степанович (1854— 
1915)и, революционер-семидесятник. Буду
чи студентом Харьковского, ветеринарного 
ин-та, вошел в организацию Ясевича,извест
ную как «кружок полтавцев». Осенью 1878
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арестован по деду о попытке освобождения 
из тюрьмы Фомина-Медведева. В1879 Харь
ковским военно-окружным судом приговорен 
к смертной казни, замененной бессрочной 
каторгой, к-рую отбывал на Каре. R 1889 
вышел'на поселение в Якутскую обл., отку
да писал корреспонденции в газ. «Восточное 
обозрение». С переселением в 1897 в Ир
кутск Е. стал секретарем и заместителем ре
дактора этой газеты. В 1907 за публицисти
ческую деятельность в духе народническо
го радикализма выслан из Вост. Сибири, 
жил в Москве и Петербурге, состоял сотруд
ником «Сибири».

ЕФРЕМОВ, Иван Николаевич (род. 1.866), 
буржуазный общественный деятель, дворя
нин, крупный помещик,был членом 1, 3 и 4 
Гос.думы от Обл. Войска Донского. В 1 Гос. 
думе одйн из организаторов партии «мир
ного обновления», близко примыкавшей к 
октябристам. Был организатором Межпар
ламентского «общества мира», участвовал в 
международных парламентских конгрессах 
и состоял членом центр, бюро Межпарла
ментского союза мира. В 3 и 4 Думе Е. был 
лидером фракции «прогрессистов»; во время 
войны был членом бюро «прогрессивного 
блока». После Февральской революции был 
членом Временного Исполнительного коми
тета.Гос. думы. После июльских дней 1917 
вошел в состав Временного правительства, 
сначала как министр юстиций, а затем как 
министр государственного призрения. В сен
тябре 1917 был назначен послом в Швейца
рию. В дальнейшем сошел с политической 
арены.

ЕФРЕМОВ, Петр Александрович (1830— 
1907), библиофил, библиограф и редактор 
классиков. Собрал огромную библиотеку по 
рус. литературе. Редактировал собрания со
чинений Фонвизина (1866), Вас. И. Майко
ва (1867), В. И. Лукина, Кантемира (1867— 
1868), Радищева (1872; издание уничтожено 
цензурой), Лермонтова (1873 и сл.), Поле
жаева (1889), Жуковского (1878 и сл.) и др. 
Много сделал по собиранию текстов и ком
ментированию Пушкина (1880 и сл., послед
нее наиболее полное издание Суворина 1903, 
в 8 томах). В работах Ефремова много ди
летантского.

Лит.: Пиксаяов Н., Пушкинская студий, И., 
1922; Лисовский Н.» П. А/Ефремов, СПБ, 1901.

ЕФРЕМОВ, Сергей Александрович (род. 
1876), украинский буржуазный политиче
ский деятель, публицист' и историк литерату
ры. Сын священника; учился в киевской ду
ховной семинарии, окончил юридический 
факультет Киевского ун-та. С 90-х гг. со
трудничал в украинских газетах и журналах, 
а также в нек-рых русских изданиях. В 1905 
был одним из основателей буржуазной «Ук
раинской радикальной партии», вскоре слив
шейся с партией «демократов» в «Укр. ра
дикально-демократическую партию». Е. был 
одним из лидеров этой партии и редактором 
ее ‘‘органов («Нова громада», «Громадьска 
думка», «Рада»), в которых наряду с обычны
ми праволиберальными требованиями время 
от времени упоминалось о «национальной 
автономий». Во время империалистской 
войны Е. выступал за поддержку царского 
правительства. После Февральской револю
ции Е. принял участие в создании мелко
буржуазной «Укр. партии соц.-федерали- 

стов» (эсефы), стремившейся к соглашению 
с Временным правительством на почве ку- 
цой автономии для Украины. Будучи редак
тором газ. «Нова рада», он вел ожесточенную 
кампанию против большевиков. Был тов. 
председателя Центр, укр. рады, организо
вавшей вооруженную борьбу против Сов. 
власти. После Октября 1917 Е. стал одним 
из главных вождей буржуазно-национали
стической контрреволюции на Украине. До
пущенный к научной работе в Укр. академии 
наук, тов. президента к-рой он был избран, 
Е. развернул широкую нелегальную контр
революционную работу. В начале 1920 он 
стал во главе контрреволюционной органи
зации «Братство украинской державности» 
(БУД), способствовавшей польскому наше
ствию и петлюровским авантюрам., а в даль
нейшем оказывавшей содействие различным 
контрреволюционным выступлениям кулац
ко-белогвардейских «атаманов». В 1926 Е. 
был одним из организаторов и главных ру
ководителей новой контрреволюционной ор
ганизации «Стлка визволения УкраШы» 
(СВУ), ставившей себе целью восстановле
ние на Украине буржуазно-помещичьего 
строя путем кулацких восстаний и иност
ранной интервенции. В 1930 Е. за контр
революционную деятельность в рядах СВУ 
был осужден на 10 лет тюремной изоляции. 
Е. написал много публицистических и ли
тературно-критических статей, а также ряд

■ монографий об украинских писателях и 
1 курс истории украинской литературы. На

учная ценность этих работ весьма незна
чительна. Основы своей путаной социологи
ческой концепции Е. заимствовал у Михай
ловского и Драгоманова, развивая те эле
менты их учения, Ктрые соответствовали уст
ремлениям его как идеолога украинской 
буржуазии, особенно кулачества украин
ской деревни.

Гл. труд: История украшського письменства, Кшв, 
1917, и Лейпциг, 1919.

Лит.: Библиографические сведения и подробный 
перечень трудов Е. см.: Всеукрашськая Академия 
Наук, Записки 1сторично-Ф1лолог1чного В1дд1лу, 
тт. II—III, КИв, 1923; Отчет о процессе СВУ (харь
ковские газеты с 9/III по 19/IV 1930); Любченко 
П., 3 Варшавским договором проти п’ятирички (до 

i процессу СВУ), Харк1в, 1930; Бойко В., Субъ
ективно-соц! о л ог!чний напрям в украшському л!те- 

I ратурознавств!, «Критика», Харк1в, 1929, № 6; 
I е г о же, Народництво на послугах укра!нського 
; фашизму, там же, 1930, № 12.

ЕХИДНА ЧЕРНАЯ, Pseudechis porphyria-
■ cus, крупная (до 2,5 м) змея из подсем. ядо
витых ужей. Широко распространена в Ав
стралии; держится в болотистых местах. 
Очень ядовита.

ЕХИДНЫ, Echidnidae, сем. млекопитаю
щих из подкласса яйцекладущих (огр. клоач
ных). Тело неуклюжее, короткохвостое, оде
тое сверху длинны
ми иглами, а снизу 
грубым мехом; го
лова маленькая уд
линенно округлая,

; шея короткая. Го
лова заканчивает
ся длинным беззу
бым клювом, из ко
торого может далеко высовываться червеоб
разный тонкий язык. Маленькие глаза, снаб
женные мигательными перепонками, глубоко 
сидят по бокам головы. Слуховые проходы 
скрыты под иглистым покровом; наружные
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ушные раковины отсутствуют. Относительно 
короткие конечности с малоподвижными 
пальцами вооружены крепкими роющими 
когтями. У самца на пятках задних лап за
метные роговые шпоры. Самой замечательной 
анатомической чертой строения Е. является 
наличие сумки, находящейся в паховой обла
сти и открывающейся отверстием спереди. 
Сумка поддерживается особыми сумчатыми 
костями, связанными с тазом.В сумку много
численными мелкими, отверстиями открыва
ются молочные железы, лишенные сосков. Е. 
откладывает одно белое яйцо (15 мм длиной) 
с пергаментообразной скорлупой, к-рое раз
вивается окончательно только в левом яич
нике (черта, общая с птицами). Зародыш, 
достигнув длины 1,5 см, раскалывает скор
лупу яйца помощью особого яйцевого зуба 
и начинает питаться молоком матери, сли
зывая тягучее выделение железистых полей, 
на поверхности к-рых открываются молоч
ные железы. Е. населяют Новую Гвинею, 
Австралию и Тасманию. К сем. принадлежат 
два рода: настоящих Е. и про ехидн. 
Австралийская Е. (Echidna aculeata), дости
гающая общей длины 40 см, ночное боязли
вое животное; при испуге свертывается в 
шар; голос встревоженной Е. йапоминает 
слабое хрюканье. Питается насекомыми, 
червями и термитами.

ЕШЕВСКИЙ, Степан Васильевич (1829— 
1865), историк и этнограф* ученик и преем
ник Грановского и Кудрявцева. С 1855— 
проф. рус. истории в Казани, в 1858 занял 
кафедру Грановского (всеобщая исторйя) в 
Москве. Занимался преимущественно изуче
нием переходной эпохи от древности к сред
невековью; привлек к историческому изуче
нию смежные науки: этнографию (основал в 
Казани и Москве этйогр. музеи), археоло
гию и право; много внймания уделял «вну
тренней истории», жизни провинции и ок
раин. Лучший труд Ешевского: «Аполли-
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| нарий Сидоний», картина Галлии 5 в.; *из 
| других работ (неполные собрания—«Сочи

нения» в 3 тт., М., 1870; Сочинения по рус
ской историй, М., 1900) наиболее сущест
венны: «Центр римского мира и его про
винции»; «Эпоха переселения народов и Ка
ролинги»; «Очерк царствования Елисаве
ты Петровны»; «О значении рас в истории»; 
«О свайных постройках» и др.—Е. не создал 
школы, но оказал сильное влияние на рус. 
историографию, в частности на Щапова (см.).

Лит.: Бестужев-Рюмин К. Н., Биогра
фии и характеристики, СПБ, 1882; Бузескул 
В. П., Всеобщая история и ее представители в Рос
сии, Ленинград. л. Боровой.

ЕШИБОТ (правильнееИ е ш и б о т), выс
шее духовное ученое и учебное заведение у 
евреев. Е. возникли в глубокой древности, 
в эпоху Талмуда (см.), существовали в тече
ние всего средневековья и нового времени, 
сохранившись в наст, время в ряде стран 
наибольшей концентраций евр. населения 
(в Польше, Румынии, Палестина и др.). В 
наст, время в странах Зап. Европы Е. почти 
полностью исчезли, отмененные реформиро
ванными раввинскими училищами европей
ского типа. Е. содержатся на средства об
щины или частной благотворительности и до 
последнего времени сохрайили черты средне
вековья. С середины 19 в. в связи с развитием 
светского образования среди еврейского на
селения (см. Таскала) начинается процесс 
разложения Е.; многие ешиботники тайком 
от руководителей Е. читают «запрещенные» 
книги, изучают светские науки, языки и др. 
Царское правительство^ стремившееся за- 

. держать культурный рост евр. населения пу
тем ограничения приема еврейск. молодежи 
в учебные заведения, не препятствовало 
деятельности Е., являвшихся рассадника
ми религиозных суеверий и ведших ожесто
ченную борьбу против проникновения свет
ской культуры в евр. народные массы.



ж
Ж, седьмая буква рус. алфавита, восходя

щая к соответствующей букве кириллицы 
ж и глаголицы Л, не имеющей соответст
вия в латинской и греческой азбуках. Во
прос об источниках этой буквы в славян- 

ских азбуках не по- ж ж лч лучил окончатель- 
ного разрешения: 
его выводят то из 
осложнения знака 

(Соболевский),то 
из перечеркнутого 
X (Карский), то из 
коптской буквы 
с тем же значением 
(Фортунатов).

От буквы Ж на-

to to Ж рк

Формы начертания буквы 
Ж в рукописях 12—17 вв. 
(строки 1—2-я—устав и по
луустав, строки 3—5-я— 

скоропись).

ском языке короткое

до отличать звук ж 
(2) — фрикативный 
звонкий переднея
зычный «шипящий» 
согласный; в рус- 

«Ж» бывает всегда
твердым (написания «рожь», «режь», «жир» 
объясняются частью морфологическими, ча
стью историч. причинами), а долгое Ж (обо
значается через зж, сж, жд) бывает то твер
дым (изжарил) то мягким (возжи, дожди).

ЖАБА, название ряда болезней, то же, что 
ангина (см.).

ЖАБА ГРУДНАЯ, см. Грудная жаба.
ЖАБЕРНЫЕ СЕТИ, тип сетей плавных (и 

ставных), в к-рых рыба улавливается, за
стревая жаберными крышками в ячеях. 
См. Сети.

ЖАБЕРНЫЙ АППАРАТ, см. Жабры.
ЖАБИЦКИЙ (Zabicki), Антон [род. ок. 

1810, умер в 1871 (?)], польский революцио
нер, деятель рабочего движения; эмигриро
вал из Польши после восстания 1831. В
1848—49 служил капитаном в польском ле
гионе, входившем в венгерскую революцион
ную армию. В 1851 эмигрировал в Англию. 
Был кооптирован в Центр-, комитет польско
го демократического общества и стал одним 
из его главных руководителей (с 1852), ока
зывал помощь Герцену в деле устройства 
свободной русской типографии в Лондоне. 
После восстания 1863—64 Ж. редактировал 
орган демократической группы польской эми
грации в Лондоне—«Gios Wolny» («Свобод
ный голос»). Вместе с лондонской «секцией 
польских изгнанников» Ж. примкнул к 
тернационалу и .после Лозаннского конгрес

са вошел в состав Генерального совета Ин
тернационала в качестве секретаря-коррес
пондента для Польши (1867—70). Выражая 
настроения секции, Ж. оказывал поддержку 
позиции Маркса против других враждую
щих фракций Интернационала.

ЖАБКА, хроническое заболевание ног 
у лошадей, то же, что обруч (см.).

ЖАБНИК, Filago, род травянистых ра
стений из сем. сложноцветных. Все растение 
покрыто белым или желтоватым, густым, как 
войлок, опушением; цветы в мелких корзин
ках, собранных в клубочки. Ок. 12 видов в 
Сев. полушарии. В СССР несколько видов 
однолетников,растущих на песчаных местах, 
по полям. Ж. полевой, F. arvensis, при
меняется в виде отвара в народной, медицине 
от жабы, молочницы и др. болезней. Ж. на
зывают и нек-рые другие растения, напр. 
лютики, чистяк и др.

ЖАБОГОЛОВКА, род ящериц, см. Круг
логоловка.

ЖАБОТИНСКИЙ, Владимир Евгеньевич 
(р. 1880), журналист, видный деятель сио
низма. Родился в Одессе, изучал право в 
Риме и Берне. С 1899 сотрудничал в рус
ской буржуазной прессе («Одесские ново
сти», «Русь», «Вестник Европы», «Русская 
мысль» и др.). В период первой революции 
Ж. стал одним из главных пропагандистов 
сионизма (см.). Во время империалистской 
войны издавал свой орган «Tribune», агити
ровал за организацию еврейских доброволь
ческих отрядов в помощь Антанте и орга
низовал еврейский добровольческий корпус 
и легион, принимавшие участие в войне. 
Один. из самых ярких противников боль
шевизма, Ж. в годы гражданской войны за
ключил соглашение с представителем Пет
люры об организации «еврейской самообо
роны» на Украине в помощь петлюровским 
войскам. В 1920 за организацию еврейской 
самообороны во время национального движе
ния арабов был выслан из Палестины. В даль
нейшем Ж. возглавил оппозиционную «реви
зионистскую» группу сионистов, требующую 
расширения «автономии»1 Палестины, созда
ния армии, аннексии заиорданских земель, 
контроля над иммиграцией и т. д. До 1928 
Ж. издавал в Париже орган этой группы на 
русск. языке («Рассвет»); с 1928 издает в 
Палестине ежедневную газету «Doar Hajom». 
В области художественной литературы изве
стен как переводчик (нафусск. и др.«евр. яз.).
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ЖАБРЕЙ, растение, см. Пикулъник.
ЖАБРОНОГ, Branchipus, род листоногих 

раков из сем. жаброногих. Массами появля
ется весною во времен, пресных водоемах. В 
Европе наиболее распространен В. stagna- 
lis (Schaefferi, pisciformis), представляющий 
большой теоретич. интерес в связи с извест
ными опытами Шманкевича (см. Артемия).

ЖАБРОНОГИЕ, Branchiopoda,подотряд ли
стоногих раков (см.), довольно крупные рач
ки, обитающие в пресных, нек-рые (напр. 
артемия) в солоноватых водоемах. К Ж. от
носятся такие биологически интересные фор
мы, как щитень, эюаброног, артемия (см.).

ЖАБРЫ, жаберный аппарат, си
стема органов дыхания, развитая у боль
шинства более сложных водных животных.

Типы Ж. (рис. 1). В качестве Ж. у 
беспозвоночных функционируют спе
циальные^ придатки, увеличение дыхатель-

Рис. 1. Схема верхней половины головы с 
жаберным аппаратом: А—минога, В—акула, 
О—костистая рыба. 1—жаберные карманы, 2— 
наружные отверстия жаберных щелей—брыз
гал ьца, 3—глоточные дуги, 4—жабры, 5—жаб- 
ры-брызгальца, 6—жаберная крышка со своей 

жаброй (6 х).

ной поверхности к-рых достигается образо
ванием сложных разветвлений или складок. 
Положение Ж. на теле животного может 
быть различным. У многощетинковых чер
вей ветвистые Ж. располагаются в каждом 
сегменте по бокам тела, или, у сидячих форм,— 
на переднем конце. У ракообразных роль 
Ж. играют пластинчатые или разветвлен
ные придатки конечностей. У моллюсков 
основной тип Ж.—перисто разветвленный 
вырост стенок тела, располагающийся в по
лости мантии по бокам от заднего прохода. 
У пластинчатожаберных моллюсков жаб
ры имеют вид пластинок, прорезанных мно
жеством щелевидных отверстий. У хордовых 
(см.) животных для дыхания приспособлен 
передний отдел кишечника, прорезанный б. 
или м. многочисленными, по большей части 
щелевидными отверстиями, ведущими на
ружу или непосредственно или через особую 
околожаберную полость. Дыхательный ток 
воды, входящий через рот и выходящий че
рез щели наружу, поддерживается у низ
ших хордовых (оболочников, ланцетника) 
действием мерцательных ресничек эпителия 
жаберной области, а у позвоночных мус
кульными дыхательными движениями.У низ
ших хордовых глоточная область кишечни
ка занимает весьма значительный объем и 
прорезана очень большим числом жабер
ных щелей, к-рые поддерживаются от
крытыми при помощи эластичного скелета 
в виде решотки. Жаберные щели отделяются 
друг от друга узкими промежутками—жа
берными перегородками, по к-рым проходят 
кровеносные сосуды. Кровь в жаберных со
судах окисляется кислородом, растворенным 

в воде, омывающей жаберные перегородки. 
У позвоночных Ж. занимают значительно 
меньший объем, чем у низших хордовых. 
Они построены гораздо компактнее, но и 
сложнее, и это достигается гл. обр. путем 
прогрессивного развития дыхательной по
верхности в пределах каждой отдельной жа
берной щели. На стенках жаберных перего
родок развивается сложная система скла- 
док,т. н. жаберныхлепестков. Это 
усовершенствование Ж. приводит к сокра
щению числа жаберных щелей и локализа
ции всего айпарата в брюшной части голов
ного отдела. Т. о. число жаберных щелей у 
низших позвоночных (круглоротых) может 
еще достигать 14, а у настоящих рыб обычно 
равно 5, но во всяком случае не более 7. 
У настоящих рыб Ж. располагаются в ще- 
левидных пространствах, лежащих между 
жаберными перегородками. Число жабер
ных щелей у позвоночных сокращается как 
спереди, так и сзади, т. ч. при обычном числе 
4—5 функционирующих жаберных щелей у 
низших рыб имеются нередко рудиментар
ные щели как впереди от первой щели(«брыз- 
гальце» с рудиментарной жаброй у хряще
вых и ганоидных рыб), так и позади от по
следней. Жаберные перегородки у низших 
рыб (акуловых) широки и продолжаются 
снаружи в кожную складку, слегка покры
вающую следующую позади щель. У высших 
рыб (у химер и у рыб с костным скелетом) 
весьма значительно развивается первая та
кая складка, сидящая на подъязычной дуге, 
и прикрывает все позади лежащие жаберные 
щели. Эта складка получает название жа
берной крышки. У рыб с костным ске
летом в ней развивается ряд костей, и при 
помощи специальной мускулатуры она при
нимает значительное участие в дыхательных 
движениях. Под защитой этой жаберной 
крышки наружные части жаберных перего
родок становятся излишними, они редуци
руются, иЖ. из сидячих превращают
ся в свободно располагающиеся под жабер
ной крышкой гребенчатые Ж. У за
родышей рыб жаберные лепестки появляют
ся вначале в виде нитевидных выростов, 
иногда выдающихся из жаберных щелей на
ружу (хрящевые рыбы, нек-рые костистые). 
Перемещение таких выростов на наружную 
поверхность головы привело у нек-рых рыб 
к образованию перисто разветвленных па
ру ж н ы х Ж., как они наблюдаются у ли
чинок кистеперых рыб и у двудышащих. По
добные же б. или м. разветвленные наруж
ные Ж. развиваются у личинок амфибий на 
верхних (задних) концах трех первых жа
берных дуг. Обновление воды на наружных 
Ж. достигается периодическими их движе
ниями при помощи особой мускулатуры и 
деятельностью мерцательного покрова.

Скелет. Ж. позвоночных поддерживаются осо
бым скелетом (рисунок 2), состоящим из б. или м. 
сложной системы жаберных дуг, располагающихся в 
жаберных перегородках. В качестве таковых перво
начально служили все т. наз. висцеральные дуги, 
охватывавшие передний, дыхательный, отдел кишеч
ника с боков, как это видно особенно ясно у нек-рых 
древнейших ископаемых панцырных рыб (Ostraco- 
dermi), питавшихся очевидно планктоном (см.) по
добно низшим хордовым животным. С переходом 
к более активному питанию передние жаберные дуги 
преобразовались у круглоротых в особый сосатель
ный губной аппарат, при помощи к-рого они приса
сывается и прогрызают стенки тела других рыб, 
а у других позвоночных—в челюсти, служащие для 
захватывания и измельчения пищи. У круглоротых
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хрящевые жаберные дуги спаяны между собой про
дольными перемычками и приращены своими верх
ними концами к осевому скелету, т. ч. весь жаберный 
аппараткпредставляется в виде эластичн. решотки (ж а- 

б е р н ы й ф и л ртр), 
окружающей дыха
тельный отдел кишеч
ника и замыкаемой
позади хрящевой пла
стинкой, которая ох
ватывает сердце. У 
настоящих рыб жа
берные дуги расчле
нены и соединяются 
между собой при по
мощи промежуточных 
элементов только сво
ими верхними (спин
ными) и нижними кон
цами, т. ч. образуют 
цельную, но вместе с 
тем весьма подвижную 
систему. В типических

Рис. 2. Поперечный разрез 
через жаберную дугу с па
рой жаберных листочков ко
стистой рыбы: А—с поверх
ности, В—с изображением 
хода кровеносных сосудов 
(схема). 1—жаберная арте
рия, 2—жаберная вена, 3— 

жаберная дуга.

случаях каждая дуга 
расчленена на 4 отде
ла, из к-рых два бо
лее крупных средних 
отдела располагаются 
в самих жаберных пе
регородках, а неболь
шие спинные служат 
для соединения пос
ледовательных дуг 
между собой. С брю

шной стороны такое соединение достигается между 
концами дуг правой и левой стороны через посред
ство ряда непарных элементов ,скелета.

Мускулатура. Система жаберных дуг при
водится в движение особой мускулатурой, образую
щей у низших рыб поверхностный общий сжиматель; 
последний составляется из массы поперечных волокон, 
охватывающих весь жаберный аппарат снизу и с бо
ков, и сверх того из системы более глубоких мышц, 
связывающих различные отделы жаберных дуг ме
жду собой. В дыхательных движениях участвуют 
однако не только эти мышцы, но и впереди лежащие 
мышцы челюстного и подъязычного аппарата, которые 
объединяются вместе с жаберным аппаратом в пипу 
функционально связанную систему. У высших рыб 
вся эта мускулатура оказывается еще более сложной 
и в связи с образованием жаберной крышки обо
собляются и соответственные специальные мышцы, 
приводящие ее в движение.

Иннервация. Жаберная мускулатура иннер
вируется головными нервами: мускулатура первой 
жаберной дуги—языкоглоточным- нервом, а муску
латура всех следующих дуг—блуждающим нервом., 
к-рый дает по одной двигательной жаберной ветви к 
каждой жаберной дуге. Дыхательная мускулатура 
подъязычной дуги (подвеска и жаберной крышки) 
иннервируется лицевым нервом, а соответствующая 
мускулатура челюстной дуги—тройничным

Кровоснабжение жаберного аппарата 
весьма значительно, т. к. по существу его функции он 
должен пропускать всю массу крови, протекающую 
по главному кровяному руслу. Сердце рыб получает 
исключительно венозную кровь, собираемую со все
го тела, и гонит ее вперед по брюшной аорте, распа
дающейся на симметрично расположенные принося
щие жаберные артерии, к-рые отходят по одной со
ответственно каждой жаберной дуге (рис. 2). Прино
сящие жаберные артерии проходят вдоль по жабер
ным перегородкам (у рыб снаружи скелета) и распада
ются на систему капилляров в жаберных лепестках, в 
к-рых происходит окисление крови. Из жаберных ка
пилляров артериальная кровь собирается.' в одиноч
ные или двойные (у хрящевых рыб) выносящие жа
берные артерии, к-рые соединяются затем между со
бой на спинной стороне жаберного аппарата—-или не
посредственно в непарный Крупный сосуд—спинную 
аорту, или предварительно в парные наджаберные 
сосуды, сливающиеся позади в спинную аорту.

Механизм жаберного дыхания до
вольно сложен и несомненно различен у разный рыб. 
В общем при расширении полости под жаберной крыш
кой, при расширении ротовой и глоточной полости дей
ствием мышц, поднимающих жаберную крышку, отво
дящих в стороны подвесочный аппарат и опускающих 
подъязычный, вода всасывается через рстовбе отвер
стие (или через брызгальца), а1 при сжатии ротовой 
и глоточной полости выталкивается из-под жабер
ной крышки наружу. Нек-рые части играют при этом 
роль клапанов, регулирующих направление тока во
ды (складки у ротового отверстия рыб, клапан в брьщ- 
гальце, жаберная перепонка и эластичная оторочка 
жаберной крышки). Г «

Переход к в о з д у ш н о м у д ы х а'й^ю. 
Преобразования жаберного аппарата у наземных по

звоночных связаны с утратой жаберного дыхания и 
заменой его легочным.Уже частичная такая замена у 
нек-рых двудышащих приводит к редукции Ж. и жа
берных сосудов на первых жаберных дугах и к упро
щению расчленения самих дуг. У амфибий в личиноч
ном состоянии еще функционируют наружные Ж. (со
храняющиеся и у некоторых взрослых форм); у личи
нок бесхвостых амфибий они перекрываются кожной 
жаберной складкой. С переходом к наземной жизни 
жаберное кровообращение утрачивается, а принося
щие и выносящие сосуды соединяются между собою, 
образуя дуги аорты, несущие кровь из брюшной аорты 
непосредственно в спинную. Из этих дуг однако со
храняется в зрелом возрасте обычно только первая, 
несущая кровь в сонные артерии $ и вторая, остающая
ся в ролц собственно дуги аорты; третья дуга реду
цируется совсем,а от четвертой остается остаток в ви
де основания легочной артерии. Жаберные щели у 
наземйых позвоночных зарастают, и от жаберного эпи
телия у них сохраняются лишь остатки, идущие на 
построение желез внутренней секреции: зобной же
лезы й эпителиальных телец. Остатки жаберного ске
лета и мускулатуры сохраняются в виде средних и 
задних рожков подъязычного аппарата и в виде гор
танных хрящей с их мускулатурой и иннервацией.

Лит.: Гессе Р.,Тело животного как самостоятель
ный организм, СПБ,-1912; Шимкевич В., Курс 
сравнительной анатомии позвоночных животных, 
М.—П., 1923; Ш мал ьг а у з ен И., Основы срав
нительной анатомии позвоночных, М.—П., 1923; Ih- 
1 е J., v а п К a m р е n Р. и др., Vergleichende 
Anatomie der Wirbeltiere, В.,1927; Goodrich E.S., 
Studies on the Structure and Development of Verte
brates, l., 1930. ja; щмалъгаузен,

ЖДБЫ, Bufonidae, сем. земноводных (см.), 
отличаются неуклюжим,относительно корот
коногим туловищем и бородавчатой кожей 
(у видов Малайского-архипелага лапы строй
ны и длинны, у африканских—кожа глад
кая). Зубы совершенно отсутствуют. Боль
шинство жаб живет на суше. Распространены 
по всему свету-^-особенно многочисленны в 
теплом поясе. К семейству принадлежит 11 
родов (около 150 видов). В фауне централь
ной области СССР особенно обыкновенна се
рая жаба (Bufo bufo), отличающаяся ры- 
?кевато-серо-оливковой окраской неуклюже
го тудовища и достигающая в дл. 8—15 см. 
Широко распространена в Евразии; на Ю. 
доходит до северо-западной Африки. Встре
чается в лесах, садах, полях, среди кустар
ников, предпочитая тенистые, влажные ме
ста. Ведет ночную жизнь, питается различ
ными насекомыми и их личинками, принося 
значительную пользу сел. хозяйству. Вес
ной для метания икры Ж. перебираются в 
воду. Икра выходит двумя тонкими шну
рами, заключающими в себе несколько ты
сяч икринок. Зеленая Ж. (В. viri- 
dis) особенно щироко распространена в чер
ноземной полосе. К роду Bufo принадлежит 
и американская ага (см.)- Африканский род 
нектофрцна (Nectophryne) отличается 
живорождением. Мексиканская носатая 
Ж* (Rhinophrynus dorsalis) питается исклю
чительно термитами, слизывая их языком, 
к-рый в противоположность прочим амфи
биям прикреплен сзади, передний же его ко
нец подвижен. (Рис, см. Земноводные).

ЖАВАРИ (Javary), также X а в а р и, 
прав, приток Амазонки в Юж. Америке. На
чинается на отрогах Перуанских Анд. Про
текает по слабо населенному району тропи
ческих деерв, впадает в Амазонку у сел. Та- 
батинга, образуя границу Бразилии и Перу. 
Доступна в нижнем течении (на 400 км) для 
небольших пароходов. В период расцвета 
каучукового промысла в Амазонии (1900— 
1918) район Ж, имел крупное значение по 
добыче и вывозу каучука.

ЖАВЕЛЕВАЯ ВОДА, раствор смери хлор- 
новатисто-калиевой и хлористо-йалиевой
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солей в воде. Первоначально Ж. в. назы
вался исключительно препарат, предназна
чавшийся для беления и приготовляемый 
пропусканием струи хлора в раствор по
таша. Впервые такой препарат был приго
товлен в 1792 на з-де Жавель около Пари
жа. Соответствующий препарат, содержа
щий вместо калия натрий, был в 1820 вы
пущен Лабарраном, поэтому раствор хлор
новатисто-натровой соли долго назывался 
лабаррановской жидкостью. В технике при
меняется при белении тканей. В домашнем 
обиходе применяется при стирке белья и ча
сто как пятновыводная жидкость для уда
ления с платья вишневых, фруктовых и чер
нильных пятен. Ж. в. применяется также 
в медицине для полосканий, спринцева
ний (5,0 8 на 100,0 з воды) и клизм (2,0 8 
на 100,0 а воды). При отравлении Ж. в. в 
качестве противоядия употребляются сода 
и жженая магнезия. В практике жавелем 
иногда называют также слабый, прожжен
ный, хорошо отстоявшийся раствор изве
сти в воде.

ЖАВЕЛО (Javelot), Жан Луи (род. 1807), 
рабочий (сапожник), деятель французских 
рабочих тайных об-в, участвовал в майском 
восстании 1839, организованном об-вом «Вре
мена года», позднее возглавлял об-во ком
мунистов-материалистов (см.). Для разру
шения общественного строя, основанного на 
эксплоатации, Ж. предполагал использовать 
химические средства, а деньги для этого раз
добыть путем экспроприации. Арестованный 
вместе с товарищами в январе 1847, Ж. был 
приговорен к 6 годам заключения. Дальней
шая судьба Ж. неизвестна.

ЖАВ О Г (Javogues), Шарль Клод (1759— 
1796), деятель Великой франц, революции, 
один из «последних монтаньяров». В рево
люции принял участие с первых же ее дней; 
в 1792 был избран членом Конвента, где 
примкнул к левому крылу монтаньяров, го
лосовал за казнь Людовика XVI и протесто
вал против предания Марата суду Револю
ционного трибунала. В июле 1793 Ж. был 
послан для подавления Лионского восста
ния. Его мероприятия (многочисленные каз
ни, громадные налоги на богатых) были об
жалованы; он был отозван. В 1795 после 
неудачи прериальского восстания Ж. бежал; 
он вернулся в Париж лишь после объявле
ния Конвентом общей амнистии. В эпоху 
Директории Ж. принимал участие в револю
ционном движении, связанном с бабувист
скими кругами. После ареста Бабефа, когда 
группа бывших якобинцев попыталась под
нять восстание среди войск Гренелльского 
лагеря, Ж. был предан суду военной комис
сией и расстрелян 10/Х 1796.

ЖАВОРОНКИ, Alaudidae, сем. воробьи
ных птиц. Коренастосложенные йевчие пти
цы с относительно крупной головой, корот
ким и тонким, а иногда длинным, серповид
но изогнутым клювом. 26 родов (230 видов) 
широко распространены по Евразии и Аф
рике; в Австралии обитает один вид; в Сев. 
Америке встречается лишь тундряной рога
тый Ж. Особенно известен полевойЖ. 
(Alauda arvensis), небольшая птичка земли
сто-бурого цвета. Один из первых вестников 
весны, появляется уже в марте при начале 
интенсивного таяния снегового покрова. 
Гнездо строится на земле. Полная кладка 

содержит от 3 до 6 пятнистых яиц. В черно
земной полосе широко распространен хох
латый Ж. (Galerida cristata), отличаю
щийся хохолком удлиненных головных 
перьев. Гл. обр. в 
сосновых борах дер
жится юла, или 
лесной Ж. (Lul- 
lula arborea). Начи
ная от Астрахан
ских полупустынь 
на вост, попадается 
своеобразный чер
ный МОН ВОЛЬ
СКИЙ Ж. (Mela- 
nocorypha yeltoni- 
ensis). По внешнему облику своеобразны 
пустынные Ж. рода Ammomanes, мно
гие виды к-рых характеризуются длинными, 
слегка изогнутыми клювами. Северные тунд
ры Евразии и Сев. Америки населяют р о- 
гатые Ж. (Otocorys) с небольшими тем
но-окрашенными рожками из перьев по бо
кам головы. На Кавказе и в Средней Азии 
имеются высокогорные виды.

Ж АДАМОВСКИЙ, Борис Павлович (1885— 
1918), с*.-дем., видный участник револю
ции 1905. Родился в военной семье. Учил
ся в кадетском корпусе, затем в Николаев
ском инженерном училище. В училище Жа- 
дановский примкнул к революцией, круж
кам, а в Киеве вошел в военную организа
цию РСДРП и стал в ней активным ра
ботником. Во время восстания саперов в 
Киеве 16/Х 1905 командовал колонною вос
ставших и был ранен. В декабре 1905 был 
арестован и в 1906 был приговорен киев
ским военно-окружным судом к смертной 
казни, замененной бессрочными каторжными 
работами. По дороге в Смоленский централ 
бежал из арестантского вагона, но вскоре 
был пойман. Освобожденный Февральской 
революцией, поселился в Ялте, где примк
нул к с.-д. интернационалистам и работал 
в качестве тов. председателя Ялтинского 
совета р. и с. д. и состоял редактором ялтин
ских «Известий». Во время Октябрьского 
переворота примкнул к большевикам. В ап
реле 1918 *во время наступления Немцев й 
гайдамаков’ Организовал социалистический 
батальон, к-рым и командовал. 27/IV был 
убит в бою с гайдамаками.

ЖАДОВСКАЯ, IO лия Валериановна (1824— 
1883), писательница; род. в семье помещика; 
воспитывалась в ярославском , пансионе. 
Печаталась в .журналах «Время», «Русский 
вестник», «Библиотека для чтения»^Москви
тянин». В стихах Ж. говорит о жажде люб
ви и участия, «о покорности судьбе» и в 
то же время о порывах «к роптанию*. 
Стихотворения Ж. «Нива моя, нива», «Груст
ная картина» и др., в своё время широко 
известные, характеризуют славянофильское 
народничество Ж., поклонение мужйцкой 
сермяге, характерное для либерального дво
рянства дореформенной поры. В роМанах «В 
стороне от большого света», «Отсталая», 
«Женская история» намечается протест про
тив «женской неволи».

Лит,: Белинский В. 1*., Взгляд на русскую 
литературу 1846 года, Полное собр. соя., йод* ред. 
С. А. Венгерова, т. X, СПБ, 1914; Добр о л ю б о в 
Н., Стихотворения Юлии Жадовской, Соя., т- II, 
СПБ,г 1911; Иванов И., Поэзия й лияность Жа
довской, сб. «ПоЯин» на 1896, М., 1896.
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ЖАЖДА, субъективное ощущение, свя
занное в большинстве случаев с недостатком 
в организме воды и выражающееся в «пере
сыхании» слизистой. оболочки рта, глотки и 
пищевода. Ж. может появляться в силу про
исходящего высушивания слизистой оболоч
ки струей воздуха (при длительной речи, 
пении); в нек-рых же случаях происходит 
спазм мыпщ пищевода и глотки, причем 
речь прерывается. При полном лишении ор
ганизма воды (напр. при переходах в пу
стынях, осадах крепостей, а также при спе
циальных опытах/ вначале Ж. переносится 
человеком сравнительно легко; в дальней
шем однако чувство Ж. становится настоль
ко мучительным, что с ним не может срав
ниться даже ощущение голода. В соответ
ствии с этим лишение организма воды пере
носится животным значительно хуже, чем 
лишение. пищи: максимальная продолжи
тельность жизни при полном лишении во- 
ды—ок. семи суток (при полном лишении 
пищи—до* 20 дней и более). Сильная Ж. на
блюдается также и при нек-рых патологи
ческих состояниях, связанных с большими 
потерями воды, напр. при: обильных поно
сах (холера, дизентерия), диабете;

Все это указывает на важное значение 
чувства Ж. как сигнализатора существен
ных изменений, происходящих в лишенных 
доставки воды тканях, Однако этому чув
ству нельзя, как мы увидим ниже, придавать 
абсолютное значение. С одной стороны, в 
нек-рых патологических случаях (напр. при 
сердечных отеках) чувство Ж. имеет место, 
несмотря на избыток воды в организме; с 
другой стороны, нервные центры, регули
рующие обмен неорганических веществ в 
организме и находящиеся в продолговатом 
и промежуточном мозгу, находятся под не
посредственным влиянием коры больших, по-г 
лушарий мозга, а следовательно и состояние 
Ж. может быть ^вызвано или ватррмажено 
путем образования условных рефлексов. (см.) 
и ассоциаций.

Вопрос об объективной потребности в во
де и субъективном ощущении Ж., к-рые да
леко не всегда соответствуют друг другу, по
лучает чрезвычайно, большое значение в 
производстве и в практике армии, в особен
ности когда .Ж* появляется в связи с обиль
ным выделением воды в* виде пота при интен
сивной мышечной работе. Делр в том, что 
при потении человек теряет большие коли
чества воды (до 5 л за семичасовой рабочий 
день). Вместе с, тем он теряет и значительное 
количество солей (гл. образом NaCl). Ткани 
организма, потерявшего с потом др 5 и бо
лее г хлористого натра, лишаются способно
сти удерживать вновь вводимые породи 
воды; в каком бы количестве последняя ни 
подавалась, она все равно выбрасывается 
в виде проливного пота. Такое глубокое на
рушение водно-солевого баланса приводит 
к хорошо известному, хотя и парадоксаль
ному на первый взгляд явлению, что «чем 
больше пьешь, тем'больше пить хочется». 
Опытные рабочие в горячих цехах, в шахтах 
с высокой температурой, кочегары на боль- 
шшспароходах в тропиках уже давно заме
тили,: что при наличии тяжелой физической 
нагрузки лучше утолять Ж., вводя в орга
низм поваренную соль вместе с водой или 
отдельно от нее, напр. нарывая сольМна 

хлеб. Ряд специальных исследований, по? 
ставленных в последнее время на Западе и в 
СССР как на производстве, так и в Красной 
армии, подтвердил необходимость введения 
в обиход специального водно-солевого ре
жима с введением в организм заранее рас
считанного количества NaCl, в виде особых 
таблеток во избежание соленого вкуса. 
Потребность в воде при работе сокращается 
при этом до минимума, а работоспособность 
соответственно увеличивается. Разумеется 
проведение такого режима нуждается в зна
чительной тренировке в перенесении на
чальных, скоро проходящих ощущений Ж- 
и в соответствующей «водной дисциплине».

Лит.: S1 е b е с k R., Physiologie des Wasserhaus- 
haltes, «Handbuch der norm. u. path. Physiologie»..., 
hrsg v. A. Bethe und Bergmann, В. XVII, B., 1926; 
Mfa p ш а к М.Е.и Ду кельская О.Tu Влияние 
питьевого режима на физическое состояние Крови при 
действии высокой температуры, «Гигиена труда», М., 
1928, № 1; Президиум Центр, психд-физйологической 
комиссии при ВСУ РККА; Питьевой режим в походе, 
«Красная звезда», М.,>1928, 207. Д). Фролов,

ЖАК (Jacque), Шарль (1813—94), франц, 
живописец и гравер, один из младших участ
ников барбизонской школы (см.), пейзажист- 
анималист. Выступил во Франции сначала 
как офортист (Салон 1845), а затем как жи
вописец (Салон 1848). Характер его работ, 
вначале сочетающий приемы реализма и ро
мантизма, постепенно меняется в сторону 
усиления реалистических тенденций (влия
ние Милле). Чисто живописные качества у 
Ж. значительны, хотя и не достигают уров
ня основных мастеров барбизонцев. Его 
произведения имеются в ряде зап. музеев; в 
СССР—несколько работ в Эрмитаже и Му
зее изобразительных искусств.

Лит.: Michel JH., Les maitres du paysage, P., 1906; 
F о c 111 о n H., La peinture au 19 stecle, P., 1927.

ЖАК-ДАЛЬКРОЗ (Dalcrpse), Эмиль (род. 
1865), франц, (швейцарск.) композитор и 
мур. педагог; основатель системы т. н. ритми
ческой гимнастики Ж.-Д., будучи препо
давателем сольфеджио и муз. теории в Же
невской консерватории, использовал в ка
честву подсобного элемента в работе движе
ние под (Музыку для развития у учащихся 
ритмического чувства. Впоследствии Ж.-Д. 
разработал целую систему упражнений, в 
к-рых музыка являлась организатором и ре
гулятором движения. Наибольшее разви
тие деятельности Ж.-Д. относится к послед
ним годам перед войной 1914, когда в Гел- 
лерау под Дрезденом был основан специаль
ный Ин-т ритма, получивший мировое значе- 
ние. В паст, время Ж.-Д. руководит ритми
ческой школой в Женеве, имеющей гл.обр. 
местное значение. У нас в Союзе принципы 
далькрозовской ритмики применяются дово
льно широко и в педагогической работе с 
детьми, и в клубной работе, и в проф. худо
жественных школах, и даже при лечении 
нервнобольных. Входящие все шире в наш 
быт массовые игры и пляски также строятся 
по принципу ритмизированного через музы
ку движения. Элементы ритмики включа
ются и в физкультурную работу. Т. о. основ
ные принципы далькрозовской ритмики ши
роко используются во всей нашей художе
ственной работе применительно к различным 
видам ее. В то же время на Западе, в Же
невском ин-те ритмика пошла в сторону боль
шого усложнения, доходя до невероятных 
схоластических головоломок, мало кому до-
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ступных и неизвестно кому нужных (см. 
Ритмо-пластическая гимнастика). Ж.-Д. 
принадлежит ряд композиций: пьеса для 
ф.-п., 3 квартета, хоралы и др. М. Р.

ЖАКЕРИЯ (Jacquerie), восстание франц, 
крестьян в мае—июне 1358 (название свое 
получило от насмешливого прозвища «Ja
cques Bonhomme»—Яков-Простак, данного 
крестьянам представителями дворянства). 
Восстание разыгралось на почве недоволь
ства крестьянства поместным- (феодальным) 
режимом, тяжести которого особенно остро 
ощущались в связи с бедствиями Сщолетнёй 
<войны(см.) и английск.нашествием на Фран
цию . В обстановке всеобщего разорения поме
щики стремились усилить взимание феодаль
ных повинностей с крестьян, а иногда и сами 
принимали участие в разбойничьих шайках, 
разорявших деревню. Классовая ненависть 
крестьян к помещйкам-дворянам особенно 
обострилась после несчартной для францу
зов битвы при Пуатье (1356).. В конце Мая 
1358 началось стихийное движение в дерев
нях, направленное против феодальных зам
ков и дворян, но не имевшее ни сколько- 
нибудь выработанной программы ни пра
вильней организаций. В несколько дней 
восстание, вспыхнувшее в Бовези (тепереш
ний департамент Уазы), распространилось 
на Пикардию, почти на весь Иль де Франс 
и Шампань. В общем оно захватило терри
торию Сев. Франции на протяжений 14 те
перешних департаментов. Повстанцы, на
считывавшие в своих рядах десятки тысяч 
человек,, выбрали прёдвоДЙтёлем одного про
столюдина, из Б'Овези, Гильома Карла, «че
ловека очень сведущего и хорошего гово
руна», «видевшего войну». Однако наличие 
такого «генерального капитана»^ умного и 
способного человека, Само по себе не могло 
превратить крестьянские толпы в дисципли
нированное войско. Вопреки продиктован
ным слепой ненавистью к «жакаМ» утвержде
ниям Фруассара (см.) и других сбврёмейных 
хронистов,, «зверства» крестьян вовсе* не 
являлись характернойчертою движения, ко
торое было направлено не столько против 
•отдельных помещиков, сколько протйв фео
дального режима в целом. Крестьяне Всюду 
искали и уничтожали феодальные архивы с 
записями крестьянских повинностей. Демо
рализованные военными неудачами и захва
ченные врасцлох восстанием, дворяне вна
чале растерялись и не могли дать отпора 
движению, к которому присоединялось всё 
недворянское население деревень: мелкие ре
месленники, мелкие торговцы, низшие поли
цейские чиновники и представители сель
ского духовенства. Крестьянский предводи
тель ГильОМ Карл1 очень хорошо понимал не
прочность успеха и необходимость привле
чения более сильных союзников в лице го
родской буржуазии; однако его попытка 
заручиться помощью городов окончилась 
неудачей. За исключением искренно сочувст
вовавшей движению городской бедноты, .ос
новная масса горожан испугалась жакерии 
и отвернулась от нее. Революционное движе
ние парижской городской буржуазии против 
королевского правительства, руководимое 
купеческим старшиной Этьеном Марселем 
(см.), тоже не укрепило позиции восставших 
«жаков». Правда, купеческий старшина не 
упустил случая воспользоваться их услугами

Б. С. Э. т. XXIV.
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для разрушения феодальных укреплений 
между Сеною и Уазою, больше всех мешав
ших подвозу продовольствия в блокирован
ный Париж, ид в решительный момент он от 
совместных действий с «Жаками» уклонился.

Предоставленные собственной участи, «Жа
ки» вскоре были разгромлены. За пораже
нием восставших в Мо последовало (9/VII 
1358) решительное и окончательное пора
жение их сборным англо-наваррским отря
дом под командованием Карла Наваррско
го в Мело, причем предводитель «жаков» 
Гильом Карл еще до начала сражения был 
хитростью захвачен дворянами в плен и по
сле страшных мучений обезглавлен. Затем 
началась беспощадная расправа с крестья
нами,. которую ДаЯсе хронисты изображают 
как дЦкую и кровавую бойню. «Смерть му
жикам!», кричали дворяне, истреблявшие 
взрослых, старйков, женщин, детей, унич
тожавшие крестьянские хижины и стирав
шие с лица землй целые поселения. До 
24 июня, по показаниям хронистов, погибло 
20 тыс. крестьянки до самого дня объявле
ния Общей амнистии (10/VITI1358) никто Не 
оспаривал у дворян права расправляться 
по собственному их произволу с крестьяна
ми. Ж. ставшая нарицательным именем для 
всех вообще стихийных крестьянских вос
станий, быстро вспыхнула и быстро погасла. 
Поскольку «жаки» выступали против фео
далов в деревне и требовали уничтожения 
феодальных повинностей, их движение было 
прогрессивным. Крестьяне были слишком 
бедны материальными и техническими сред
ствами* чтобы одними своими силами одер
жать побёду над господствующим классом— 
дворянством (см. также Франция*, Историче
ский очерк).

Лит.: Luce S., lilstoire Де la Jacquerie, Р., 18$4; 
L a v i s в е Е., Histoire de la France, v. IV, partie 1, 
P., 1902; Г p аци а.йский1Г. IT., крестьянские? и 
рабочие движения в средние*век|а, м., 1$М. См»также 
материадыпо историй Ж.вО II т. «Социальной истории 
средневековья», под* ред. А’. Удайьцова и Е. носмин- 
ского, м—л., 1927. д. Грацианский. 
' ЖАККАР (Jacquard), Жозеф Мари (1752— 
1834), изобретатель механического станка 
для производства ШеЛковьтх тканей, т. Паз. 
Жаккардовой машины /См.). Родился в Ли
оне, в семке ткача. Изобретёнйё относится 
к первым годам 19века, т. е. кэйбхе промыш
ленной революций, В частности к периоду 
рабочего движения, развивавшегося в раз
личных формах, в- тОм числе* в форме «луд- 
дитского» движения против машины. Во
преки установившемуся мненйю о Ж., как 
о самостоятельном изобретателе, Ж. исполь
зовал модель Вокансона, скомбинировав 
принцип воканСойовой механизации станка 
со способом (изобр. Фальконом) пропуска
ния нйтей через непрерывную цепь проды
рявленных картонов, механическая рабрТа 
к-рых устраняла фунйцйЮ помощника. Пер
вая модель была выставлена на промыш
ленной выставке в Париже в 1801; в 1802 
получен патёнт. *Но станок Ж. работал ёще 
очень плохо, й первый покупатели его, лион
ские ткачи, быди сильно разочарованы'(хотя 
никаких восстаний, как то изображает тра
диционная биография, не происходило). С 
1805 Ж. сближается с механиком Жаном 
Бретоном» а помощью к-рого ему удалось на
конец создать модель практически вполне 
пригодного станка, начавшего в едоху Ре-

20
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ставрации решительно вытеснять станки 
прежнего типа. В 1824 в одном только 
гор. Лионе (без предместий) насчитывалось 
3.961 «жаккардовых» станков, причем эти 
станки тогда еще не были усовершенствова
ны до степени фабричной машины. Жак
кар известен также изобретением механиче
ского станка для производства рыболовных 
сетей. Ф. Потемкин.

ЖАККАРДОВА МАШИНА, служит для 
производства сложноузорчатых тканей. В 
простейшей своей форме она состоит из ре- 
шотки (а), поднимающейся при каждой про- 
кидке утка, захватывая с собою крючки (с), 
если они не отклонены в сторону. Отклоне

ние же крючков про
изводится деревян
ной призмой (d) с от
верстиями в ее сто
ронах и иглами (h). 
Подъем крючков или 
их наклонное поло
жение, согласно ри
сунку ткани, произ
водят карты, просе
ченные в соответст
вии с рисунком тка
ни. Число карт рав
но числу уточных ни
тей, а числу нитей 
основы соответствует 
число отверстий на 

а каждой стороне приз
мы. Карта прикла
дывается к рабочей 
стороне призмы (d) 
и при движении пос
ледней вправо иглы 
(h),находящиеся про
тив отверстий в кар

те, входят в отверстия призмы, не сдвигают 
крючков, и последние поднимаются с решот* 
кой вверх; иглы, находящиеся против непро- 
сеченйых мест карты, сдвигаются вправо, 
отклоняя крючки, которые в этом случае 
не поднимаются. К каждому крючку привя
заны висюльки с пробранными в их глазки 
нитями основы, имеющими одинаковое пе
реплетение. Обычно жаккардова ткань име
ет несколько рапортов, и все нити основы, 
в этом случае переплетающиеся одинаково, 
привязываются к одному крючку. Карты 
просекаются в местах, соответствующих пе
рекрытию утка основой (основа в ткани ло
жится поверх утка); т. к. в местах просечки 
крючки будут подниматься, они поднимут 
основу, и она ляжет поверх утка; в непро- 
сеченных местах уток будет перекрывать 
основу. Благодаря такой исключительной 
дифференциации движения нитей возможно 
вырабатывать самые сложные узорчатые тка
ни с исключительной детализацией отдель
ных частей /рисунка. Современная жак- 
кардбва машина полностью механизиро
вана. В $иду, разнообразия сложноузорча
тых тканей существует много типов и систем 
Ж. м. Наибольшею оригинальностью отли
чается машина Вердоля, в к-рой вместо кар
тона, сшитого из отдельных карт, применяет
ся бесконечная бумажная лента с теми же 
просечками (см. Ткачество).

Лит.: Монахов А. Д., Ткацкий станок в его 
современном виде, М., 1905; Г р ен б е р Э., Ткаче
ство, М., 1928; «Melliand’s Textilberlchte» (1926 — 
1930). Mannheim. В. Линде.

ЖАКЛАР, Анна Васильевна (1843—87), 
деятельница Парижской Коммуны и писа
тельница, дочь ген. В. Ф. Корвин-Круков- 
ского; в 1869, захваченная передовыми идея
ми 60-х гг., Ж. вместе с сестрой С. В. Ковалев
ской (см.) отправилась за границу учиться. 
В Париже она вышла замуж за бланкиста 
Ш. В. Жаклара и вместе с ним приняла дея
тельное учаётие в событиях *1870—71. Во 
время Коммуны Ж. была членом ЦК союза 
женщин, выступала в женских революцион. 
клубах и сотрудничала в газете «La Sociale». 
После подавления Коммуны ей удалось бе
жать в Цюрих. В 1874 она вместе с мужем 
и малолетним сыном выехала оттуда в Рос
сию. Литературную деятельность Ж. начала 
еще в 1864, поместив в журнале Достоевско
го «Эпоха» два рассказа («Сон» и «Монах»), 
По возвращении из-за границы она возобно
вила прерванную литературную работу (со
трудничала в журналах «Слово», «Дело», «Се
верный вестник» и др.).

Лит.: Книжник И., А. В. Корвин-Круков- 
скаяЧКаклар, ст. в № 10 журнала «Звезда», 1928; 
его ж е, В. Жаклар, ст. в журн. «Проблемы марксиз
ма», № 5—6,1930; Ковалевская С. В., Литера
турные сочинения, СПБ, 1893.

ЖАКЛАР (Jaclard), Шарль Виктор (1843— 
1900), франц, революционер, деятель Ком
муны 1871, бланкист, член 1 Интернациона
ла. После революции 4/IX 1870 Ж. коман
довал батальоном нац. гвардии, в день 
18/Ш 1871 Ж. принимал активное участие 
в отражении атаки на Монмартр. Коммуна 
назначила его командиром 17 легиона нац. 
гвардии. Ж.—один из самых стойких за
щитников Коммуны, близкий по своим по
лит. взглядам к направлению «La Sociale» 
и «Рёге-Писйёпе». После падения Коммуны 
ему удалось эмигрировать в Россию, на ро
дину своей жены Анны Жаклар (см.). Здесь 
он преподавал франц, язык в частных уч. за
ведениях и издавал учебники. По возвраще
нии из эмиграции Ж. отошел от политиче
ской жизни.

ЖАКМОТТ, Жозеф, бельгийский комму
нист (род. 1883); торговый служащий. В 
1906 вступил в союз служащих-социали
стов Брюсселя, в 1907 избран членом ЦК 
союза, в 1910—-постоянным секретарем его. 
В довоенные годы руководил рядом стачек 
торговых служащих; несколько раз подвер
гался арестам. В 1914 избран в бюро син
дикальной комиссии (бельгийского проф- 
центра) и в бюро объединения профсоюзов 
Брюсселя. Во время войны (в апреле—мае 
1918) и в последующие годы руководил ря
дом стачек и возглавлял революционную оп
позицию в реформистских профсоюзах. В 
1925 по настоянию синдикальной комиссии, 
опиравшейся на резолюции съезда профсою
зов 1924 о запрещении коммунистам занимать 
ответственные посты в профсоюзах, был уда
лен из ЦК союза служащих. Одновременно 
с профессиональной работой Ж. вел энер
гичную работу и в политической области. 
Будучи членом бюро Генерального совета 
с.-д. рабочей партии (с 1919), Ж. примы
кает к левому революционному крылу пар
тии, группировавшемуся вокруг газеты 
«Эксплоатируемый». В 1921 группа «Друзей 
„Эксплоптируемого"» вышла из РП и вместе 
с другими коммунистическими группами об
разовала бельгийскую компартию. С этого 
времени Ж. один из крупнейших вождей ком-



613 ЖАКОБ—ЖАЛОБ БЮРО 614

партии. В 1923 Ж. вместе с др. членами ЦК 
был арестован; после 5-месячного предвари
тельного заключения оправдан судом. В 
1925 Жакмотт избран в члены парламента 
по списку компартии и состоит таковым и 
поныне (1932).

■ЖАКОБ (Jacob), знаменитая парижская 
мебельная фирма, осн. Жоржем Ж. (1739— 
1814). Начав с резной золоченой мебели в 
стиле ранней франц, классики, фирма затем 

перешла к строгим 
формам Ампира. Са
мый талантливый из 
братьев Ж., Фран
суа Оноре Ж.- 
Д емальте(1770— 
1841), сотрудничало 
архитекторами-рисо
вальщиками Персье 
и Фонтеном (см. Ам
пир) и с бронзовщи
ком Томиром (извест
ны его работы: трон 
Наполеона I, шкаф 
императрицы Луизы 
и колыбель для «ко
роля Римского», бо
гато украшенные зо
лоченой бронзой); 
иногда он вставлял 

Бюро работы Жакоба. в отделку бисквит
ные пластинки Ведж

вуда. Мебель Жакоба имела такой успех, 
что именем Жакоб стали называть всякую 
мебель красного дерева простой формы и 
отделанную рейками светлой бронзы. Такая 
мебель стала особо модной в придворном 
быту последней четверти 18 в. в России.

Лит.: Lafond Р., Une famille d’6b6nistes fran- 
Cais, Paris, 1894.

ЖАКОБ (Jacob), Макс (p. 1876), современ
ный франц, писатель и живописец, один из 
провозвестников литературного кубизма 
(см.). Род. в семье еврея-портного в г. Кем
пер (Бретань). Переменил ряд профессий 
(приказчик, столяр-подмастерье и др.), пре
жде чем посвятить себя литературе и живо
писи (гл. обр. акварели). В 1915 принял ка
толичество и одно время жил в монастыре. 
Его поэзию характеризуют причудливая 
фантазия, доведенная до крайних пределов, 
свободная игра слов и презрение к здраво
му смыслу, саркастический юмор и гротеск. 
В своем «Поэтическом искусстве» («L’Hrt 
podtique», 1922) Жакоб утверждает, что сю
жет не имеет значения в поэзии. Прозаи
ческие произведения Жакоба также дают 
причудливые сочетания образов действи
тельности, но всегда на грани реального. 
Нек-рые пытаются видеть в творчестве Ж. 
вызов буржуазному мироощущению с его 
устремлением к непреложной устойчивости, 
однако дальше неопределенного мелкобур
жуазного бунтарства Ж. не идет.

Стихи Ж.: Le laboratoire central, Р., 1920; Les 
penitents en maillots roses, Paris, 1925; La defence 
de Tartuffe, P., 1919; L’art podtique, Paris, 1922; Le 
terrain Bouchaballe, Paris, 1923; Visions infernales, 
<Nouvelle Revue Francaise», P., 1925, и др.

ЖАКОВ, Каллистрат Фалалеевич (1866— 
1926), по национальности зырянин, философ 
и этнограф, проф. философии в Психо-невро- 
логич. ин-те В. М. Бехтерева и Ин-те народи, 
обр. в Пскове. Был известен в революц. под- 
польи Питера и Вологды. Отбывал ссылку, 

состоял под наздором полиции, но в партии 
не входил. Боролся за улучшение экономи
ческого и правового положения народнос
тей Севера. В философии—метафизик и эк
лектик, Ж. пытался создать так наз. «лими- 
тизм», учение о том, что человеческое поз
нание эволюционизирует, подходя к преде
лам абсолютного, лишенного противоречий 
знания; философия также станет «наукой g 
последней реальности», и на ее основе соз
дастся мораль как самоочевидная и обще
обязательная истина. С этих позиций Жаков 
боролся с неокантианством. Жаков выска
зал положение о родстве зырянского языка 
с японским.

Главн. сочинения: Принцип эволюции в гносеоло
гии, метафизике и морали, СПБ, 1907; Логика с эво
люционной точки зрения, СПБ, 1912; Этнологиче
ский очерк зырян, «Живая старина», СПБ, 1901 г 
№ 1; Языческое миросозерцание зырян, «Научное 
обозрение», СПБ, 1901, № 3; Сквозь строй жизни 
(Автобиография), кн. 1—3, СПБ, 1912—14. К.

ЖАКОЛИО (Jacolliot), Луи (1837—97), 
популярный франц, писатель. Был колони
альным чиновником. В 70-х годах выпустил 
ряд авантюрных романов («Грабителиморей», 
«В трущобах Индии» и т. д.), и поныне не 
потерявших популярности благодаря увле
кательности фабулы, остроте ситуации и яр
кости экзотического материала. Многие сце
ны из жизни Индии живо иллюстрируют при
емы и методы европейских колонизаторов, 
но в них чувствуется зависть патриота-фран
цуза к колониальным успехам англичан.

На рус. яз. собр. романов Ж. вышло в 1910 (при- 
лож. к журналу «Природа и люди»). В 1927—28 вы
шел ряд новых переводов (Берег черного дерева, 
M., 1927; Грабители морей, М., 1928; Корсар Ин- 
гольф, М„ 1928). Интерес представляет «За свободу 
Индии», М., 1926,—обработка С. Михайловой-Штерн, 
заостряющая антиимпериалистические моменты в со
держании романа.

ЖАКТ, см. Жилищно-арендные коопера
тивные товарищества.

ЖАЛО, орган, служащий для введения 
яда в тело врага или жертвы, Ж. свойствен
но только некоторым членистоногим живот
ным—тарантулам (см.) из паукообразных 
и жалоносным (см.) из насекомых. У таран
тулов жало расположено на конце хвоста, 
представляя особо видоизмененный послед
ний его членик; у жалоносных Ж., свойст
венное только самкам, является видоизме
ненным яйцекладом. Подробнее см. Ядови
тые животные, Насекомые.

ЖАЛОБ БЮРО (Бюро жалоб), организо
ваны при центральных и местных органах 
Рабоче-Крестьянской Инспекции для прие
ма и разбора заявлений о недостатках в ра
боте государственного аппарата и должно
стных лиц. Особенное развитие приобрела 
работа Ж. б. после XV Съезда ВКП (б), 
обязавшего ЦКК РКИ широко развернуть 
борьбу с организационными недостатками 
госаппарата. С 1928 создано Объединенное 
бюро жалоб при ЦКК НК РКИ СССР(ОБЖ) 
и ЖБ при наркоматах и местных отделах 
РКИ. Расследования по Ж. б. производятся 
рабочими и служащими как членами секций 
советов, так и добровольцами, бесплатно 
работающими в Ж. б. под руководством 
инспекторов. Результаты по более крупным 
делам обсуждаются на совещаниях выделен
ных с заводов рабочих заседателей; решения 
совещаний в ОБЖ, утвержденные нарко
мом, приобретают силу постановлений Кол
легии НК РКИ.

20*
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ЖАЛОБА, заявление органам власти, про
куратуре, бюро жалоб РКП и т. д. о не
правильных действиях тех или иных дол
жностных лиц или учреждений. Специфи
ческий характер Ж. приобретает в отноше
нии постановлений и приговоров судебных 
учреждений; Ж. в этих случаях бывает: 
частцой (см. Частное обжалование), апел
ляционной (см. Апелляция) и кассацион
ной (см. Кассация). На решения и приго
воры, вступившие в законную силу, Ж. 
подаются в порядке надзора (см.).

ЖАЛОБЫ НАЛОГОВЫЕ, заявления о не
правильных действиях или распоряжениях 
должностных лиц при взимании налогов. 
По положению о взимании налогов от 2/Х 
1925 (СЗ СССР, 1925, № 70, ст. 518) Ж.н. 
подаются на действия инспекторов по пря
мым ц косвенным налогам и финансовых 
агентов—в областные и краевые финансовые 
органы и райфинотделы; на действия же 
сельсоветов—через райфиноддел и райис
полком. Райфинотдел не позднее семиднев
ного, срока представляет Ж. ц. со своим 
заключением в райисполком или финотдел по 
принадлежности. Ж. н. рассматриваются не 
позднее семидневного срокц. Ж. н. могут 
быть приносимы и на вышестоящие фицорт 
гацы вплоть до наркомфинов СР,—в по
следнем случае в НКФ СССР. Ж. ц. по сель
хозналогу подаются в рики и рассматрива
ются в районных и налоговых комиссиях. 
Решения районных налоговых комиссий мо
гут быть обжалованы в вышестоящие нало
говые комиссии, решения к-рых являются 
окончательными.

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ГОРОДАМ, изда
на правительством Екатерины 11 в аир. 1785 
вместе с жалованной грамотой дворянству; 
состоит из краткого введения о «пользе го
родов» и так наз. «городового положения», 
представляющего собой обширный и край
не небрежно составленный свод правил, гл. 
обр. заимствованных из средневековых швед
ских, прусских и остзейских источников. 
«Городовое положение» устанавливало со
став «общества градского» и принципы его 
самоуправления. «Общество градское» со
ставлялось из владельцев, недвижимости в 
черте города («настоящие городские обыва
тели»), купцов трех гильдий, «именитых 
граждан» и посадских. Организациями го
родского самоуправления являлись: собра
ние «общества градского», созывавшегося 
губернатором, раз в 3 года из городских обы
вателей, имевших капитал не менее 5 .000 ру
блей; «общая городская дума» из представи
телей всех разрядов городского населения и 
выделенная последней «щестигласная дума» 
ддя отправления текущих дел. Ж. г. г. яв
ляется ярким памятником стремления стояв
шего у власти феодально-крепостнического 
дворянства закрепить свое господство над 
растущей торговой, а отчасти и промышлен
ной буржуазией; она устанавливала строгий 
контроль за вступлением в купеческое зва
ние и мещанство, закрепляла ряд феодаль
ных стеснений торговли, охраняла от «посяг
новения» городских жителей монополии кре
постническо-дворянского государства (тор
говля вином, продажа соли и т. п.), вводила 
ряд бытовых ограничений (так, купцам треть
ей гильдии было запрещено ездить в карете). 
Обширное «ремесленное положение», вклю

ченное в Ж. г. г., в значительной степени вос
производило шведский цеховой устав 1669 
и стремилось установить в русской мелкой 
промышленности отжившие уже на 3. цехо
вые средневековые формы. «Привилегии» «го
родским обывателям», установленные Ж. г. 
г., в большинстве случаев не получили прак
тического применения. Городское самоупра
вление осталось только на бумаге: в городе, 
как и в губернии, решающая роль была за
креплена за дворянской властью.

Жалованная грамота городам явилась 
важной составной частью целой системы 
мероприятий, направленных к укреплению 
на местах дворянской диктатуры после по
давления крестьянской революции—пуга
чевщины. Текст жалованной грамоты горо
дам публиковался неоднократно и вошел в 
Полное собрание законов.

Лит.: Немарксистская—К изеветтер А.А., 
Городовое положение Екатерины II 1785 г., М., 1909; 
его же, Городовое положение Екатерины II, в сб. 
«Три века», т. IV, М., 1913.

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ, 
изданная правительством Екатерины II 
21/IV 1785, представляет собою системати
ческий свод дворянских привилегий и под
тверждение всех ранее присвоенных дворян
ством льгот. Ж. г. д. тесно связана с рядом 
предшествовавших ей законодательных ак
тов, утверждавших дворянские права; важ
нейшим из этих актов является так наз. 
«Манифест о вольности дворянства» (1762). 
Ж. г. д. подтверждала исключительное пра
во дворянства на владение землей и крепо
стными крестьянами, закрепляла права дво
рянина на эксплоатацию крепостных и обе
спечивала рядом политическ. и личных прав 
всю систему внеэкономического принужде
ния, на к-рой держалась крепостная систе
ма хозяйства. Дворянин был свободен от 
обязательной службы как военной, так и 
гражданской, освобождался от податей, ре
крутской повинности, постоя, телесных на
казаний («телесное наказание да не коснется 
до благородного», Ж. г. дворянству, п. 15), 
объявлялся подсудным лишь дворянскому 
суду («да не судится благородный, окроме 
своими равными», Ж. г. д., п. 12). Ж. г. д. 
формулировала ряд правовых положений, 
охранявших классовые монополии дворян
ского сословия: дворянское достоинство объ
являлось наследственным и передавалось от 
отца к детям из рода в род. Ж. г. д. утвер
ждала ряд важнейших корпоративных прав 
дворянства и оформляла непосредственное 
участие дворянства в аппарате управления 
страной: по Ж. г. д. дворянство каждого 
уезда и губернии составляет общество (кор
порацию) и имеет право собраний, (и. 57 
Ж. г. д. гласил: «собрание дворянства ни 
в каком случае не подлежит страже»). Все 
общие сословные дела разрешались на гу
бернских дворянских собраниях, созывав
шихся каждые 3 года в губернском городе. 
По мере необходимости могли быть созваны 
чрезвычайные собрания. Дворянские собра
ния выбирали предводителей дворянства и 
должностных лиц во все губернские учре
ждения, имели права юридического лица, 
обладали капиталом, недвижимой собствен
ностью. Важной привилегией дворянских 
собраний являлось право непосредственного 
обращения к центральной власти—в сенат 
и непосредственно к царю. Ж. г. д. воз-
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никла в эпоху резкого обострения классо
вой борьбы и сама являлась ее ярким выра
жением: натурально-хозяйственная почва, в 
которой коренились феодально-крепостниче
ские отношения, начинает ускользать из-под 
ног дворянства; начальные признаки разло
жения крепостного хозяйства становятся 
все отчетливее; одна из крупнейших кресть
янских революций — пугачевщина — была 
только-что с величайшим трудом утоплена 
дворянством в крови восставших; опасность 
повторения подобного же восстания отнюдь 
не была ликвидирована. В этой обстановке 
ожесточенной классовой борьбы дворянство 
принимает ряд мер для укрепления своей 
крепостнической диктатуры, Ж. г. д. и яв
ляется одним из значительных моментов в 
системе этих мероприятий.

Памятник: Жалованная грамота благородному 
российскому дворянству с Принадлежащими к оной 
узаконениями..., С11Б, 1817.

Лит.: Марксистская —П'о кровский М. Н., 
Русская история с древнейших времен, т. II, 7 изд., 
М.—Л., 1924; е г о ж е, Очерк историй русской куль
туры, ч. 1—2, 5 издание, П., 1923; его же; Рус- 
ская история, в самом сжатом очерке, ч. 1, 9 изда
ние, М.—Л., 1930. Немарксистская—Романович- 
Славатйнский А. В., ДвЪрййСтВЬ в РосСйй 
от начала 18 вена до отмены крепостного права, 
2 изд., Киев, 1912.

ЖАЛОВАННЫЕ ГРАМОТЫ, документы фе
одальной эпохи русской истории, устанавли
вавшие привилегии отдельных лиц или ор
ганизаций (городских обществ, монастырей 
и пр.). См. Грамоты.

ЖАЛОНЕРЫ (с франц.), нижние чины в 
пеших частях царской армии, носившие на 
винтовке далонерский значок (цветной фла
жок) для обозначения линии войск на па
радах, при церемониальном’ марше, разных 
построениях и пр. В 1898 Ж. были пере
именованы в «линейные» с сохранением за 
ними прежних обязанностей.

ЖАЛОНОСНЫЕ, Aculeata, группа пере
пончатокрылых насекомых, в к-рую прежде 
объединяли пчелиных, осиных, роющих ос 
и муравьев. Общим признаком жалоносных 
является наличие жала (см.), в которое 
превращены у них наружные половые при
датки самки.

ЖАЛЮЗИ (франц.—jalousie), решетчатый 
ставень, приспособление, дающее возмож
ность свежему воздуху и свету проникать 
внутрь помещения, защищающее в то же 
время от палящих солнечных лучей, косого 
дождя и уличной пыли. Ж. бывают непод
вижные, створчатые и шторные. Неподвиж
ные Ж. состоят из рамы с заполнением из 
параллельных наклонных под углом 45° пла
стинок. В створчатых Ж. пластинки враща
ются; ширина щели может меняться и дохо
дить до нуля, превращая Ж. в глухой ста
вень. Ж. широко применяются в юж. стра
нах: в жилых помещениях, в сушилках, то
варных складах ит. п. Для защиты от огня и 
взломов окон и дверей торговых помеще
ний применяют металлические шторные Ж., 
свертывающиеся в валик.

ЖАММ (Jammes), Франсис (род. 1868), 
французский поэт, своеобразно сочетающий 
в своем творчестве традиционалистские эле
менты с приемами символич. поэзии. Идеолог 
дворянства, Ж. всю жизнь прожил на сво
ем клочке земли, на Ю, Франции. Тематика 
Ж. буколична: он варьирует все те же те
мы—человек и природа, любовь и религия. 
Мотивы труда и борьбы совершенно исклю

чены. Эта умиротворенность творчества в со
четании с поэтической искренностью и 
непосредственностью Жамма импонировала 
буржуазному читателю как завидная проти
воположность лихорадочности и неустойчи
вости его существования. Таков Жамм в на
чальную пору своего творчества (сборник 
стихов: «De 1’Angelus de 1’aube a 1’Angelus 
du soir», 1888—97; «Le deuil des pririievdres», 
1898—1900, и др.). Позднее в его поэзии все 
яснее звучат мотивы католицизма («Les ge- 
orgiques chrdtiennes»., 1911—12, «La Vierge 
et les sonnets», 1919, и др.). Романы Жам- 
ма—«Le roman de Lievre», «Ma fille ВёГпа- 
dette», «Trente six femmes»—не сохраняют 
типических черт жанра, являясь скорее ли
рикой в прозе.

Соч.—«Oeuvres», 2 vis. Р., 1925.
Лит.: L а 1 о й Н.,. HistOire de la literature fran- 

Caise contemporaine, P., 1929; Pilon E., Francis 
Jammes et le sentiment de la nature, Paris, 1908. Ha 
русском языке: Жамм Ф., Стихи и проза, Москва, 
1913. Д. д.

ЖАН ДЕ ВЕНЕТ (Jean Fillon,dit deVenette, 
1307—70), франц, монах-кармелит, изобра
зивший в своей латинской хронике (на ос
новании собственных наблюдений и рас
сказов очевидцев) события франц, истории 
с 1340 по 1368. Будучи по происхождению 
простолюдином, проникнут сочувствием к 
крестьянству и горожанам и враждебно на
строен по отношению к дворянству. Ярко 
изобразил бедствия французской деревни на
кануне жакерии (см.) и все ужасы усмирения 
этого крестьянского восстания знатьд). Сто
ял за Генеральные штаты и Этьена Марселя 
(см.). Кроме хроники написал еще длинней
шую (в 35.000 стихов) поэму на религиозные 
темы.

Изд. хроники: А с he г у L. d., Specilegiiim, v. Ill, 
P., 1723, p. 104—39; GOraud P. H., Chronique 
latino de Guillaume de Nangis, avec les continuations, 
vis I—П, P., 1843. H. Грацианский.

ЖАН ДЕ ГАРЛАНД (Johannes de Garlan- 
dia) (конец 12—серед. 13 вв.); средневеко
вый поэт и грамматик. По рождению англи
чанин; но почти всю свою жизнь провел во 
Франции; Преподавал в Тулузе и Париже. 
Из грамматич, произведений Ж. де Г. особенно 
известен его «Словарь»(Dictionnarius), содер
жащий любопытные данные для характери
стики франц, быта первой половины 13 в. 
Крупнейшее поэтич. произведение Ж. де Г. 
повествует о «победах церкви» (de triumphis 
ecclesiae) над «еретиками» и «неверными» и 
между прочим содержит важные сведения 
об Альбигойских войнах.

ЖАН ДЕ МЕН (Meung), точнееЖ ан К л о- 
п и н е л ь, родом из Мена, на Луаре 
(ум. ок. 1305), средневековый франц, писа
тель-эрудит. Закончил аллегорическую поэ
му Гильома деЛорриса «Ролан о Розе» 
(см.), прибавив к 4.669 стихам своего пред
шественника свыше 18.000 новых стихов. 
Эта вторая часть «Романа о Розе» предста
вляет полную энциклопедию средневекового 
светского знания, она вбирает все известное 
в то время литературное наследие антично
сти. От аристократического и эстетического 
направления первой части поэмы произве
дение Ж. де М. отличается ясно выражен
ными социальными тенденциями. Ставя во
просы о взаимоотношении сословий, о не
равномерности распределения экономиче
ских благ, о природе власти, общества, соб
ственности в освещении нового подымаю-
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щегося класса городской буржуазии, поэма 
Ж. де Мен представляет исключительный 
социально-исторический интерес, компенси
рующий художественные ее погрешности. 
Реализм стиля и сатирическое отношение к 
господствующим классам делают Ж. де М. 
одним из предшественников Рабле (см.).

Лит.: G u 111 о n F., Jean Clopinel, dit le Meung..., 
Paris, 1903.

Ж АН ПОЛЬ (Jean Paul) (1763—1825), псев
доним немецкого писателя Иогана Пауля 
Рихтера (см.).

ЖАНА-АРНИНСКИЙ РАЙОН, Казанской 
АССР; расположен к западу от озера Бал
хаш, захватывая и часть Сев. Голодной сте- 
пи (см.); площадь 144.520 км2- 26:300 жите
лей (1931), исключительно казаки. Район 
скотоводческий; стадо исчисляется в 659.100 
гол. (1930), в т. ч. курдючных овец 524.800. 
Машинно-сенная станция (площадь сено
косных угодий 100 тысяч га). Вследствие 
сухости климата и недостатка проточных 
вод земледелие пока незначительно: 7,7 тыс. 
га (1931) посевов (гл. обр. просо и др. зер
новые). Заготовки мяса, масла, кож и шер
сти. Районный центр организован в урочи
ще Ата-су, в верховьях р. Сары-су, при
близительно в 250 км к Ю.-З. от Караганды.

ЖАНБОН СЕНТ-АНДРЕ (Jeanbon Saint- 
Апбгё) (1749^—1813), политический деятель 
эпохи Великой французской революции. 
Сын сукновала из протестантской семьи 
г. Монтобана, был протестантским пастором. 
С самого начала революции Ж. стал в ряды 
ее борцов, был избран в Конвент, где примк
нул к левому крылу монтаньяров, голосовал 
за казнь короля и вел решительную борьбу 
с жирондистами. 12/VI 1793 Ж. вошел в со
став Комитета общественного спасения, чле
ном к-рого оставался весь наиболее острый 
период революции; на Ж. была возложена 
работа по укреплению морских сил Фран
ции; он сумел реорганизовать флот в Бресте 
и наладить постройку новых судов (конец 
1793—начало 1794). Переворот 9 термидора 
застал Ж. в Марселе, куда он был послан Ко
митетом с поручением; после прериальского 
восстания Ж. подвергся аресту вместе с др. 
членами прежнего КомитетаЛри Директории 
.досле амнистии Ж. был консулом в Алжире

Смирне, в 1801—комиссаром рейнских де
партаментов, с 1802—префектом в Мон Тон- 
нере, позднее получил орден Почетного ле
гиона и баронский титул. Н. Фрейберг.

ЖАНДАРМЕРИЯ, особый вид государст
венной полиции, имеющий военную органи
зацию и подчиненный в военном отношении 
военному министру, а в своих полицейских 
.функциях министру внутренних дел; Ж. поя
вилась в Зап. Европе в конце 18 в. В 1791 
франц, революционное правительство вместо 
упраздненной им земской полиции (шагё- 
rhaussee) для наблюдения за внутренним по
рядком учредило корпус жандармов. При
меру Франции последовали постепенно и дру
гие государства, где Ж. заменила преж
них земских егерей, земских рейтаров, по
лицейских гусар и драгун и т. д. Ж. как осо
бый вид полиции конной и пешей во всех 
государствах делилась на собственную Ж. 
(государственная полиция) и полевых жан
дармов (военная полиция). Во Франции Ж. 
разделяется на департаментскую с подвиж
ным составом, составляющую главную по
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лицейскую силу, и республиканскую гвар
дию (в Париже), к-рая применяется как по
лицейская сила лишь с разрешения мини
стра внутренних дел в особо важных случаях; 
кроме того имеется колониальная Ж. и мор
ская Ж., обслуживающая порты.

В императорской Германии земская Ж. 
(Landgendarmerie) составляла главную по
лицейскую силу в провинции, в сельских 
местностях, образуя в каждой провинции 
свою особую бригаду. По немецкому образцу 
организована Ж. в Италии (карабинеры— 
carabinieri reali), а также в Испании—гра
жданская гвардия (guardia civil). В быв
шей Австро-Венгрии Ж. не получила широ
кого распространения, и только в последние 
годы с нарождением сильного националь
ного революционного движения в юго-сла
вянских областях для борьбы с ним была 
организована Ж. специально из хорватов. 
В Англии для борьбы с ирландским нацио
нальным движением в конце 1830-х годов 
была создана особая Ж. для Ирландии. Ж. 
создалась (под давлением «великих держав») 
и на Балканах (в Македонии),а.также в Пер
сии (где она была влита в регулярные войска 
в 1922—23) как орудие империалистического 
воздействия.

Ж. в России—см. Жандармская полиция 
в России.

ЖАНДАРМСКАЯ ПОЛИЦИЯ В РОССИИ. 
Первые жандармские войска в России появ
ляются при Павле I, имевшем жандармский 
полк в 181 чел. В 1815 Борисоглебский дра
гунский полк, несший полицейскую службу 
при войсках, переименовывается в жандарм
ский. В 1817 жандармские части были сфор
мированы в составе внутренней службы, 
гл. обр. в столицах, губернских и портовых 
городах. В 1826 Николай I назначает шефом 
жандармов ген.-ад. А. X. Бенкендорфа. В 
том же году было создано III отделение 
Собственной е. и. в. канцелярии; начальни
ком его был назначен Бенкендорф, к-рому 
были подчинены все жандармские части. 
В 1827 жандармы были организованы в кор
пус жандармов. Вся империя была разде
лена на 7 округов, во главе к-рых были по
ставлены жандармские генералы, а на ка
ждую губернию было назначено по одному 
жандармскому офицеру. Жандармские офи
церы обязаны были наблюдать и доносить 
обо всех явлениях, о вольнодумных мыслях, 
словах, действиях, о заговорах, крестьян
ских бунтах, о пожарах, наводнениях и т. д. 
и вели все расследования по политическим 
делам. В 1867 вместо «губернских офице
ров» создаются «губернские жандармские 
управления», в обязанность к-рых входит 
как производство наблюдений, так и произ
водство следствий по политическим делам. 
19/V 1871 был издан закон, регламентиро
вавший роль жандармов в производстве 
следствий по политическим делам. Жандарм
ские следователи не были стеснены зако
нами. Все средства считались дозволенными 
для получения признаний—максимальная 
длительность следствия, психическое угне
тение подсудимого, провокация при допро
сах и т. п. Кроме производства следствий 
жандармы должны были попрежнему вести 
всестороннее наблюдение. Шеф жандармов 
циркуляром от 14/П 1875 требовал от жан
дармов постоянного надзора за школами,
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публичными лекциями, народными чтения
ми, за книжной торговлей и т, д. «Положе
ние о мерах к охранению госуд. порядка и 
общ. спокойствия» (14/VIII 1881) усилило 
произвол и безнаказанность Ж. п. Статья 21 
«Положения» предоставляла жандармам и 
полиции «делать распоряжения: 1) о пред
варительном задержании, не- долее однако 
двух недель, всех лиц, внушающих осно
вательное подозрение в совершении госу
дарственных преступлений или в прикосно
венности к ним, а равно в принадлежности 
к противозаконным сообществам, и 2) о про
изводстве во всякое время обысков во всех 
без исключения помещениях, фабриках, за
водах и т. п.». Губернатор или градоначаль
ник по просьбе Ж. п. имел право продол
жить срок предварительного ареста до одно
го месяца, затем Ж. п. было предоставлено 
право испрашивать о продлении срока аре
ста впредь до окончания дела. По ст. 21-й 
не допускалось никакого вмешательства про
куратуры в дела арестованных. Рост рево- 
люц. движения в начале 20 в. побуждает 
департамент полиции требовать от жандар
мов секретного наблюдения за рабочими на 
фабриках, заводах и в мастерских, за лек
торами, земскими служащими, учителями, 
студентами и т. д. В целях успешной борьбы 
с революционной пропагандой и агитацией 
департамент полиции в 1902 создает осо
бые розыскные отделения, переименованные 
в 1903 в охранные; за жандармскими же от
делениями сохраняется только производ
ство дознаний. В виду того, что внешнее 
наблюдение в борьбе с революционным дви
жением оказалось недостаточным, депар
тамент полиции вменил в обязанность на
чальникам охранных отделений приобрете
ние внутренней агентуры в лице секретных 
сотрудников, находившихся в партийных 
организациях, выработал и разослал в жан
дармские отделения «инструкцию по веде
нию внутреннего наблюдения». Авторами 
этой инструкции (до 1917 секретнейшего до
кумента) были жандармский полковник 
Еремин и директор департамента полиции 
Трусевич. Полный простор и полная безот
ветственность в наблюдательной деятельно
сти Ж. п. имели результатом ряд преступле
ний, наказуемых уголовным кодексом. Жан
дармы снабжали сотрудников подложными 
документами, освобождали их из тюрем, 
устраивали им побеги и т. д.; жандармы 
являлись инициаторами «государственных 
преступлений»—распространяли нелегаль
ную литературу, ставили нелегальные ти
пографии, печатали прокламации (в самом 
департаменте полиции ротмистр Комиссаров 
печатал погромные прокламации), организо
вали забастовки, соприкасались с революц. 
лабораториями по выделке бомб и снабжа
ли их материалами (провокатор Бродский), 
организовали покушения и руководили тер
рористической деятельностью (Азеф) и т. д. 
Эта криминальная деятельность была вер
ным средством к продвижению по службе, 
и департамент полиции никаких преследо
ваний против виновников ее не возбуждал. 
Наряду с губернскими и областными жан
дармскими управлениями и охранными от
делениями существовали еще ж.-д. жан
дармские управления для «охраны обще
ственного порядка и безопасности».

После Февральской революции Ж. п. бы
ла упразднена; бывшие жандармские штаб- 
и обер-офицеры и генералы приняли прися
гу на верность новому строю, и Временное 
правительство, удовлетворившись ею, осво
бодило всех арестованных в начале револю
ционного движения жандармских офице
ров, Чрезвычайная комиссия Временного 
правительства пыталась построить обвине
ние против высших руководителей Ж. п., 
причем центр обвинения должен был ле
жать в допущении к действию «инструкции 
по ведению внутренней агентуры», но это 
дело Врем, пр-вом не было доведено до 
конца. Освобожденные после Февральской 
революции жандармские чины приняли дея
тельное участие в контрреволюционном дви
жении. Жандармские офицеры сидели в бе
логвардейских контрразведках и особых от
делах и играли роль при белых генералах. 
Таковы жандармские генералы Климович, 
Спиридович, Заварзин, Владимиров и др. 
После Октябрьской революции все бывш. 
служащие и агенты жандармской полиции 
лишены в СССР избирательных прав (См. 
Департамент полиции, Охранное отделение, 
Провокация).

Лит.: Добряков (ротмистр), Краткий система
тический свод действующих законоположений и цир
кулярных распоряжений, относящихся до обязанно
стей чинов губернского жандармского управления..., 
СПБ, 1897; Систематический сборник циркуляров 
департамента полиции и штаба отдельного корпуса 
жандармов, относящихся к обязанностям чинов кор
пуса по производству дознаний, сост. Савицкий, СПБ, 
1908; Щеголев П. Е., Охранники и авантюристы, 
М., 1930; Падение царского режима, под ред. П. Е. 
Щеголева, 7 тт., Л., 1924—27; Спиридович А., 
Записки жандарма, Харьков, 1927.

ЖАНДАРМЫ (gens d’armes), вооруженные 
люди; этим словом обозначались сначала 
особые военные отряды, а затем чины поли
ции, имевшие военную организацию. Ж. на
зывались во Франции в средние века рыцари, 
составлявшие личную охрану французского 
короля; с образованием постоянной армии из 
15 «ордонансовых рот» (1445) Ж. стали назы
ваться тяжело вооруженные всадники-дворя
не, входившие по ЮОчеловек в каждую роту; 
их в походах сопровождали легко вооружен
ные слуги (паж, кутильер и 3 стрелка). К 
концу средних веков Ж. стала называться 
тяжело вооруженная конница феодальных 
ополчений. Введение огнестрельного оружия 
уменьшило роль этой конницы как воен
ной силы;, на первый план выдвигаются 
легко вооруженные, составлявшие раньше 
свиту Ж., й с 16 река из них образуют са
мостоятельные отряды. Ж., дворянский со
став к-рых отныне тщательно сохранялся, с 
1549 находились в непосредственном под
чинении королю и в 17—18 вв. составляли 16 
рот. К 1788 отряды Ж. были распущены. В 
России Ж. появились в 1792, когда в. кн. 
Павел завел у себя собственные «модельные» 
войска. С 1791 во Франции (а позднее—и в 
других странах) Ж. стали называть чинов 
особого рода гос. полиции. См. Жандарме
рия. О полицейской службе Ж. в России 
см. Жандармская полиция в России.

ЖАНЕ (Janet), Поль (1823—99), франц, 
философ. Принадлежал к господствовавше
му в его время философскому направлению, 
возглавляемому В. Кузеном. В своих трудах 
Ж. выступал против современных социали
стических и материалистических идей (сен
симонизма и немецкого вульгарного материа-
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лизма) и боролся за господство буржуазной 
идеалистическо-эклектической точки зрения 
в истории и в философии истории. Во всех 
своих работах Ж., как и его учитель В. Ку
зен, проводя идею независимости философии 
от богословия, пытается построить фило
софскую систему, которая объединила бы в 
себе воззрения Платона и Канта, Шеллинга 
и Гегеля и шотландских философов (Рида, 
Д. Стюарта и др.).

,<Гл. соч. Ж.: Le materialisms contemporain en 
Allemagne, P., 1864 (рус. пер.: Современный материа
лизм в Германии, СПБ, 1871); Philosophic de la 
Revolution francaise, P., 1-875; Histoire de la philo
sophic morale et politique dans 1 ’antiquite et les 
temps modernes, P., 1858 (рус. пер.: История государ
ственной науки в связи с нравственной философией, 
СПБ, >1878); Les causes finales, Р., 1-876 (рус. пер.: 
Конечные причины..., Киев, 1878); Etudes sur la 
dialect! que dans Platon et dans H6gel, P., 1861; Prin- 
cipes de metaphysique et de psyChologle, P., 1897.

ЖА.НЕ (Janet), Пьер (род. 1859), крупней
ший франц, психопатолог и психолог. Науч
ную работу начал у Шарко (см.). С 1889 ди
ректор психо л одической лаборатории в Сал ь- 
петриере (Париж). С 1902 цроф. психологии 
в College de France. Роль Ж. в развитии 
психопатологии и психологии весьма зна
чительна. Много трудов Ж. посвящено изу
чению психического автоматизма и .роли 
«бессознательных» механизмов в психической 
жизни человека; Ж. указывал на психиче
ский характер болезненных явлений при 
т. и. неврозах, пытаясь обосновать это по
ложение соответствующим материалом. Сре
ди последних наиболее подробно было 
описано Жане заболевание истерия (см.). 
В 1905 Ж. описал особую форму невроза, 
названного им психастенией (см.), харак
терным симптомом к-рого является ослабле
ние психического тонуса и потеря чувства 
реальности. С 1909 Жане сосредоточивается 
гл. образ, на психологических проблемах. 
В этой области Ж. известен работами по изу
чению личности, в к-рых он пытается соз
дать структурное представление о личности, 
но, основываясь в этом исследовании на изу
чении преимущественно патологических яв
лений и исходя в целом из ошибочных те
оретико-методологических позиций, не смог 
дать положительного решения поставлен
ных вопросов. Жане подробно излагает 
учение о развитии памяти, описывает тео
рии чувств, подвергая анализу чувство
вания невротиков и т. д. По общим своим 
психологическим позициям Ж. принадлежит 
к группе франц, представителей классиче
ской эмпирической психологии (Рибо, Бине 
и др.), исходя гл. обр. из учета данных само
наблюдения. По гносеологическим своим воз
зрениям Ж. принадлежит к • субъективно
идеалистическому направлению. Ряд психи
ческих явлений Ж. рассматривается с точки 
зрения принципа равновесия. В учении о ду
шевных заболеваниях Ж., пользуясь соот
ветствующим клиническим и эксперимен
тально-психологическим материалом, стре
мится объяснить происхождение последних 
нарушением равновесия между низшими 
психологическими процессами, т. н. «бессо
знательными» механизмами (импульсные, не
произвольные акты, аффекты и т. д.), и выс
шими (сознанием, чувством, волей). Эти 
процессы при этом понимаются Ж. преиму
щественно как биологические. Психические 
заболевания оказываются возникающими в
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результате нарушения равновесия эндоген
ных («внутренних») факторов, рассматри
ваемых Жане вне их связи и взаимодей
ствия с определенной социальной средой. 
Взаимоотношения человека с окружающей 
его средой в условиях капитализма рас
сматриваются Ж. как фактор пассивного 
приспособления первого ко второй. В част
ности большое место в этиологии неврозов 
Ж. отводит ослаблению приспособляемости 
личности к условиям ее существования. Ж. 
оказывается неспособным, вследствие не
правильных своих воззрений, вскрыть со
циальную сущность другого выдвигаемого 
им этиологического момента в возникнове
нии неврозов—задержки психического раз
вития личности; он вынужден ограничить
ся лишь одним указанием на наличие та
кого момента.

Соч. Ж.: L’automatisms psychologique,P., 1889 (рус. 
пер.: Жане П., «Психический автоматизм», М., 1913); 
N6vroses et idOes fix-es, P., 1898 (рус. пер.: Неврозы 
и фиксированные идеи, М., 1903); L’6tat mental des 
hy&Uriques, 2 vis, P., 1893—94; Les obsessions et la 
psychasthenic, 2 vis, P., 1903; Les nevroses, P., 1909 
(рус. пер.: Неврозы, M., 1911); Les medications psy- 
chologiques, 3 vis, P., 1919—1920; La medscine psy
ch о logi que, P., 1923; L’evolution de la mdmoire et 
de la notion du temps, 3 vis, P., 1927—28; Del’angoisse 
й l’«xtase (Etude sur les croyances et les sentiments, 
2 vis, Paris, 1927—28; Les sentiments fondamentaux, 
Paris, 1928. JL Вебер.

ЖАНЕН (Janin) Жюль (1804—74), франц, 
писатель. Род. в зажиточной евр. семье. В 
эпоху Реставрации выступил со статьями в 
оппозиционной прессе. В 1829 выпускает 
роман «Ь’йпе mort et la femme guillotinee», 
пародируя в этом романе крайности ранних 
романтических произведений Гюго. После 
июльской революции Ж. становится сотруд
ником «Journal de D6bats», консервативно
го органа цензовой буржуазии и приобре
тает известность как литературный фелье
тонист. Первые романы Ж. оказали нек-рое 
влияние на Гоголя и русскую «натураль
ную школу». В рус. перев.: Мертвый осел 
и обезглавленная женщина, ч. I—II, М., 
1831; Сто тысяч первая и последняя, повесть, 
«Библиотека для чтения», 1834, № 4, и др.

Лит.: Р i е d a g n е 1 A., Jules Janin, Paris, 1876; 
ВиноградовВ., Жюль Жанен и Гоголь, «Лите
ратурная мысль», альманах III, Л., 1925.

ЖАНЕН (Janin), Пьер Морис (р. 1862), 
франц, политический деятель и генерал. 
Во время войны 1914—18 Ж. находился 
при рус. главном командовании (Ставке) ^в 
качестве представителя Франции по вопро
сам снабжения рус. армии. Во время интер
венции Антанты в Сцбири Ж. был назначен 
франц, правительством командующим чехо
словацкими войсками. В августе 1918 он от
правился из Франции в Сибирь, а в ноябре 
после переговоров Франции с Англией он 
получил звание «командующего русскими и 
союзными войсками к 3. от Байкала в Си
бири и в Вост. России» и офиц. задачу— 
«установить против австро-германцев линию 
сопротивления, идущую от Белого моря до 
Черного». На самом деле Клемансо поручил 
ему организовать фронт против Красной ар
мии, установить связь с Деникиным и белыми 
в Архангельске. В обстановке противоречий 
между САСШ и Японией, между Колчаком и 
«национальными частями» (чехо-словаков, 
сербов и поляков), в виду недоверия к нему 
Колчака Ж. ничего не добился в отношении 
координирования действий «союзников». От-
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клонив два представленных ему плана похо
да чехов (ц поляков) на С. к Архангельску 
или на Ю. к Каспийскому морю, Ж. присту
пил к осуществлению «похода на Москву», 
к-рый в мае 1919 закончился поражением 
Колчака на пути к Самаре и привел к окон
чательной ликвидации колчаковщины. В 
октябре 1919 Ж. по директиве франц. пра
вительства приступил к эвакуации «союз
ных войск» на В. В ноябре он покинул Омск 
вместе с чехо-словацкими эшелонами. При 
отступлении Колчака к Иркутску Ж., в виду 
невозможности продолжать движение чехо
словацких эшелонов вследствие стремитель
ного наступления Красной армии, восстаний 
красных партизан, переворота в Иркутске, 
предложил чехо-словакам рыдать Колчака 
«политическому центру» в Иркутске, тде 
Колчак был расстрелян.

Несмотря на провал интервенции 1918— 
1920 Ж. с 1928 вновь принял активное участие 
в подготовке новой интервенций против 
СССР, когда он стал во главе особой комис
сии по этому вопросу, созданной из предста
вителей .франц, дипломатии и гец. штаба.. 
Как показал процесс «Промпартии», Ж. 
поддерживал тесцейщие связи С контррево
люционными, вредительскими и интервен- 
ццоцистск- организациями в CCCI^, факти
чески руководяих  деятельцостьюи осуществ
ляя связь между ними и франц* ген. штабом-

Лит.: Б у д б е р г А,, Дневник белогвардейца 
(Колчаковская эпопея), Л., 1929; Колчаковщина (Из 
мемуаров активных деятелей белогвардёйщины), Под 
ред. Н. А. Норна,товского, Л., 1930; Ro и я пе
го! J., L’.aventure de 1’aniiral Koltchak, P., .1929.

«ЖАНЕТТА», судно экспедиции Де-Лонга 
(см ). В 1879 «Ж.» быда затерта льдом в Сев. 
Полярном м.После почти двухлетнего дрейфа 
со льдом, во время к-рого были открыты о-ва 
Жанетты и Генриетты, «Ж.» 13/VI 1881 была 
раздавлена льдами в 280 км к С. от о-ва 
Новая Сибирь. Из экипажа спаслась толь
ко часть под командой Мельвиля.

ЖАН Л ИС (Genlis), де, Стефани Фели- 
сите, графиня (1746—.1830), франц, писатель
ница. Была воспитательницей детей герцога 
Шартрского, среди которых был будущий 
король Луи Филипп. Вовремя Франц, рево
люции (1793) эмигрировала и выступила с 
рядом контрреволюционных сочинений. Во 
Францию вернулась при Консульстве (1801); 
при Наполеоне Ж. получала пенсию и была 
назначена инспектрисой начальных школ. 
Лишившись пенсии при Реставрации, Ж. 
стала наводнять книжный рынок своими ли
тературными произведениями (романы., но
веллы, пьесы и педагогич. сочинения), пол
ными дидактизма, слезливой сентименталь
ности и ханжества. Нек-рый интерес пред
ставляют лишь ее мемуары (10 тт., 1825), 
хотя им недостает объективности. Произве
дения Ж. пользовались большой популяр
ностью в России в нач. 19 в. Смирдинский 
каталог (1828—1832) дает свыше 50 названий 
переводов на русском языке.

Лит.: Sainte-Beuve Ch. A., Causerie’s du 
lundi, t. Ill, P., 1851; Bonhomme H., Madame 
la comtesse de Genlis..., P., 1855.

ЖАННА Д’АРН (Jeanne d’Arc, 1412 (?)— 
1431), окруженная легендами героиня Сто
летней войны между Англией и Францией. 
В 1429, когда положение военных дел было 
крайне неблагоприятно для Франции (анг
личане владели Парижем и всей страной к 
С. от Луары и осадили главную опору франц. 

короля—Орлеан), некоторые из приближен
ных короля воспользовались религиозной 
экзальтацией страдавшей галлюцинациями 
девушки из среды зажиточного-крестьянства, 
чтобы поднять в глазах народа сильно упав
шую популярность королевской власти и 
возбудить энтузиазм в войсках. Ж. д’А. была 
объявлена посланницей бога, признанной 
спасти Францию от неприятельского наше
ствия и возвести на престол законного ко
роля. Облаченная в рыцарские доспехи, 
Ж. д’А. цринимала участие в военных дей
ствиях, которые сначала сложились благо
приятно для французов: осада с Орлеана 
была снята, был отвоеван ряд городов и 
Карл УII был торжественно коронован в 
Гецмсе. Но затем последовал ряд неудач. 
Ж. д’А. попала в плен к союзникам анг
личан—бургундцам и была продана англи
чанам £1430). В следующем году в Руане, 
гл. оцорном пункте англичан, был возбуж
ден против нее процесс по обвинению в 
ложных пророчествах и других преступле
ниях Против церкви, причем в состав суда 
вощли представители франц, духовенства 
бургундской ориентации. Суд приговорил 
ее к сожжению. Приговор был приведен в 
исполнение 30 мая 1431. После изгнания 
англичан цз франции духовенству было 
предписано пересмотреть процесс Ж. д’А. 
и прежнее решение суда было признано не
правильным (1456). Идеологи складывавше
гося королевского абсолютизма широко ис- 
пользовалй легенду о Ж. д’А. в своих це
лях. Уже в конце царствования Карла VII 
появилась «Дистерия об осаде Орлеана». 
Ряд поэтов 15 в. <Вийон, Марс д’Овёрн, Окт 
де Сен-Желе) прославил Ж. д’А. как нацио
нальную героиню. В 17 в., в эпоху наивыс
шего расцвета французского абсолютизма, 
Шаплен (1595—1674) написал героическую 
поэму «Девственница или освобожденная 
Франция». Буржуазия 18 в. в своей борьбе 
с католицизмом и королевским абсолютиз
мом высмеяла поэму Шаплена и культ 
Ж. д’А. в пародийно-сатирической эпопее 
Вольтера «Девственница». Реакционные на
строения, вызванные у части буржуазии Ве
ликой франц. революцией, возрождают пре«- 
клоненйе перед Ж. д’А. В Англии романтик 
Саути пишет оду в «честь нее, в Германии 
Шиллер, .изживший революционные настрое
ния молодости, пишет драму «Орлеанская 
дева», где Ж. д’А. вновь выступает в мисти
ческом ореоле. Много пользовались леген
дой о Ж. д’А. франц, легитимизм и бонапар
тизм и особенно роялистско-шовинистиче
ские группы эпохи Третьей республики. По 
их настоянию папа в 1909 объявил Ж. д’А. 
«блаженной». Империалистская война и свя
занный с нею взрыв национализма у бур
жуазии еще более подогрели культ Ж. д’А. 
В 1919 папа канонизировал ее как «святую». 
В 1920 правительство Франц, республики 
объявило посвященный Ж. д’А. день (8 мая) 
национальным «праздником патриотизма».

Лит.: Источники по истории Ж. д’А. перечислены у 
Molin ier A., Les sources de 1 ’histoire de France, 6 vis, 
P., 1901—04 (cm. v.IV). Главными источниками явля
ются процессы по обвинению и реабилитации Ж. д’А., 
изданные Quicherat J.: Ргосёз de condamnation et de 
rehabilitation de Jeanne d’Arc, 5 vis, P., 1841—49. Cm. 
также France A., Vie de Jeanne d’Arc, 2 vis, 
P., 1908; Hanotaux G., Jeanne d’Arc, P., 1911; 
Pruts H., Studien zur Geschichte der Jungfrau 
v. Orleans, Miinchen, 1913. JCOCMUHCKUU.
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ЖАННЕКЕН (Jannequin), Клеман (род. 
ок. 1485), франц, композитор первой поло
вины 16 в.; из работ Ж. известны, кроме 
культовых произведений, полифонические 
хоровые песни, к-рых дошло до нас 395.Во 
многих своих больших песнях Ж. последова
тельно стремился обрисовать звуками карти
ны, даваемые текстами; напр. в «Битве при 
Мариньяно» (в к-рой Ж. участвовал лично) 
он изображает звон оружия, бой барабанов, 
звуки выстрелов, бранные клики и т. д. 
Искусство Ж.—свежее, полнокровное, жиз
нерадостное, порожденное бодрым мироощу
щением восходящего буржуазного класса 
Франции, овладевающего средствами про
изводства и стремящегося к захвату власти. 
В его песнях, часто безудержно веселых, 
сатирических, гривуазных, много родст
венного великому современнику Ж.—Фран
суа Рабле (см.). Будучи учеником Жоскина 
Депре (см.), Ж. владеет изощренной кон
трапунктической техникой того времени, 
но гармоническое сложение и аккордовые 
комплексы начинают явно преобладать над 
линеарным письмом, что делает его музыку 
прогрессивной для той эпохи и в этом отно
шении. Некоторые песни Жаннекена пере
изданы А. Экспером (Н. Expert, Maitres mu- 
siciens de la Renaissance franchise) и M. Ко
ши (M. Cauchie, Deux chansons de C16ment 
Jannequin, 1925, и Quinze chansons de C. 
Jannequin, 1928).

Лит.: Cauchie M., Cl. Jannequin: Recherches 
sur sa famine et sur lui-тёше, «Revue de Musicologie», 
Февраль 1923. м. Иванов-Борецкий.

ЖАННЕРЕ (Jeanneret), Шарль Эдуард, 
(род. 1887), архитектор, живописец, теоре
тик нового искусства, более известен под 
псевдонимом Ле Корбюзье. (См. Корбюзье).

ЖАНР (франц. — genre, нем. — Gattung), 
литературный вид. В основу понятия Ж. кла
дется факт повторяемости (в литературных 
произведениях) известных признаков, на 
основании к-рой они образуют некое един
ство, отличающееся по своим структурным 
признакам от других литературных явле
ний. Напр., опираясь на те или иные при
знаки, исследователи выделяли в данном ли
тературном ряду Ж. романа (комплекс при
знаков: величина, большое число действую
щих лиц, значительный отрезок времени, в 
течение к-рого развертывается действие, 
развернутость образов, сложность действия, 
косвенная речь и т. п.), Ж. рассказа (не
большой размер, ограниченность времени, им 
захваченного, небольшое число персонажей, 
несложность действия и т. д.), Ж. лириче
ского стихотворения (отсутствие действия, 
сколько-нибудь четко намеченной системы 
образов, минимальный размер) и т. д. При 
таком подходе к проблеме Ж. в нем выде
лялся ряд формальных признаков, повто
ряемость к-рых как будто не имела исто
рических социальных корней. Роман сред
невековья, роман русского дворянства 19 в., 
роман пролетарского писателя—получают 
какое-то единое видовое отличие, становятся 
при таком подходе «родственными» явления
ми в целостно развивающейся литератур
ной цепи. Именно так—с темп или иными 
вариациями—и подходили к Ж. представи
тели буржуазных теорий литературы (Брю- 
нетьер, Веселовский, формалисты и др.). 
Для марксистско-ленинского литературове

дения, рассматривающего литературу как 
идеологию, как орудие классовой борьбы, 
такая установка совершенно неприемлема.

Литературное произведение есть прежде 
всего идеологический акт, к-рый художник, 
как идеолог, совершает в интересах своего 
класса, в целях классовой борьбы. Обраще
ние художника к определенному Ж. может 
быть нами понято только в свете классовой 
борьбы этого периода, как момент этой борь
бы. Причины возникновения, развития и 
смерти данного Ж. всегда историчны, они ре
зультат конкретной ситуации классовой 
борьбы. Т. о. рыцарский роман средневековья, 
дворянский роман Тургенева, пролетарский 
роман Панферова являются орудиями борь
бы различных классов в различных ситуаци
ях* классовой борьбы и следовательно по 
существу не имеют между собой ничего об
щего. Борьба буржуазных литературоведов 
(напр. формалистов) за Ж. как за самостоя
тельно развивающуюся литературную ка
тегорию, не зависящую от конкретно-исто
рических условий, представляет собой борь
бу против основных предпосылок марксист
ско-ленинского литературоведения. Всякая 
попытка отстаивать Ж. в литературе как 
некое единство, объединяющее писателей 
различных классов, различных этапов клас
совой борьбы, объективно является поддерж
кой этих реакционных теорий. Задача со
стоит в том, чтобы, не снимая и не отрицая 
эмпирической данности—некоторого сходст
ва Ж. различных писателей различных клас
сов и периодов,—раскрыть, объяснить ее на 
основе единственно возможного понимания 
Ж. как конкретно-исторического литера
турного явления, возникающего в данном 
классе на данном этапе классовой борьбы.

По этой линии раскрытия Ж. на базе его 
социологического понимания и шли работы 
Плеханова, Фриче и ряда современных лите
ратуроведов. Однако поскольку в литератур
но-критических работах Плеханова имеют
ся меньшевистские установки, а у Фриче— 
механистические и другие—это не позволяет 
им до конца раскрыть проблему Ж. В раз
решении ее необходимо отправляться от 
основных положений марксистско-ленин
ской методологии. Свои задачи, т. е. познание 
действительности для ее изменения в инте
ресах своего класса, литература осущест
вляет при помощи мышления в образах, 
т. е. такого познания действительности, при 
к-ром художник свои классовые чувства и 
мысли раскрывает на показе конкретного, 
единичного явления действительности, об; 
наруживая в нем общие социальные зако
номерности. Идейное единство произведения 
определяет и единство формы, в к-рую от
ливается у художников классовое сознание; 
другими словами, создается единство образ
ной системы и тех словесных средств, в 
к-рых эта система закрепляется. На базе осо
бого положения в историческом процессе у 
класса создается свое классовое сознание, 
классовая идеология, к-рая в плане литера
турного творчества приводит к возникнове
нию особой литературы. Каждый класс соз
дает свою особую литературу, к-рую в лите
ратуроведении мы называем в данное время 
литературным стилем (см.).

Литературный стиль—это идеология дан
ного класса, выраженная в образной форме
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и закрепленная в слове. Всякое отдельное 
произвел чие представляет собой индиви
дуальное, единичное осуществление данного 
классового стиля (как сущности), данного 
классового творческого метода, как принци
па тех отношений к действительности, ко
торые характерны для данного класса и его 
художников. Однако в пределах одного и то
го же литературного стиля перед нами воз
никают явно отличные друг от друга обра
зования; так, в русском пролетарском стиле 
после Октября сначала наблюдаем господст
во лирических стихотворений у поэтов «Куз
ницы» (см.), затем повестей у Фадеева, Глад
кова, Либединского; налицо явно несходные 
образования внутри одного и того же стиля, 
к-рые на основе комплекса различных приз
наков мы явно отнесем к различным видам, 
т. е. обозначим как различные Ж. Откуда 
могло возникнуть это внутристилевое свое
образие? Оно могло быть только результатом 
своеобразия классового сознания. Измене
ния же в классовом сознании возникают 
только на основе изменения его взаимодей
ствий с объективной действительностью, от
ражением к-рой и отношением к к-рой яв
ляется его сознание, т. е. на основе разви
тия классовой борьбы. В процессе ее меня
ется положение класса в историческом дви
жении, меняется его сознание, меняется тем 
самым литературный стиль.

Литературный стиль в этом смысле есть 
процесс, движение, возникающее на основе 
движения класса. Ж. следовательно являет
ся формой этого движения стиля. Изменение 
«реального процесса жизни класса» (Маркс), 
т. е. бытия класса, ведет к изменению соз
нания мышления; отсюда изменения в мыш
лении в образах, в стиле, т. е. возникновение 
своеобразных его проявлений вплоть до чи
сто словесных особенностей. Такого рода ка
чественно своеобразное и повторяющееся 
проявление литературного классового стиля 
мы и можем называть литературным Ж. При 
таком понимании Ж. мы естественно рвем 
с узко формальным его пониманием (басня, 
баллада, роман и т. п.) старой поэтикой. Ли
тературный стиль в своей целостности пред
ставляет систему образно выраженных идей, 
в к-рых класс охватывает всю сложность, все 
многообразие своей социальной практики. 
Ж. есть результат проявления классовой 
идеологии в применении к данному конкрет
ному моменту классовой борьбы, к известной 
стороне общественных отношений. Это и 
определяет его качество в стиле. Отсюда 
вытекает то или иное количественное осуще
ствление, выражающееся в той или иной сте
пени развернутости образной системы, ее 
языковых особенностей и т. д., отличающее 
Ж. (градация от лирического стихотворе
ния через новеллу к роману). С этой точки 
зрения отпадает противопоставление рода и 
вида в литературе (лирика, эпос как родовые 
понятия, басня, рассказ и т. п. как видо
вые) домарксистской поэтики, поскольку Ж. 
есть конкретно-историческое единство ка
чества и количества, «мера» стиля, обуслов
ливаемая конкретной ситуацией классовой 
борьбы, одним из орудий к-рой является Ж.

Между Ж. различных литературных сти
лей существует несомненное сходство; свое
образные качественно и повторяющиеся ли
тературные образования могут быть нами 

найдены у представителей различных сти
лей, напр. басня у Сумарокова, Крылова и у 
Д. Бедного. Но не может быть речи, что пе
ред нами единая цепь развития Ж., потому 
что в этом случае мы пришли бы к идеализму, 
т. е. предположению, что Ж. существует сам 
по себе, вне конкретно-исторических причин, 
к-рые только его «окрашивают», но не опре
деляют, дают ему возможность проявиться 
в данном «существовании», но не создают 
его как «сущность». Потому-то формалисты, 
укрепляя свою идеалистическую концепцию, 
отстаивают самостоятельность Ж.

Решение проблемы Ж. неразрывно связа
но с проблемой образа, с его классификацией 
(см. Образ); своеобразие образа влечет к 
своеобразию Ж. Вопрос о том, почему худож
ники данного класса обращаются то к тем то 
к другим, качественно отличным друг от 
друга, осуществлениям стиля, т. е. к Ж., 
сводится к причинам изменения их мышле
ния в образах. Сам по себе образ, как и вся
кий идеологический акт, представляет со
бой отношение классового человека к дей
ствительности (данное в форме ее отражения), 
отношение субъекта (познающего) к объекту 
(познаваемому), в той или иной мере верно 
раскрывающее эту действительность, т. е. от
ражающее ее с большей или меньшей сте
пенью объективности. Эта степень объектив
ности в познании человеком действительно
сти и определяется положением класса в ис
торическом процессе, его социальной прак
тикой; каждый класс обладает своей мерой 
познания, меняющейся в процессе классо
вой борьбы в ту или другую сторону. Отсюда 
особое качество литературы пролетариата, 
обладающего такой мерой познания, кото
рая недоступна для других классов. У пи
сателя класса меняется следовательно сте
пень понимания им действительности, ох
вата ее, на основе меняющегося взаимо
действия с ней, меняется объект, меняется 
отношение к нему, меняется образ в своем 
строении, меняется и Ж. Своеобразие обра
за влечет неизбежно к своеобразному прояв
лению стиля, т. е. к возникновению Ж., в 
свою очередь являясь результатом особого 
состояния классового сознания на данном 
этапе классовой борьбы. Развитие стиля 
класса может характеризоваться напр. гос
подством лирики, затем развитием эпических 
образов на пути к развернутой системе эпи
ческих образов—роману и на основе исто
рического упадка—возвращением к малым 
или деформированным эпическим формам и 
к лирике. На основе изменения классовой 
практики меняется мера познания класса, 
отсюда меняется и характер тех систем об
разов, в к-рых он охватывает действитель
ность, т. е. Ж. Ж. в каждом данном случае 
возникает как внутристилевое явление, как 
явление, обусловленное конкретно-истори
ческими причинами, и только как таковое мо
жем мы его понимать. Литературный про
цесс многообразен, литературный стиль всег
да дает сложную картину в жанровом отно
шении. Сложность жизненного процесса оп
ределяет разнообразие идеологических форм 
его отражения,—отсюда стиль класса не 
может свестись на данном этапе к одному 
жанру.

Жанр дан только в стиле, это однако 
вовсе не снимает факта сходности Ж. раз-
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личных стилей, наоборот, их объясняет. 
Хотя причины возникновения жанра ле
жат только в данной конкретно-историче
ской ситуации и в этом смысле жанры од
ного класса ничего общего не имеют с Ж. 
другого класса даже при наличии внешнего 
сходства.В историческом процессе—мы име
ем дело с взаимодействием классов в про
цессе классовой борьбы, имеющем место >и 
в области идеологической практики—отсю
да воздействие идеологии господствующего 
класса на другие классы, преодоление ими 
ее, критическое усвоение классом куль
турного наследства и т. д. Отсюда в кон
кретной литературной практике мы имеем 
дело с воздействием на литературу дан
ного класса всех предшествующих и ок
ружающих стилей—в порядке классовой 
борьбы, в порядке критического усвоения 
классом культурного наследства. Перед на
ми поэтому чрезвычайно сложный жанро
вый процесс отталкивания стиля от Ж. враж
дебных стилей, подчинения им и т. д. 
Понимание Ж. как внутристилевой катего
рии не только не устраняет, но, наоборот, 
требует внимательного рассмотрения его от
ношения к жанру других стилей, потому 
что ведь и здесь мы будем иметь дело с 
конкретно-историческими условиями, ^кото
рые определяют его возникновение и жизнь 
в стиле.

Басня Д. Бедного есть явление пролетар
ского стиля и только как таковую мы ее и 
понимаем;, но именно в свете этого понима
ния мы обязаны показать её связь с басней 
прошлых периодов, показать ее как один из 
моментов классовой борьбы в этом разре
зе, как момент культурной революции про
летариата, осуществления ленинских уста
новок в деле критической переработки куль
турного наследства прошлого.

Это изучение мы можем проводить только 
на основе четкого понимания жанра как ору
дия классовой борьбы, порожденного кон
кретно-исторической ее ситуацией и в ней 
действующего.

Лит.: Плеханов Г. В., Французская драма
тическая литератур#, и французская жйвоиись 18 
века с точки зрения социологии, Go6p. соч., т. XIV, 
М.» [1.925]; Фриче В. М., Проблемы искусствове
дения, 2 изд., М.—Л., 1931 [статьи «Трансформация 
литературных жанров» и «Проблема диалектического 
развития искусства»]; Медведев П.Н., Формаль
ный метод в литературоведении, Л.,1928; Тынянов 
Ю., Архаисты и новаторы, [Л.], 1929 (ст. «Литератур
ный факт»]; Поэтика (с0.), вып. 1, изд. «Academia», 
Л., 1926; jro же, вын. 5, Л., 1929; Цейтлин А., 
К социологии литературного жанра, «Русский язык 
в советской школе», М., 1929, № 4; его ж е, Жанры, 
ст. в «Литературной энциклопедии», изд. Ком. ака
демии, т. IV, fM.], 1930; Юнович М., Проблема 
жанра в социологической поэтике, «Русский язык в со
ветской школе», [М.], 1929, №6; Гальперин 
Е., К проблеме литературной пародии, «Печать и ре
волюция», М., 1929, № 12; Д и н а м о в С., Дискус
сия о Переверзеве и задачи марксистского литературо
ведения, «Красная новь», М—Л., 1930, № 2; Г о л о- 
венченко ф., Проблема литературного жанра; 
«Русский язык в советской школе», [М.], 1931, № 2—3; 
Дицамов С., В. М. Фриче и проблемы марксист
ской поэтики в сб. Марксистское искусствознание 
и В. М. Фриче, изд. Ком. академии, [М.], 1931; Э fi
re с И., К вопросу об эволюции басни как жанра, 
«Русский язык в советской школе», [М.], 1931, № 1; 
Евлахов А. М., Введение в философию художе
ственного творчества,т. III, Ростов н/Д., 1917;Т о ма
ше в с к и й Б. В., Теория литературы (Поэтика), 
6 изд., М.—Л., 1931; Brunetidre F., L’Bvolu- 
tion des genres dans 1'histoire de la literature, P., 1890; 
Lehmann R., Poetik, Miinchen, 1919; HirtE., 
Das Formgesetz der epischen, dramatischen und lyri- 
schen Dichtung, Lpz., 1923. л. Тимофеев.

ЖАНРОВОЕ ИСКУССТВО, искусство, изо
бражающее повседневный быт. В искусстве 
феодальных обществ можно найти лишь за
чатки Ж. и.: в Новом царстве в Египте, в 
готике, в персидской миниатюре, старой ки
тайской живописи и др. Ясно выраженные 
жанровые темы появляются в искусстве 
крепнущей и утверждающей себя городской 
торговой и ремесленной'буржуазии, что свя
зано с ростом и укреплением ее реалистиче
ского мироощущения. Ж. и. зарождается 
сначала в рамках религиозного искусства: 
повествовательно-иллюстративный характер 
и внесение конкретных деталей, взятых из 
современной жизни, вытесняют абстрактную 
феодальную иератичность. Этот процесс на
блюдается и в Греции с 5 в. до хр. э. и в Зап. 
Европе—с 15 в., напр. в Италии—у Мазач
чо, Гирландайо, Карпаччо, в Нидерландах— 
у Р. Кампена или Мемлинга, в Германии— 
в гравюрах Дюрера и его школы. Наконец 
религиозные и другие нереалистические мо
тивировки отбрасываются и появляются уже 
чисто жанровые произведения (у Джорджо
не или К. Массейса). Бытовая тематика по
лучает раньше всего широкое распростране
ние в станковой живописи, мелкой пласти
ке, гравюре и т. п. В греческом искусстве 
жанровые мотивы (изображения работ реме
сленников, гимнастических упражнений и 
пр.) чаще всего встречаются в вазописи и 
терракотовой пластике, нося чисто описа
тельный характер.; позднее, особенно в эл
линистическую эпоху, они проникают и в 
монументальную скульптуру («Пьяная ста
руха», «Мальчик с гусем» и т.п.). Зап.-европ. 
Ж. и. с 16 в. получает очень разнообраз
ные художественные формы, всегда являясь 
средством классового самоутверждения ра
стущей буржуазии, противопоставляющей 
себя аристократии: в Италии 16—17 вв. 
(Караваджо), в Нидерландах 16 века (Брей
гель), во Франции 17 в. (Ленен) и 18 в. 
(Шарден), в Германии 18 в. (Ходовецкий) и 
в Японии конца 18 в. (Хокусаи); сюда отно
сятся и отдельные незначительные проявле
ния Ж. и. в России 18 в. (Шибанов, Фирсов). 
С обострением классовой борьбы в реализме 
нарастают черты повышенной экспрессив
ности (Брейгель), Ж. и. получает морали
зующий или «обличительный»—по отноше
нию к аристократии—характер (Грёз—во 
Франции, Гогарт—в Англии 18 в.). Особен
но типичным примером Ж. и. победившей 
буржуазии является голландский жанр 17 в., 
лишь в искусстве наиболее передовых слоев 
буржуазии ставящий более значительные 
(хотя бы психологически) задачи (Вермер), 
а обычно—поверхностный повествовательно
анекдотический в искусстве мелкой буржуа
зии (Стен) или пассивно-созерцательный, 
развивающийся в сторону мелочно-натура
листической «натюрмортности»—в искусст
ве крупной торговой буржуазии (П. де Гох, 
Терборх, Доу и др.). Внешне развлекатель
ный, праздничный характер принимает Ж. и. 
в буржуазно-аристократической Фландрии 
17 в. (Иордане, Тенирс). Такой же характер, 
с привнесением эротического оттенка, полу
чает Ж. и. и в руках художников аристокра
тии, подпадающей под влияние буржуазии 
(во Франции 18 в.—Буше, Фрагонар).

В 19 в. роль Ж. и. изменяется. Пассив
но-созерцательный , мелочно-натуралистиче*
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ский по формамжанр процветает теперь в бур
жуазно^ искусстве отсталых стран (в Гер
мании начала 19 в.—в эпоху «Бидермейер», 
в России 30—50-х гг.—школа Венециано
ва). Это Ж. и. иногда проходит дальнейшие 
стадии развития, напр. в России с высту
плением радикальной буржуазии Ж. и. 
принимает «обличительный» характер (Фе
дотов, Перов), ас ее укреплением*становится 
развлекательно-анекдотическим (В. Маков
ский и др. «передвижники» 70—-80-х гг.). В 
искусстве же революционной мелкой бур
жуазии 19 в. получают особенно важное зна
чение темы труда и—впервые—революцион
ной борьбы мелкой буржуазии, а в дальней
шем и пролетариата: начиная с Гойи («Рас
стрел повстанцев», «Кузница» и др.), Домье, 
Курбе, Менье, Дега («Гладильщицы» и пр.) 
до Стейнлена, К. Кольвиц, Мазереля и др. 
Обычный для этого искусства экспрессив
ный или монументально-героизированный 
реализм особенно способствует здесь пе
рерастанию рамок собственно «жанрового» 
искусства. В зарождающемся после Октябрь
ской революции пролетарском, искусстве с 
его героическими темами индустриализации 
и революционной борьбы (см. Советские ис
кусство) Ж. и. отступает естественно на вто
рой план. Однако пассивный бытовизм про
должает долго держаться после революции 
в качестве мелкобуржуазного пережитка (на
пример, в практике старого АХРР).

Лит.: Упоминаемые имена мастеров и названия 
школ в соответствующих статьях в *Б. С. Э. Общей 
марксистской литературы; почти нет; см,, только 
Фриче В. М., Социология искусства, 3 изд,, М.—Л ., 
1930; Русская живопись 19 века (Сб. статей под ред. 
в. м. Фриче), м., 1929Л. Чегодаев.

ЖАНРОМ (Jeanron), Филипп Огюст (1809— 
1877); франц, художник, гравЪр и литограф. 
Начав свою деятельность к 30-м гг.—в эпоху 
революционных настроений либеральной 
буржуазии—Ж. втягивается в политическую 
жизнь, бичуя в рисунках социальную не
справедливость и принимая непосредствен
ное участие в июльской* революции 1830. 
Из его весьма реалистических для своего 
времени рисунков наиболее известны: «Две
надцать эпизодов из жизни пролетария», 
«Лимузенские крестьяне». После 1848 Ж. 
резко изменяет свое направление, пишет ис
ключительно пейзажи, религиозные компо
зиции и т.п. Если сначала Ж. и выделялся из 
массы художников своими революционными 
тенденциями и прокламированием принци
пов реализма, то й дальнейшем он становит
ся рядовым посредственным художником.

ЖАНСЕН (Janssen), Жюль (1824*—1907), 
франц, астроном* Одновременно с Локье
ром дал спектроскопический’ способ наблю
дения солнечных протуберанцев и один из 
первых применил в астрономии спектраль
ный анализ. Занимался изучением теллури
ческих лийий спектра Солнца и производил 
с этд‘й целью наблюдения на Монблане.

Ж А Н СО Н Е (Gensonn6), Арман (1758—1793), 
политический деятель Вел. франц, револю
ции, примыкавший к жирондистам». В Зако
нодательном собрании выдвинулся своими 
речами, в которых настаивал на объявле
нии войны Австрии. Летом 1792 вступил в 
тайные сношения с королем и давал ему со
веты. В Конвенте Ж. зацял место на скамьях 
Жиронды, резко выступал против Робес
пьера и настаивал на обращении к народу 

по вопросу о казни короля. 31 октября 
1793 Ж. был гильотинирован вместе с дру
гими жирондистами.

ЖАНТОН (Genton), Эрнест (1825—72), 
бланкист, рабочий-столяр. В июньские дни 
1848 Ж. сражался на баррикадах, и только 
случайность спасла его от расстрела. При 
Второй Империи как активный бланкист Ж. 
был присужден к одному году тюремного за
ключения. При Коммуне 1871 Ж. был су
дебным следователем по секретным делам, 
а затем председателем военного суда. Он 
заслужил особую ненависть реакционных 
и буржуазных историков как виновник рас
стрела 6 заложников (в т. ч. и архиепископа 
парижского Дарбуа, к-рого Тьер отказался 
обменять на Бланки). Буржуазия беспо
щадно расправилась с Ж. Он был тяжело
ранен во время баррикадных боев, но не
смотря на это приговорен к смертной каз
ни и расстрелян.

ЖАР, повышение t° тела. Ж. может быть 
общим и местным: первое бывает при лихо
радке (см.) вследствие расстройства теплоре
гуляции в организме, второе при артериаль
ной гиперемии при воспалении (см.); в по
следнем случае Ж. зависит от прилива к пе
риферии тела более нагретой крови из цен
тральных частей организма, а также от мест
ного повышения обмена веществ в гипере- 
мированных тканях. Иногда общий Ж. мо
жет быть и чисто субъективным ощущением 
без повышения общей !0, тела, что-наблюда
ется У невропатов обычно наряду с вазомо
торными расстройствами.

ЖАРГОН, 1) условное обозначение тайно
го «воровского языка» франц, люмпен-про
летариата 15 века, одним из древнейших па
мятников к-рото являются жаргонные бал
лады Вийона (см.). 2) Отсюда—в норматив
ном «донаучном» языкознании ПР—18 вв. 
пренебрежительное обозначение всякой фор
мы выражения, воспринимаемой как от
клонение от признанной нормальной фор
мы языкового общения; Ж. называется на
пример средневековая латынь в отличие от 
классической, говоры крестьянства ^мелко
буржуазных групп (деревенский Ж., улич
ный, рыночный Ж.) в отличие от литератур
ного языка аристократии; отсюда между 
прочим уничижительное прозвище, даваемое 
еврейскому языку (см.), столь же по суще
ству независимому, как и любой другой. 
3) В эволюционном натуралистическом язы
кознании 19 в.—после отказа от понятия 
«нормы» в языке—термин Ж. применяется 
иногда для обозначения: а) условййХ язы
ков малых общественных групп, в Частности 
языков воровских, и б) т. н. смешанных язы
ков типа испорченного, (у китайцев) англ, 
яз. (т. н. «пиджин-ийтлиш»)ит.п. См. Условные 
языки, Воровские языки, Смешение языковое.

ЖАРКИЙ ПОЯС, иначе тропический 
пояс, зона* расположенная по обеим сторо
нам земного экватора и отличающаяся рав
номерно-жарким климатом с незначитель
ными годичными колебаниями температур. 
ГраницьГЖ. п. иногда проводятся по север
ному и южному тропикам; более точно при
урочивают их к средним годовым изотермам 
20°. Эти изотермы приблизительно соответ
ствуют 30° сев. й юж. широты со значитель
ными впрочем отклонениями. В Сев. полу
шарии на материках они заходят за 30°,



635 ЖАРКОВСКО-СВИТСКИЙ КОМБИНАТ—ЖАРОВЫЕ ТРУБЫ 636

в Юж. полушарии, на зап. побережьях Юж. 
Америки и Африки вследствие холодных 
морских течений они, напротив, отступают 
ближе к экватору (до 15—20° ю. ш.). Ж. п. 
отличается наиболее богатым на земле раз
витием органического мира. Из растений 
как дикорастущих, так и культурных наи
более типичны для него пальмы.

ЖАРКОВСКО-СВИТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬ
НО-АГРАРНЫЙ КОМБИНАТ, строящийся в 
сев. части Зап., обл. на водоразделе реч
ных систем Волги, Днепра и Зап. Двины. 
Предполагаемая площадь комбината—св. 
1,5 млн. за; население—375 тыс. чел. (1926). 
Энергетической базой комбината являются 
Жарковский и Свитский торфяные массивы 
с общим запасом торфяного топлива в 2,2 
миллиардов м* (в исследованной только ча
сти). К концу второго пятилетия (1937) пред
полагается построить на этих торфяных мас
сивах электростанцию мощностью в 300— 
350 kW. Радиус обслуживания станции— 
150—160 км с охватом городов Смоленска, 
Ярцева, Великих Лук, Вязьмы и др. Кроме 
того предполагается линиями электроцере- 
дач соединить электроцентраль с др. район
ными электростанциями Западной обл.— 
Брянской, Полистовской и Кожановской, 
а также с Осинской станцией в Белорус
сии и с Тверской станцией в Московской 
области {а может быть и с Москвой).— 
Социалистическая реконструкция хозяйства 
на территории комбината пойдет, по линии 
развития индустрии и создания интенсив
ного сел. х-ва на основе травопольной си
стемы земледелия. Ведущая роль в про
мышленности должна принадлежать торфо- 
химии, льнообрабатывающей пром-сти, де
ревообрабатывающей и строительной, а в 
сел. х-ве—льноводству и молочному жи
вотноводству. Под совхозы отводится тер
ритория в 115 тыс. га.

В связи с положением комбината на во
доразделе крупнейших речных систем Ев
роп. части Союза, части лесов придается 
водоохранное значение, а в соответствии с 
требованиями травопольной системы земле
делия часть лесного фонда переводится на 
положение агро-лесов. На С. комбината рас
положен центральный лесной заповедник 
республиканского значения.

Соединение в дальнейшем речных систем 
Днепра и Зап. Двины, Днепра и Ловати, 
Днепра и Волги системой искусственных 
каналов окажет огромное ускоряющее вли
яние на развитие комбината, открывая бла
гоприятные условия транспорта продукции 
водным путем в бассейны трех морей.

Ж.-С. и.-а. к. является первой попыткой 
организации мощного индустриально-аграр
ного комбината на торфоэнергетической ос
нове с применением травопольной системы 
земледелия. В связи с этим Госпланом СССР 
за комбинатом признано всесоюзное опыт
но-показательное значение (постановление 
от 8/VI 1930). А. Зорохович.

ЖАРОВ, Александр Алексеевич (род. 
1904), пролетарский поэт. Сын крестьянина. 
Член ВЛКСМ, с 1920 член ВКП(б). До 1921 
работал в комсомольском уездном комитете 
(Можайском). Печатается с 1921. Избирался 
ответственным секретарем МАПП и членом 
Правления РАПП. Активный участник про
летарского литературного движения. Один 

из руководителей группы писателей и поэ
тов «Молодая гвардия» (1926—29). Редактор 
журнала «Комсомолия» (1925—26) и «Смена» 
(1927). Ж. поэт комсомола; его стихи, насы
щенные пафосом борьбы за новый мир, близ
ки и доступны революционной молодежи. 
Стихи Ж. раннего периода (1921—24) от
мечены влиянием поэтов из группы «Кузни
ца», революционная символика и космиче
ская тематика к-рой нашла свое яркое вы
ражение в сборнике стихов «Ледоход», «Пес
ня маляра» и др. Последующий этап творче
ства Ж. говорит о приближении поэта к 
большей конкретности («Стихи красивой де
вушке», «Письмо лю
бимой», поэмы «Ази
аты», «Комсомолец», 
«Мастер Яков», «Гар
монь» и др.). Однако 
почти всем произве
дениям Ж. присущи 
и серьезные недоста
тки, обусловленные 
недостаточно углу
бленным идейным ми
ровоззрением поэта, 
не сумевшим пока
зать революционную 
действительность во 
всей ее диалектичес
кой сложности. По
этому наряду с ростом его поэтического 
таланта в его последующих произвёдениях 
(1925—28) наблюдаются серьезные идеоло
гические и художественные срывы, выяв
ляющие мещанские настроения поэта.

В поэзии Ж. заметно выделяются два на
правления—газетно-публицистические и хо
зяйственно-политические мотивы («Песнь 
о червонце», «Первомай», «Песнь о машини
сте» и др.) и лирико-бытовое—любовные отг 
ношения в среде молодежи, комсомольский 
быт («Фабзавуч», «Комсомолке», «Сентимен
тальный друг» и др.). В сборнике «Великое 
состязание» (1930), посвященном социали
стическому соревнованию, нек-рым стихам 
(«Товарищи», «Знаменосцам юности») прису
ща излишняя риторичность, рассудочность, 
ложная патетика. Серьезный недостаток сти
хов реконструктивного периода—плакатный 
схематизм в показе сложных явлений со-’ 
циалистического строительства, упрощенная 
и поверхностная трактовка темы. Однако 
в поэме «Сентиментальный друг» (1930) лири- 
ко-публицистич. направленность органичес
ки сливается с интимностью и мягкостью 
тона раннего Ж., указывая на возможность 
новых творческих достижений для поэта.

Основные стихи и поэмы Ж. вошли в «Пер
вый том» (М., 1929). Ж. выступал и на дра
матургическом поприще (с обозрением «Шес
тая мира» и комедией, написанной в соавтор
стве). Однако в драматургических произве
дениях Ж. резче, чем где бы то ни было, 
сказываются недостатки его плакатно-схема
тического подхода к действительности.

Лит.: Луначарский А. В., Предисловие 
к сб. стихов А. Жарова «Ледоход», 2 изд., М., 1925; 
Коган П. С., Литература великого десятилетия, 
М.;—Л., 1927; Лежнев А. и Горбов Д., Ли
тература революционного десятилетия, Харьков, 1929; 
Лелевич Г., О пролетарском литературном мо
лодняке, Москва, 1926.

ЖАРОВЫЕ ТРУБЫ, топочная часть целого 
ряда котлов—корнваллийских, ланкашир-
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ских, шотландских, локомобильных и т. д. 
(см. Паровые котлы). Ж. т. представляют со
бою омываемую снаружи водой, а изнутри 
топочными газами трубу, закрепленную кон
цами в днищах или топочных стенках кот
ла. Давление воды или пара направлено сна
ружи внутрь. Первые котлы с Ж. т. были 
построены в Англии в 1805—12 и выполня-

шее восприятие лучистой теплоты от факела 
и слоя топлива, пониженная чувствитель
ность к качеству питательной воды, к ко
лебаниям нагрузки и т. д.), жаровые трубы 
имеют и ряд недостатков: нельзя изготовить 
идеально точную цилиндрическую Ж. т. диа
метром свыше 500 мм. Давление в котле 
увеличивает эту неточность, стремясь сплюс
нуть Ж. т.; последняя испытывает ломаю
щие воздействия от собственного веса и до
бавочного напряжения от неравномерности 
нагрева верхней и нижней частей, от дефор
мации котла и от удлинения. Ж. т. (рис.) 
выполняются гладкими или волнообразны
ми, форма их цилиндрическая, коническая, 
а иногда более сложная. В таблице даны 
основные размеры жаровых труб и котлов 
в разных странах:

Максимальные 
размеры

Одножаро
трубные (корн- 

валлийские)

Двужаро
трубные (лан

каширские)

С
С

С
Р

Ге
рм

.

А
нг

л.

С
С

С
Р

Ге
рм

.

А
нг

л.

Диаметр гладких 
Ж. т. (в мм) . . . 1.125 700 1.065 925 700 1.065
Диаметр волни
стых Ж. т. (в мм) 1.100- 950- 1.100- 900- 950- 1.100-

Длина Ж. т. в м
1.200 1.050 1.050 1.000 1.050 1.150

для гладких и 
волнообр. .... 10,3 7,0— 

9,0
8,4 11,2 8,5— 

12,5
9,8

Поверхность на
грева котла (в м*) 80 88 51 120 140 ПО

Для изготовления Ж. т. в СССР берется 
мягкое сварочное железо по ОСТ 19.

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ СРЕДСТВА (anti- 
pyretica), лекарственные вещества различ
ной хим. природы, вызывающие в терапев
тических дозах понижение t° тела без рез
кого нарушения остальных функций орга
низма. Действие Ж. с. может быть направлено 
либо на уменьшение теплообразования орга
низмом либо на увеличение теплоотдачи 
(либо на оба эти процесса одновременно). 
Сообразно этому Ж. с. можно разделить на 
две основные группы—уменьшающие тепло
образования и увеличивающие теплоотдачу.

К первой группе относятся препараты хи
нина (см.) и его производные; хинин явля
ется протоплазматическим ядом, в достаточ

ных концентрациях губительно действующим 
на окислительные и ферментативные процес
сы, чем и объясняется уменьшение тепло
продукции организма после введения его. Ко 
второй группе относятся антипирин и его 
производные, производные анилина (анти- 
фебринидр.),параамидофенола (фенацетин и 
др.) и группа салициловой кислоты (салици
ловый натр, аспирин и др.). Действие пре
паратов этой группы сводится к угнетению 
теплорегулирующих центров, возбужденных 
при лихорадочных состояниях пирогенными 
веществами, и к расширению кожных сосу
дов, вследствие чего происходит прилив кро
ви к периферии тела и увеличение отдачи 
тепла; к этому присоединяется усиление по
тоотделения, также способствующее отдаче 
тепла.—Понижающий t° эффект Ж. с. резко 
проявляется только при повышенной t° тела, 
т. к. нормально работающие терморегулиру
ющие центры здорового организма мало под
даются наркотическому влиянию Ж. с.; t° 
падает на 3—5 час., чтобы подняться вновь, 
когда кбйцентрация Ж. с. в крови понизит
ся и ослабеет угнетающее действие их на 
центры.—Наряду, с жаропонижающим дей
ствием Ж. с. иногда вызывают ряд побочных 
явлений, напр. действие на кровь, на сердеч
ную мышцу, ослабляющее потение, явления 
со стороны нервной системы (шум в ушах, 
головокружение, потемнение сознания), тош
ноту, рвоту, кожные высыпи.—Одним из 
лучших Ж. с. считаются вещества из группы 
антипирина; они действуют быстро, без рез
кого потения и без неприятных побочных яв
лений. Производные анилина являются бо
лее энергичными, но, будучи кровяными яда
ми, вызывают разрушение красных кровя
ных телец и мучительные поты. Производ
ные параамидофенола также не вызывают 
резких побочных явлений и относятся к луч
шим Ж. с. Салициловые препараты произ
водят сильный и быстрый жаропонижаю
щий эффект, но вызывают нарушение сердеч
ной деятельности. Хинин действует сильно 
на сердечную мышцу, но в малых дозах воз
буждает ее (терапевтическое действие).— 
Помимо жаропонижающего действия Ж с. 
являются очень хорошими болеутоляющими, 
каковое действие проявляется даже в дозах, 
еще не вызывающих жаропонижающего эф
фекта, и объясняется успокаивающим влия
нием их на центральную нервную систему. 
Поэтому они часто применяются и у нели
хорадящих больных при различного рода 
невралгийх, мигренях и ревматическ. болях. 
Нек-рые Ж. с. действуют специфически при 
инфекциях, нацр. хинин—при малярии, са
лициловые препараты—при остром сустав
ном ревматизме. Ж. с. применяются обычно 
лишь в тех случаях, когда очень высокая 
держится долгое время, создавая угрозу пе
регревания организма и перерождения вну
тренних органов; к самому же жаропонижа
ющему методу лечения современная медици
на относится отрицательно, рассматривая 
повышение температуры как защитную ре
акцию организма.

ЖАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ топлива 
характеризуется наивысшей температурой, 
какую можно получить при его сжигании. 
Ж. можно определить теоретически, ис
ходя из теплотворной способности топлива и 
количества продуктов горения, а также их
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теплоемкостгь (см.). Наивысшая темп-pa го
рения теоретически получается при условии 
горения в теоретически потребном количе
стве воздуха и при отсутствии потерь тепла, 
что практически невыполнимо (см. Горение). 
Обычно при топливах высокой теплоплотно- 
сти и при сжигании в холодном воздухе до
стигаются температуры не выше 2.000°; при 
подводе нагретого воздуха (горячее дутье) 
температуру можно повысить до 2.200°.

ЖАР-ПТИЦА, сказочная птица славянских 
(гл. обр. русских) легенд и поверйй. Обла
дая рядом чудесных свойств, она является 
объектом исканий сказочного героя (Ивана- 
царевича и др.). К нам образ Ж.-п. попал 
вероятно из средневековых европейских 
сказаний о Фениксе (см.).

Лит.: А ф- а йл с ь е!в А. И., Русские народиьге 
сказки, 102 И| 103, М., 1914

ЖАРРИ (Jarry), Альфред (1873—1907), 
французский писатель, оказавший влияние 
на поэтов так называемых «левых» течений 
20 в. Лирические произведения Ж. пред
ставляют переходной звено от эстетского 
эксцентризма символистов к мелкобуржуаз
ному бунтарству поэтов-футуриотов. Шедев
ром Ж. считается пьеса «Ubu roi», прими
тив, показывающий в-обнаженном виде’ чело
века, у которого животные инстинкты не 
уравновешены рассудком^.

Ж. принадлежим такще несколько романов,и-кни
га «Gestes e.t opinions du docteur Faustrolb (1911)— 
сатира на современную науку.

* Лит.: В г е to п А,, ст. всб~. «Les pas; регфцаг, Р., 
1924 (развенчивающая Ж.); см. также J Д., 
Ubu rdi... et les documents, qiii s’y r^ppbrtenV(Pr ‘6fabe 
de J. Saltas), P., 1921.

«ЖАР-ЦВБТ»; общество художников и 
скульпторов, основанное в- Москве1 в 1923 
для организаций выставок. Первая выставка 
состоялась в 1924 и с тех йор онй повторя
лись до 1930. Являясь продолжателями тра
диций «Мира Искусства», «Жар-цвет» редко 
откликался на запросы советской действи
тельности и почти не затрагивал обществен
ных проблем, явлйясь в целом выразителем 
мелкобуржуазных я объективно-реакцион
ных настроений в советском Изобразитель
ном искусстве.

ЖАСМЁЙ (Jasmin), или Жане ем и и, 
Жак, по-гасконски Jansemin (1798—1864), 
провансальский, точнее гасконский поэт. 
Род. в семье бедного портного. Исключенный 
из семинарии, стал цйрюльником и начал 
сочинять куплеты' и небольшие поэмы На 
гасконском4наречий, й короткий срок достиг
нув высокого мастерства. Расцветл^ворчества 
Ж. падает на эпоху июльской монархий 
(1830—48), отмеченную появлением целого 
ряда поэтов из рабочих и ремесленников. 
С 1843 ЯС. начинает публиковать сб. стихов— 
«Las papilldtos de Jasmin coiffeur» (Папиль
отки Жасмена, цирюльника, в 4-х тт., пос
ледний т. в 1863). К этомуже времени отно
сятся: поэтическая автобиография Ж. «Mons 
Soubenis» (Мои воспоминания, 1830); сенти
ментальная поэма «Abuglb de Castel Cuilld» 
(Слепая из Кастель-Кюлье, 1836), сельская 
драма «Fran^ouneto» (1840), «Martro I’inouc- 
cuto» (Марта юродивая, 1845)—история ни
щенки, и др. Добившись славы и Достатка, 
Жасмен сближается с духовенством, стано
вится консерватором, апологетом собствен
ности и врагом революции, от которой стре
мится удержать народные массы (напр. сти
хотворение «Богатый и бедный», 1847, и др.). 

Поэзия Ж. оказала сильное влияние на но
вопровансальское движение фелибров (см.), 
в частности на Мистраля (см.).

Соч.: Oeuvres completes, vis I—IV, Bordeaux, 1890.
Лит.: Saint e-B e u v e C., Portraits contempo- 

rains, t. II, P., 1855; Ripert E., La Renaissance 
proven^ale, P., 1918; Andrieu J., Jasmin et 
son oeuvre, P., 1882; Соловьев С. В., Очерки по 
истории новой французской и провансальской литера
туры, СПБ, 1914.

ЖАСМИН. 1) Ж. настоящий, Jiasminum, 
род семейства маслинных. Ок. 200 видов 
кустарников, нередко вьющихся, с просты
ми или перистыми листьями и белыми или 
желтыми цветами; венчик из 5 звездчато
расположенных надрезов и б. или м. длин
ной узкой трубочки. Большинство видов—

1—Jasminum fruticans, 2—Philadelphia coro- 
narius, 3—он же, продольный раэрезг цветка.

в тропиках, гл. обр. в» Юж. Азии-и на Зонд
ских о-вах. Ё СССР два вида: в горах Юж. 
Крыма, в Закавказья и Туркменистане 
(хребет Копет-ддг).? Цветы почти всех видов 
Ж. душисты. Цветы ост-индского J;. sambac 
идут для получения очень душистого эфир
ного жасминного масла. Эфирное масло- до
бывается также из цветов J. grand if lorum и 
некоторых др. видов, для чего их, особенно 
J. grandiflorum, разводят в Средизёмно- 
морской области, гл. обр. на франц. Ривь
ере. Культура нек-рых Ж. для получения 
эфирного масла возможна вероятно на Чер
номорском побережья Кавказа и Юж. бе
регу Крыма. J. sambac и нек-рые другие 
виды нередко разводят в комнатах. 2) Ж. 
садовый или воздушный, ч у б у ш- 
н и к, Phil’adelphus coronarius, сем. камне
ломковых, довольно большой очень морозо- 
стойкий кустарник с белыми, душистыми, 
раздельнолепестными цветами, запах .кото
рых несколько похож на запах настоящего 
Ж. Растет в юж. Европе, на Кавказе, в 
Гималаях, вост. Азии. Размножается обычно 
черенками и делением кустов. Толстые пря
мые ветки Ph. coronarius легко освобожда
ются от сердцевины и прежде шли на изго
товление чубуков. К роду Philadelphus от
носится еще ок. 50 видов кустарников в вост. 
Азии и Сек. Америке, нек-рые из них также 
разводятся в садах.

ЖАСМИНЫМАСЛО,получается из цве
тов некоторых видов настоящего жасмина 
(см.), разводимых в большом количестве 
гл. обр. в Юж. Европе (на Ю. Франции в год 
собирается до 6 млн. кг цветов жасмина). 
Ж. м. получают обычно путем поглощения 
(enfleurage) или экстрагированием. Для по
лучения 1 кг «помады» идет 3—5 кг цветов; 
из помады Ж. м. извлекают ацетоном; уд. в. 
1,007—1,008. В состав его входят: уксусно-
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бензиловый эфир (65%), уксуснолиналое- 
вый эфир (2,5%), метиловый эфир антра
ниловой кислоты; важнейшей составной ча
стью в количестве 3% является кетон жас
мон СцН1вО. Применяется в парфюмерии.

ЖАСПАР (Jaspar), Анри (р. 1870), бель
гийский буржуазный политический деятель, 
юрист, один из лидеров католической пар
тии. Во время империалистской войны Жас- 
пар, оставаясь в оккупированной Бельгии, 
сумел объединить вокруг себя буржуазные 
политическ. группы и стяжать себе среди 
них популярность. По окончании войны Ж. 
занимал последовательно посты министра 
нар. х-ва, внутренних дел и иностранных 
дел (1920—24). На междусоюзнических кон
ференциях Ж. решительно выступал за про
должение тесного сотрудничества союзни
ков в деле ограбления Германии (репарации) 
и установления «гарантий безопасности». В 
1921 Ж. добился подписания таможенной 
унии между Бельгией и Люксембургом. При
нимал деятельное участие во всех репара
ционных переговорах и в частности в раз
работке плана Дауеса. Между 1926 и 1931 Ж. 
возглавлял три кабинета, из коих первый 
включал социалистов (между прочим Ван- 
дервельде). Два последние кабинета пали 
по одному и тому же фламандскому вопросу 
(см. Фламандцы).

ЖАТВА, название ручной уборки зерно
вых хлебов, производимой при помощи сер
пов или других сходных орудий. В широ
ком смысле Ж. называют иногда уборку 
зерновых хлебов вообще. См. Уборка с.-х. 
растений.

ЖАТВЕННЫЕ МАШИНЫ, все с.-хоз. ма
шины, предназначенные для уборки зерно
вых хлебов и технических растений. Ж. м. 
имеют огромное значение в с. 
х-ве. До появления тракторов 
наиболее крупный переворот в 
зерновом хозяйстве САСШ, Ка
нады, Аргентины и Австралии 
произвели Ж. м. В СССР, при 
построении социалистического 
зернового сектора, наиболее 
совершенная уборочная маши
на — зерновой комбайн —дает 
возможность продвигать куль
туру пшеницы в такие районы, 
где до сих пор из-за резкого 
недостатка рабочих рук в сезон 
уборки она была трудно осу
ществима.

Древнейшая Ж. м.—стрип
пер, с гребенкой и ручным сби
ванием колосьев—использова
лась еще галлами (Плиний). 
С тех пор до начала 19 в. мы 
не видим серьезных попыток 
построить Ж. м. В начале 19 в. 
Гладстон( Англия),Салмон,Огль 
(Америка) и ряд др. построили 
уже работоспособные Ж. м., и 
наконец в 1834 Сайрус Голл,
Мак-Кормик (САСШ) пустили в работу в 
Вирджинии, первую жнею-лобогрейку. В 
дальнейшем развитие конструкции машин 
для уборки хлеба пошло цеобычайно быстро. 
Уже в 1856 был построен первый америк. 
комбайн (жнея-молотилка) Мура и Xасколла, 
работавший относительно удовлетворитель
но, а в 1845—первый австралийский стрип

пер Ридлея. В отличие от сенбкоёйлок (см.) 
Ж. м. всех типов должны обладать приспо
соблением, очищающим дорожку для после
дующего 4 прохода машины. По характеру 
работы Ж. м. делятся на: 1) жнеи-лобо- 
грейки с ручным сбрасывателем горстей 
хлеба; 2) жнеи-самосброски с грабельным 
аппаратом или (реже) с другими сбрасы
вающими горсти хлеба приборами; 3) вин- 
дроуеры (windrower) или своссеры—широ
ко захватывающие хедеры, которые служат 
для предварительного перед проходом ком
байна срезывания хлеба и укладки его в 
валы в целях предварительной, просушки; 
4) собственно хедеры, т. е. Ж. машины для 
особенно высокой срезки хлеба (head — 
голова), работавшие от конной тяги, те
перь уже вышли из употребления и заме
нены везде виндроуерами; 5) жнеи-снопо
вязалки,, одновременно срезающие и связы
вающие хлеб или другие культуры; 6) жнеи- 
молотилки или комбайны; 7) копнители, 
появившиеся в последнее время, но еще не
достаточно исследованные; они состоят из 
хедера или виндроуера, укладывающего 
срезанный хлеб не на земле, а в особые 
ящики, или обоймы, периодически опораж
ниваемые, оставляющие копны или копицы 
той или иной формы; 8) пиккеры (см.), 
предназначенные для срывания початков ку
курузы или вытягивания волокна (хлопок и 
т. д.).—По роду убираемых растений разли
чают машины для уборки зерновых хлебов, 
кукурузы, хлопка, текстильных растений 
(льна, конопли, кенафа и т. п.), сои, гороха, 
кормовых растений и т. д. Общим почти для 
всех Ж. м. является режущий аппарат и 
узловязатели. В Зап. Европе, САСШ, Ка
наде и Австралии хлеба, кукуруза и мнЬгие

Рис. 1.

другие культуры убираются исключительно 
Ж. м.- Только уборка хлопка представляет 
нек-рые затруднения, хотя и здесь достиг
нуты большие успехи. В САСШ и Канаде 
свыше 50% урожая хлебов убираются ком
байнами; в Австралии 75% урожая обраба
тывается автохедерами и сложными стрип
перами. Ручная уборка в этих странах удер-

Б. С. Э. т. XXIV. 21
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5‘— бор-

Рис.2. Жнея-ло
богрейка: 1—ре
жущий аппарат, 
2 — платформа, 
3—сиденье ски- 
дальщика, 4-си
денье погонщика, 
та (набирает от 5' к 5, а 
сбрасывает через выход 6), 
6—выход сжатого хлеба.

живается только в горных районах или же 
на особенно мелких участках. В СССР убор
ка зерновых хлебов производилась до сих 
пор наиболее простыми машинами—лобо
грейками или самосбрасывающими жатка
ми—реже сноповязалками. До 1930 ок. 30% 
урожая убиралось косами (с «крюками») или 
серпами. С переходом к социалистическим 
формам хозяйства очень большое значение 
приобретает комбайн—жнея-молотилка.

Переходя к отдельным типам Ж. машин, 
следует остановиться на следующих основ
ных машинах: 1) жряея-лобогрейка— 

одна из первых 
уборочных машин, 
получившая очень 
широкое примене
ние. Название «ло
богрейка», или «чу- 
богрейка», получи
ла вследствие тя
желой работы ра
бочих, сбрасываю
щих с платформы 
отдельные горсти 
хлеба. До появле
ния комбайна поль
зовалась широким 
распространением в 
СССР. На рис. 1 по
казано сравнитель
ное распростране
ние лобогреек и са- 

мосбрасывающих жнеек в У£СР. В связи 
со сплошной коллективизацией и строи
тельством коллективных хозяйств предпо
лагается свести производство к продукции 
одного лишь завода в количестве не более 
40.000 штук и только на 1—2 года. Глав
ным (преимуществом лобогреек является 
простота. Хлеб подкашивается здесь обыч-

Рис. 3. Жнея-самосброска.

ным ’режущим аппаратом и падает на 
платформу, откуда его сбрасывает вилами 
рабочий, сидящий на 2-м сиденьи (рис. 2). 
В ближайшем будущем следует ожидать 
полной замены этих машин более совершен
ными. 2) Ж н;е и-с ам о сбр о с к и в раз
витии нашего зернового хозяйства сыграли 
очень большую роль. Первые жнеи-само
сброски имели для сбрасывания особые ло
пастные винты, ленты и т. д. Современная 
жнея-самосброска по существу мало от
личается от первых образцов и очень не
сложна (рис. 3). Режущий аппарат обыч
ного устройства приводится в движение от 

ходового колеса; подача хлеба к нему и 
сбрасывание производится системой вра
щающихся вокруг вертикальной оси грабель 
(обычно 4-х), имеющих также качательные 
движения в вертикальной плоскости. При 

пропускании по т. н. 
нижней дорожке гра-

Рис. 4. Жнея-сноповязалка тракторного ти
па (2—4,4 м) завода Ростсельмаш.

блина наклоняется и, проходя параллель
но платформе, сбрасывает хлеб; при про
пускании по верхней—граблина только при
ближает соответствующую горсть хлеба к 
платформе и сразу же отходит от нее, про
ходя над дежадим на платформе хлебом. 
Производство таких жнеек установлено у 
нас на двух заводах—Люберецком и «Ком
мунаре» (Запорожье); количественно оно 
идет постепенно на снижение. Производство

Рис. 5.

их в САСШ и Канаде крайне ограничено и 
рассчитано только на экспорт; производство 
в Германии стабильно. Жнеи-самосброски 
очень хрупки и быстро выходят из строя. 
3);Ж неи-сноповязалки до появле
ния комбайнов считались наиболее совер
шенными уборочными машинами. Наиболее 
важными рабочими органами сноповязалки 
являются: а) режущий аппарат; б) пере
станавливаемое мотовило; в) набирающие 
сноп компрессоры; г) подбойка того или дру
гого устройства, уравнивающая комель сно
па; д) узловяжущий аппарат, состоящий 
из кривой иглы (обводящей шпагат вокруг 
снопа), узловязателя, зажима для удер
жания конца аппарата и резца для отрез
ки концов узла. Сноповязалки строились 
раньше для конной запряжки; теперь для 
СССР имеют наибольшее значение машины, 
работающие от тракторного привода («пауэр 
тейк-офф») и имеющие обычно захват в 10 
фут. (3 м) (рис. 4). До последнего времени 
сноповязалки в СССР работали на привоз
ном, т.н. манильском шпагате; в наст.время 
они переустроены для работы на пеньковом 
шпагате советского производства. Жнеи- 
сноповязалки вытесняются комбайнами. Наи
большее количество сноповязалок произвол
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дится в САСШ и Канаде, затем идут' Гер
мания, Англия, Швеция и Франция. В СССР 
производство сноповязалок установлено на 
Люберецком заводе под Москвой и в Росто
ве н/Д. (Сельмашстрой), где будут Произво
диться приводные Сноповязалки?4) Жнея- 
молотилка в наст, время обычно на
зывается комбайном, т. к. объединяет про
цессы уборки, молотьбы и очистки. Появле
ние американских комбайнов относится к на
чалу 30-х гг. 19 в. Наиболее успешно разви
валось комбайностроение в Калифорний, где 
в 80-х гг. работало уже 6 заводов, строив
ших эти машины. В наст, время общее коли
чество заводов в САСШ, Канаде, Австралии 
и Англии составляют 23; общее число по
строенных в САСШ комбайнов достигло в 
1930 100.000. Распространение комбайнов в 
САСШ дано на рис. 5. Значение, к-рое приоб
рели жнеи-молотилки при производстве хле
бов, в частности пшеницы, колоссально. С 
ним связано падение производства снопо
вязалок и сложных молотилок в САСШ. 
В СССР жнеи-молотилки (зерно-комбайны) 
играют огромную роль, т. к. благодаря им 
и тракторам стало возможно освоение новых, 
очень крупных площадей, обращаемых под 
зерно-совхозы; в 1931 в совхозах Зернотре- 
ста до 60% всего урожая было убрано 
зерно-комбайнами. Производство комбайнов 
в СССР превысит темпы САСШ и выразится 
в следующих цифрах: i

1930 1931 1932 1933 1934
Комбайнстрой 
Ростов н/Д. . _ _ 6.000 10.000 10.000
Сибкомбайн . — — 5.000 5.000 15.000
Коммунар . . 300 5.000 10.000 10.000 10.000
Саратовский 
завод ............... — 6.000 15.000 15.000

Всего 300 5.000 27.000 30.000 50.000

Современные (зерновые) комбайны выпол
няют одновременно съемку хлеба режущим 
аппаратом, вымолачивание его, выделение 
из вымолоченной массы зерна и однократ
ную, чаще же двукратную очистку и насып
ку его в мешки или в идущую сзади псйвозку 
или грузовик; иногда зерно ссыпается пред
варительно в построенный над машиной 
бункер.

Системы комбайнов распадаются на 2 до
вольно резко отличные группы: 1) американ
ского типа, наиболее распространенные, с 
режущим аппаратом обычного типа, позади 
к-рого идет горизонтальный конвейер, пере
дающий срезанный хлеб на наклонный транс
портер и далее в молотильный барабан. Для 
приведения в действие всего агрегата служит 
вспомогательный мотор, для перемещений 
служит особый трактор; 2) австралийские 
жнеи-молотилки, или «автохедеры», где мо
тор, установленный на машине, служит и 
для передвижения; кроме того здесь обыч
ный режущий аппарат сочетается ст. н. 
«гребнем», перешедшим сюда со старых стрип
перов (не срезывавшим, а только срывавшим 
колосья). Эти два типа являются в наст, 
время главными (на рис. 6 дан разрез ком
байна Клейтона, Англия); пока трудно ре
шить, какая система окажется на мировом 
рынке господствующей.—Наиболее важны
ми отклонениями от этих основных типов 
являются, с одной стороны—американо-ав
стралийские комбайны, сочетающие нек-рые 
особенности австралийских комбайнов с аме

риканским основным типом; с другой—хе- 
дер-харвестеры австралийские (особенно ва
жные ддя работ на рисовых плантациях). 
Обособленно стоят франц.комбаййЫ системы 
Думле, Франция, советский комбайн (в 
наст, время перерабатываемый) и новые аме
риканские вакуумно-центрифугальные ком
байны Болдуина и National Farm Со (САСШ). 
Наиболее характерный и принятый для по

стройки на со
ветских заво
дах тип ком
байна—-катер-

Рис. 6. Комбайн Клейтона (разрез): 1—бара
бан, 2—питатель, 3—нижняя веялка, 4-верх- 
няя веялка, 5— конвейерный, соломотряс, 6— 
зерновой элеватор, 7—шасталка или шерстов- 

ка, 8—элеватор.

пиллер (рис. 7, разрез на молотилке)— 
состоит из движущейся молотилки с уста
новленным на ее станине четырехцилиндро
вым бензиномотором в 24—35 л. с. Пода
ваемый небольшим конвейером хлеб посту
пает в барабан, обмолачивается и перехо
дит на наклонный транспортер с перего
родками, над которыми расположен отра
жательный барабан или битер; благодаря 
совместной работе отражателя и транспор
тера значительная часть зерна сразу же 
остается на транспортере и переносится 
им в ниже расположенную первую веялку. 
Остальная масса вороха переносится систе
мой соломотрясных конвейеров и «вертушек» 

или «битеров», освобо
ждается от последних

Рис. 7. Комбайн Холта (катерпиллер): 1—пи
татель, 2—барабан, 3—битеры, 4—элеватор, 
5—конвейерный соломотряс с продувкой воз
духом, 6—нижняя веялка, 7—верхняя веялка, 
8—зерновые элеваторы, 9—бункер зерновой.

остатков зерна,и выбрасывается за пределы 
молотилки. Падающий в нижнюю веялку 
продукт делится на три части: очищенное 
зерно переносится в верхнюю веялку (вто
рую), мякина выносится за пределы станка 
молотилки вентилятором, непромолоченный 
же колос и случайно сбежавшее с грохотов 
веялки зерно отводится вторым элеватором 
(колосоподъемником) в приемную камеру 
барабана, откуда поступает снова в барабан. 
Очищенное вторично на верхней веялке зер
но поступает чаще всего в верхний и засып
ной бункер (закром), где накопляется в ко
личестве до 15 ц. Реже используется приспо
собление для насыпки в мешки. Зерно, за
сыпанное в бункер, спускается периодиче
ски в грузовики или’вагоны подъезжающего

21*
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тракторного поезда. Перед спуском в бун
кер зерно необходимо пропустить через вра
щательный цилиндр для отсева мелких сор- 
някон; наиболее слабым местом в деле при
менения комбайнов является выбрасывание 
и рассеивание ими тут же на поле семян 
сорняков, с чем необходимо всеми мерами 
бороться. Хедер, т. е. жатвенный аппарат, 
подвешивается обычно в комбайнах на весу 
и уравновешивается или грузом или пружи
нами. Хедер должен иметь приспособление 
для удобного и быстрого перемещения ком
байнером (рулевым) вверх и вниз, в целях 
приспособления к росту хлеба. Размеры, а 
вместе с тем производительность американ
ских комбайнов различны. Начиная от ма
лого, так наз. 20-го Мак-Кормик Диринг 
(САСШ), в 8 фут. (2,4 м), работающего без 
вспомогательного мотора, и кончая гигант
ским комбайном Гарриса (САСШ) в 34 фута 
(10,4 м), убирающим до 3,5 га в час, мы 
имеем целый ряд промежуточных размеров. 
Наиболее ходовыми размерами в СССР яв
ляются комбайны в 16 и 20 фут. Производи
тельность комбайнов в СССР является ре
кордной для всего мира: были случаи, когда 
они вырабатывали при 20-фут. (6 м) захвате

Рис. 8. Автохедер Мак-Пея: 1—гребневой ап
парат, 2—^спиральные конвейеры, 3—мотор, 

4—барабан, 5—соломотряс.

до 25 га .в день в две смены, причем надо 
иметь в виду, что эти комбайны вообще могут 
выходить в поле, из-за росы и влажности, 
значительно позже других жатвенных ма
шин.—Австралийский тип комбайна резко 
отличается от американского; вполне воз
можно, что в недалеком будущем он будет 
преобладать на мировом рынке. Рис. 8 пока
зывает конструкцию современного ! австра
лийского автохедера Мак-Пея. Наиболее ха
рактерной особенностью автохедеров являет
ся фронтовое расположение резца, отсут
ствие обычного мотовила и замена его и по
лотняных конвейеров двумя мощными архи- 
медами. Остальной процесс тот же, что и в 
американских комбайнах. Австралийские ав
тохедеры управляются одним шофером. Осо
бенностью автохедеров и хедер-харвесте- 
ров является сбережение случайно остаю
щегося от уборки зерна. Оно (Подхватывается 
желобообразными длинными зубьями греб
ня режущего аппарата или остается в корыте, 
в Ктром работают спиральные конвейеры. 
Хедер-харвестеры особенно важны для нас 
потому, что ими особенно удобно убирать 
сою, горох и рис. Большой интерес пред
ставляют жнеи-молотилки американо-авст
ралийского типа, напр. Т^ертиса и Глинер- 
Болдуин (САСШ), в к-рых конвейеры обыч
ного типа заменены спиральными (одно
рядными), как в австралийских автохедерах. 
Глинеровский комбайн приспособляется те
перь для уборки кукурузы. Последнее слово 

техники комбайностроения представляют 
т. н. вакуумно-центрифугальные комбайны. 
На рис. 9 представлен разрез отдельно мон
тированной молотилки комбайна системы 
«Нэйшенал Фарм», а на рис. 10 центрифу
гальный комбайн Кертис-Болдуина (САСШ). 
В этих машинах, имеющих несколько раз
личные конструкции, всасываемый потоком 

воздуха материал, срезанный 
предварительно обычным ре
жущим аппаратом, вступает

Рис. 9. Нэйшенал Фарм (разрез): 1—весы для 
зерна, 2—элеватор, 3—элеватор, 4—молотиль
ная камера, 5—резец для перевязок, 6—пи

татель, 7—конвейер для верна.

в цилиндр, где расположен быстро вращаю
щийся ротор. Под влиянием лопастей по
следнего, прижимаемый к стенкам хлеб об
молачивается, солома же и мякина уносятся 
потокам 1воздуха и выбрасываются в выход
ное отверстие большого вентилятора. При
нимая во внимание, что во многих районах 
СССР, как в сев.-зап. штатах САСШ |и в 
Канаде, приходится считаться с невозмож
ностью убирать хлеб непосредственно ком
байном, теперь широко используют способ 
раздельной уборки, причем предварительно 
пускается отнятый от комбайна или само
стоятельный виндроуер, а затем, спустя не

сколько дней после вы
сыхания хлеба в ряд
ках уложенных винд- 
роуером, по ним про-

Рис. 10. Центрифугально-вакуумный комбайн 
Кертиса.

ходит комбайн, к которому приставляется 
т.н.«подборщик»(«пик-эп»). Подборщики (их 
несколько систем) состоят обыкновенно из 
барабанов с отклоняющимися ^пружинами 
(зубьями) или же из коротких цепных транс
портеров с такими же пальцами. Наиболее 
совершенными подборщиками считаются те
перь «Ропик» и Ричардсона (САСШ). По
следний отличается тем, что идет на особых 
лыжах, к-рые приспосабливаются во всех 
плоскостях к рельефу почвы, что является 
главным условием чистой выборки лежащего 
в валиках хлеба. Жнеи-молотилки или ком
байны произвели уже громадный переворот 
в мировом производстве зерна. Стоимость 
работы понижается обыкновенно в этом слу
чае более чем вдвое по сравнению с уборкой
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сноповязалкой и молотилкой. Потери зерна, 
к-рые при обычных методах уборки бывают 
очень значительны, снижаются, при умелом 
сочетании различный приемов комбайниро- 
вания и пользования виндроуерной уборкой, 
до очень малого %. Так, напр, опыты в Ка
наде на опытной станции Свифт-Керрент по
казали, что в отдельных случаях при преж
нем методе терялось до 15% урожая, при 
комбайнированпи же всего 3%. Правда, при 
оттягивании уборки комбайном потери зна
чительно возрастают; но при удачных сро
ках комбайнирования все преимущества 
на стороне этого нового метода. В Америке 
и Австралии комбайны нередко применя
ются и для уборки и обмолота бобов, го
роха, сои, риса и т. д. Особенно распро
странены комбайны для гороха и бобов. 
При этом пользуются или специальными 
комбайнами, сконструированными для этих 
культур, или же делают специальные при
способления К обычным комбайнам. Значе
ние комбайнов при создании советских хо
зяйств и машинотракторных станций—и 
не только при преобладании обычных зерно
вых хлебов, но и при технических культу
рах—громадно. Вместе с другими факторами 
социалистического строительства в с. х-ве 
комбайну суждено сыграть огромную роль 
в завоевании новых районов.

Лит.: Вейсс Ю. А., Косилки, жатки и сноповя
залки, 4 изд., Москва, 1926; К р и л ь Б. А., Сельско* 
хозяйственное машиноведение, ч« 1, Москва—Ленин* 
град, 1927. д. Арцыбашев.

ЖАШКОВ, местечко, районный Центр в 
Киевской обл, УССР, конечный пункт ветки 
(90 км) Ю.-З. железной дороги Ж.—Погре
бшие (от линии Казатин—Христиновка); 
4.497 жит. В районе—34.730 жит*. (1926); 
в 1930-47.695 жит.

ЖБАНКОВ, Дмитрий Николаевич (род. 
1853), земский врач, «пироговец», один из 
руководящих деятелей земской медицины. 
По окончании Медико-хирургической акаде
мии (1879) работал врачом в различных зем
ствах. В начале 90-х гг. выдвинулся в пер
вые ряды руководителей т. н. Пироговского 
общества. Ж. автор многочисленных тру
дов, посвященных разработке различных 
сторон земско-санитарного дела, эпидемио
логии, статистики («Земско-медицинский 
сборник»; «Городская медицина», М., 1913; 
«Библиографический указатель по земской и 
общественной медицинской литературе», М., 
1890 и 1907). Ж. являлся видным выразите
лем «уравнительных и общедемократиче
ских» чаяний части земских врачей. Та
ковым Ж. выступил в своих первых исследо
ваниях (1893) об «Отхожих промыслах в Смо
ленской губ.» (цитировано у Ленина, «Раз
витие капитализма в России» с критической 
оценкой), в санитарно-статистических описа
ниях фабрик и заводов Смоленской губ. Он 
живописно описывал гнусные, теневые сто
роны капитализма, но давал неверный ана
лиз описываемых им явлений, не видя роста 
капитализма и значения роста и укрепле
ния пролетариата, а упрямо отсТаййая Народ
нические мелкобуржуазные идеалы. Таким 
же беспочвенным идеалистом Ж. выступал в 
своих статьях и анкетах по вопросу о телес
ных наказаниях, смертной казни («травмати
ческих эпидемиях»), об отмене частной вра
чебной практики, о борьбе с голодом. Убеж

денный народник, до последних дней «ни
чему не научившийся и ничего не забывший», 
Ж. естественно стал во Главе той группы пи- 
роговцев, к-рая враждебно отнеслась к Ок
тябрьской революции. В конце 1917 он высту
пает против Советской власти, ратуя за Уч
редительное собрание, участвуя в воззвании 
к врачам с призывом к сопротивлению новой 
власти, к саботажу ее, бойкоту врачей, «дей
ствующих в лагере насильников». Последняя 
его попытка активно противостоять совет
ской медицине относится к 1921, в возобно
вившемся журнале «Общественный врач» 
(вышло 2 №№). С тех пор Ж. ушел от ак
тивной деятельности. И. С.

ЖВАЛЫ (mandibulae), передняя пара че
люстей грызущего или жующего ротового 
аппарата насекомых (см.).

ЖВАЧКА, свойственный жвачным млеко
питающим процесс пережевывания ранее про
глоченной и вторично возвращающейся в 
рот пищи. Т. к. жвачные (cift.) питаются гру
бым кормом, то он должен быть хорошо под
готовлен—размельчен, размочен, распарен— 
для наилучшего его усвоения. При еде пища 
проглатывается и попадает сначала в пер
вый отдел желудка—р у б е ц, где она пе
ремешивается с проглоченной слюной и под
вергается процессам брожения; образую
щиеся \при этом газы удаляются через рот 
при отрыгиванйи жвачкй. Отрыгивание это 
представляет своеобразное, похожее на сла
бую рвоту, передвижение пищи из рубца 
обратно в рот. Часть пищи из рубца выхрдит 
в соседнее отделение—с е т к у, где пища 
немного перетирается и также идет обратно 
в рот. Здесь каждый комок основательно 
пережевывается раз 60; отсюда пища вместе 
со слюной в виде жидкой кашицы стекает 
прямо в третье отделение—к н и ж к у, вну
тренняя стенка к-рой состоит из листочков, 
сдавливающих пишу, еще больше размель
чающих и перетирающих ее; отсюда она пе
реходит в четвертое отделение—с ы ч у г, 
где поддействием желудочного сока и слюны 
становится годной для всасывания в кровь > 
для чего передвигается дальше в кишки.

ЖВАЧНЫЕ, Ruminantia (Selenodontia), 
подотряд копытных млекопитающих. Верх
ние резцы-, закладывающиеся у зародышей, 
у взрослых отсутствуют и заменены плот
ным роговым мозолистым наростом. В ниж
ней челюсти шесть 
резцов. Клыки (у 
многих групп сохра
няются только ниж
ние) имеют форму рез
цов. Коренные несут 
на жевательных по
верхностях эмалевые 
полулуния (селено
донтные зубы). В со
ответствии с деятель
ностью коренных зу
бов, состоящей в рас
тирании травы боко
выми движениями, суставная головка ниж
ней челюсти вытянута в поперечном напра
влении. На черепе имеются рога (см.) раз
личных типов. В конечностях особенно раз
виты третий и четвертый пальцы, несу
щие каждый по крупному роговому копы
ту. Боковые пальцы никогда не прикаса- 

> ются к земле и снабжены маленькими ко-

Схема желудка жвачно
го: 1—пищевод, 2—ру
бец, 3—сетка, 4—жело
бок, 5— книжка, 6—сы
чуг. Стрелка обозначает 

путь пищи.
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пытцами. Кости запястья и предплечья у 
многих форм в большей или меньшей сте
пени сливаются. Сложный желудок у мно
гих форм состоит из четырех отделов: руб
ца (требухи), сетки, книжки (листаньи) и 
сычуга. Из первых двух отделов заглоченная 
растительная пища отрыгивается в ротовую 
полость, перетирается зубами и в виде по
лужидкой жвачки стекает по каналу в сле
дующие отделы желудка (см. Жвачка), В 
сычуге пища подвергается действию желу
дочного сока. Наиболее известные семейства: 
олени, быки и жираффы (см.).

ЖГУТИКИ, органы движения нек-рых 
простейших организмов (см. Жгутиковые); 
имеют характер подвижных протоплазма
тических выростов клетки в виде тонких 
нитей. Ж. состоят из проходящего вдоль 
их оси опорного волокна и из облекающего 
последнее футляра протоплазмы. Основа
ние Ж. прикрепляется внутри тела простей
шего кт. н. банальному тельцу. 
Ж. производят в воде сложные движения 
(10—40 в сек.), описывая часто своим кон
цом круг. Помимо простейших Ж. бывают 
снабжены клетки (т. н. жгутиковые клетки) 
энтодермы губок (см.), наружный эпителий 
(см.) многих иглокожих и др.

ЖГУТИКОВЫЕ,биченосцы илифла- 
геллаты, Mastigophora, или Flagellata, 
класс типа простейших организмов (Proto
zoa), характеризующийся присутствием ор-

Жгутиковые: 1—Euglena, 2—Leishmania, 3— 
Trichomonas, 4—Ceratium, 5—Trypanosoma, 6— 
Trypanoplasma, 7—Multicilia, 8—Codonosiga.

ганов движения в виде жгутиков (см.); 
только немногие Ж. кроме жгутиков обла
дают еще и псевдоподиями (напр. Rhizomas- 
tigina). Тело Ж. чаще всего продолговато
овальное, но может быть и округлым, лен
товидным или неправильной формы. Перед
ний конец тела снабжен 1—8 (редко более) 
жгутиками. Если жгутиков два, то один 
направлен вперед, а другой, более длинный, 
волочится при движении позади животного 
(рулевой жгутик). У некоторых Ж. рулевой 

жгутик пристает к телу животного и образует 
на его поверхности змеевидно изгибающийся 
гребень—волнообразную перепонку. Про
топлазма тела делится на тонкий поверх
ностный слой—э ктоплазму и на внут
реннюю массу—энтоплазму. Самый на
ружный слой эктоплазмы дифференцируется 
в тончайшую пленку—пелликулу. Уже 
при наличии более плотной пелликулы тело 
принимает постоянную форму. Нередко по
верх пелликулы имеется еще защитная обо
лочка (панцырь), к-рая носит кутикулярный 
характер или образована толстым слоем про
зрачного студня (напр. у Volvox),- или же 
наконец слагается из правильно располо
женных пластинок целлюлозы или клет
чатки (у Djnoflagella). Энтоплазма имеет 
мелкозернистое строение и более мелкую кон
систенцию, чем эктоплазма. Ядро (обычно 
одно) имеет пузырьковидную форму и со
держит в себе шаровидное внутриядерное 
тельце. У нек-рых Ж. (напр. у трипанозом) 
на переднем полюсе тела при основании жгу
тика имеется блефаропласт (см.).

Питание. Обширная группа Ж. обла
дает способностью питаться голофитно, 
т. е. наподобие растений, созидая живое ве
щество своего тела за счет растворенной в во
де углекислоты и минеральных солей. Все та
кого рода Ж. содержат подобно растениям 
хроматофоры или особые тельца, окрашен
ные хлорофиллом * а также другими пиг
ментами (каротин, гемоциан) в зеленый, 
желтый или бурый цвет. Другие Ж. живут 
в разных загнивающих жидкостях и питают
ся сапрофит но, всасывая всею поверх
ностью тела жидкие органические вещества, 
в изобилии образующиеся при процессах 
гниения. Нек-рые из голофитно питающихся 
Ж. (напр. эвглена) способны, попадая в 
богатую органическими веществами среду, 
временно переходить к сапрофитному пита
нию (особенно при содержании их в темноте). 
Наконец третья большая группа Ж. пи
тается, наподобие животных (анимальцое 
питание), посредством заглатывания твер
дой пищи. Проглатывание твердой пищи 
происходит обыкновенно у основания жгу
тиков, где в самом простом случае имеется 
небольшой бугорок мягкой протоплазмы, 
служащей для восприятия пищевых частиц, 
которые подгоняются к телу биением жгу
тика. В других случаях у основания жгу
тика находится б. или м. глубокое втяже
ние протоплазмы, глотка, начинающаяся 
ротовым отверстием. У небольшой группы во
ротничковых Ж. (Choanoflagellata) основа
ние единственного жгутика окружено высо
кой плазматической оторочкой, или воротнич
ком, к-рый способствует захвату подго
няемой к телу пищи. Проглатываемая пища 
попадает в ос.обыо округлые пузырьки, пи
щеварительные вакуоли, где и осуществляет
ся процесс пищеварения. Добычей Ж. слу
жат чаще всего бактерии, другие виды про
глатывают себе подобных и одноклеточные 
водоросли, тогда как нек-рые (напр. ноче- 
светка) справляются даже с многоклеточ
ными организмами—коловратками, личин
ками рачков. Частицы, оставшиеся непере
варенными, выбрасываются из тела где- 
нибудь по близости к его заднему концу. 
Особого, строго локализированного задне
проходного отверстия у Ж. не существует.
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При обильном питании известная часть пере
работанной в теле пищи не сразу потребляет
ся, но откладывается внутри животного как 
запасные питательн. вещества, у окрашен
ных Ж.—большей частью в виде крахмала, 
скопления к-рого нередко образуются вокруг 
особых телец, пиреноидов, или крахмалооб- 
разователей. В теле многих Ж. были обна
ружены ярко окрашенные капельки жира, 
а также зерна гликогена. Процессами вы
деления у Ж. заведуют сократительные ва
куоли; они занимают вполне определенное 
положение, обыкновенно у переднего конца 
тела. Особенно сложным устройством отли
чается система сократительных вакуолей 
у панцирных Ж. (Dinoflagellata). В наст, 
время главную роль этих вакуолей видят 
в регулировании осмотического давления 
внутри тела животного.

У многих снабженных хроматофорами 
(окрашенных) Ж. в теле имеется т. н. с т и г- 
м а, или Эренберговский глазок. 
У эвглены, одного из обыкновенных пресно
водных Ж., стигма носит характер неболь
шого скопления кирпично-красного пигмен
та, залегающего в переднем конце тела, 
близ основания жгутика. ’ У нек-рых мор
ских Dinoflagellata стигма имеет значи
тельно более сложное устройство, состоя из 
пигментной чашечки, в углублении к-рой 
лежит двояковыпуклое прозрачное зерно 
крахмала. Стигма является светочувстви
тельным аппаратом, или примитивным глаз
ком; Ж., обладающие стигмой, проявляют 
положительный фототаксис (см.к нек-рые 
виды обладают даже способностью различно 
реагировать на те или иные части спектра, 
как это показали опыты Лёба.

Размножение Ж. чаще всего бесполое 
и состоит в делении животного надвое, при
чем всегда в продольном направлении. Ядро 
при этом делится кариокинетическим путем: 
старый жгутик отходит к одной из получаю
щихся дочерних особей, другая же разви
вает новый жгутик еще до окончания деле
ния. Кроме деления в свободно-подвижном 
состоянии очень часто наблюдается таковое 
в покоящемся состоянии: животное перед 
размножением втягивает жгутики, округ
ляется, окружает себя особой оболочкой— 
цистой, и под защитой последней делится на 
2—8 и более дочерних особей, к-рые впо
следствии выходят из цисты. У нек-рых Ж. 
особи, получающиеся посредством бесполого 
размножения, не. расходятся, но остаются 
между собою в органической связи, в ре
зультате чего получаются колониальные ор
ганизмы. Такие колонии имеют в одних 
случаях древовидную форму (Dinobryon), в 
других—шаровидный характер, состоя из 
многочисленных (от 16 до 10.000) клеток, 
расположенных в один слой на поверхности 
шара (группа Volvocineae).—Половое раз
множение установлено почти исключительно 
лишь для группы колониальных, шаровид
ных Volvocineae. Особи таких колоний пре
вращаются либо непосредственно либо после 
нескольких предварительных делений в га
меты, или половые клетки. Гаметы сливают
ся попарно и дают т. н. зиготу, соответ
ствующую оплодотворенному яйцу. В наи
более простых случаях обе сливающиеся 
гаметы имеют совершенно одинаковую вели
чину и форму. У других (особенно у Volvox) 

образуется два сорта гамет: очень мелкие и 
подвижные мужские и крупные, округлые, 
неподвижные женские. У Volvox эта диффе
ренцировка гамет на два сорта столь резка, 
что можно говорить о живчиках и яйцах. 
Зигота дает впоследствии начало новым ко
лониям.

Ж. широко распространены: они встре
чаются как в пресных водах, так и морях, 
а кроме того многие из них перешли к пара
зитическому образу жизни., Свободноживу- 
щие Ж. входят в состав планктона (см.) и 
размножаются иногда в такой сильной сте
пени, что вызывают т. н. «цветение воды» в 
стоячих водоемах. Планктонные Ж. играют, 
особенно в морях, немаловажную роль в пи
тании различных плавающих многоклеточ
ных животных, особенно коловраток и рач
ков. Нек-рые из мор.ских Ж.(напр.ночесвет- 
ка и часть Dinoflagellata) обладают ярко вы
раженной способностью к свечению. К числу 
Ж. принадлежит много весьма серьезных 
паразитов человека и домашних животных, 
способных вызывать смертельные заболева
ния; таковы: трипанозомы (Trypanosoma)— 
кровяные Ж., являющиеся возбудителями 
тропич. «сонной болезни» человека, «наганы» 
рогатого скота и др.; лейшмании (Leishma- 
nia), вызывающие в Средн. Азии заболева
ния кала-азар и восточную язву, и мн. др. 
Класс Ж. распадается на 10 отрядов.

Лит.: К.алькинс Г., Протозоология, M., 1912; 
D о f 1 е 1 n F. und ReichenowE., Lehrbuch der 
Protozoenkunde, 5 Aufl., Jena, 1927—28; Эпштейн 
Г. В., Патогенные простейшие, спирохеты и грибки, 
м,—л., 1931. В. Догелъ.

ЖГУТИКОВЫЕ КЛЕТКИ, см. Жгутики.
ЖГУТОНОГИЕ, Pedipalpa, отряд пауко

образных, близкий к скорпионам. Голово
грудь нерасчлененная, брюшко состоит из 
11—12 члеников и у многих заканчивается 
длинной членистой хвостовой нитью. Верх
ние челюсти имеют форму массивных , клеш
ней. Дышат легкими. Хищники. Питаются 
мелкими насекомыми. Считаются ядовитыми, 
что не доказано. Обитают в жарких стра
нах. Делятся на три подотряда, характер
ными представителями к-рых являются ви
ды: 1) Telyphonus caudatus, тело длиною 
3,2 см, обитает в лесах Явы, устраивает 
глубокие (до 10 см) норки в земле; 2) Taran
tula palmata, тело длиною 4 см, хвостовой 
нити нет, передние ноги необычайно длин
ные, живет на Антильских о-вах и в Юж. 
Америке, под корнями деревьев и кам
нями; 3) Koenenia mirabilis, тело длиною 
2 мм, живет в Италии, отличается, как 
и близкие к ней другие виды, встречаю
щиеся в Сиаме, Сев. Африке, тропической 
Америке, а также в гротах и пещерах Фран
ции, отсутствием глаз (ночное животное).

ЖГУТОНОСЦЫ, то же, что жгутико
вые (см.).

ЖГУЧАЯ ПАЛЬМА, Caryota urens, один 
из видов пальмы кариота (см.).

ЖГУЧИЕ ВОЛОСКИ,волоски гусениц мно
гих бабочек, связанные с кожными ядови
тыми железами. См. Ядовитые эюивотные.

ЖГУЧИЕ ВОЛОСКИ РАСТЕНИЙ, волос
ки, содержащие жгучие и ядовитые веще
ства. На вершине Ж. в. р. находится ма
ленькая головка (см. рис. 8 при ст. Волоски); 
она легко обламывается, после чего Ж. в. р. 
вонзаются в кожу и вливают туда свое содер
жимое, вызывающее т. н. ожог. Ж. в. ветре-
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чаются у крапив, у сем. лоазовых и явля
ются защитными образованиями их.

ЖГУЧИЕ ОРГАНЫ, стрекательные, 
или крапивные клетки (книдоблас
ты, нематобласты), характерные для кишеч- 
нойолостных животных (гидроидных поли
пов, медуз), особые клетки, расположенные 
в эктодерме (см.). См. Гидра, Кишечнопо
лостные, Ядовитые животные.

ЖДАНОВ, Владимир Анатольевич (р. 1869), 
присяжный поверенный, защитник по по
литическим делам. Выступал защитником 
по делу с.-р. Каляева, убившего вел. кн. 
Сергея Александровича. В 1905—06 вхо
дил в состав литературной группы Моск, 
комитета РСДРП. В 1907 был арестован в 
связи с экспроприацией в Петровско-Разу
мовском и предан военно-окружному суду. 
Оправданный по этому делу, был пригово
рен 9а принадлежность’ к партии к 4 годам 
каторжных работ. После Февральской ре
волюций вернулся в Москву и в наст, время 
(1932) работае’гчленом коллегии защитников.

ЖДАНОВ, Иван Николаевич (1846—1901), 
историк рус. литературы. Академик с 1899. 
Специалист по древней письменности и на
родной словесности. Занимался также Фон
визиным, Белинским й Пушкиным. Лишен
ный оригинальности, умеренно либеральный, 
Ж. в литературоведении не шел дальше тра
фаретов культурно-исторического метода.

Соч. Ж. (изд. Академии наук), 2тт., СПБ, 1904 и 
1907.
.Лит.: Архангельский А., И. Н. Жданов 

(некролог), «Журн. мин. нар. просвещения», СПБ, 
1901, № 9. .

ЖЕБАР (Gebhart), Эмиль (1839—1908), 
франц, историк-идеалист, знаток итальян
ского Возрождения, в котором он искал 
проявления общечеловеческого артистиче
ского «духа». Исторические исследования 
Ж. по справедливости считаются шедеврами 
франц, прозы. Ж. с одинаковым мастерством 
изображал «религиозные искания» («Italie 
mystique», Р., 1890, есть русский перевод), 
развращенность папства («Moines et papes», 
Р., 1896) и бытовые подробности («Les con
tours florentins», Р., 1901, «Au son des clo^ 
ches», P., 1898, есть и русск. nep., «Florence», 
Р., 1906, и др.).

ЖЕБЕЛЕВ, Сергей Александрович(р. 1869), 
историк древности и археолог, окончил 
Историко-филологический факультет Петер
бургского ун-та, с 1899 приват-доцент Петер
бургского университета, с 1904 профессор, с 
1927 член Всесоюзной академии наук. 
В 1928 Ж. возбудил негодование советской 
Общественности помещением в одном из 
белогвардейских изданий статьи, содержав
шей выпады против Октябрьской революции. 
Научно-исследовательская деятельность Ж. 
относится к области древней истории (пре
имущественно история Греции в эллини
стический период), археологии и истории 
религии и сакрального быта. Им выполнен 
также ряд переводов греческих классиков 
(«Политика» Аристотеля^ Фукидид, ряд диа
логов Платона для издательства «Acade
mia»). Наибольшее значение в научной дея
тельности Ж. имеют именно эти переводы. 
Исторические работы Ж., несмотря на стрем
ление автора к историчности, проникнуты 
духом старой германской филологии; а ра
боты по археологии полны эклектизма, пе
реходящего порой в чистую компиляцию.

Важнейшие труды: Из истбрйи Афин (229—31 годы 
до Р. Хр.), СПБ, 1898; Achaika (В области древностей 
провинции Ахайи), СПБ, 1903; Древняя Греция, ч. 
1—2, П., 1920—22; Древний Рим, ч. 1—2, П., 1922— 
1923; Демосфен, Берлин, 1922; Сократ, Берлин, 1923; 
Пантикапейские Ниобиды (Материалы по археоло
гии России, № 24, изд. Археологии, комиссии, СПБ, 
1901; Введение в археологию, ч. 1—2, П., 1923; Рели
гиозное врачевание в древней Греции, «Записки Рус. 
археологии.* об-ва», СПБ, 1893, т. VI; Евангелия ка
нонические и апокрифические, П., 1919; Апостол Па
вел и его послания, П., 1922. См. также; Список пе^ 
чатных трудов С. А. Жебелева, Л., 1926.

ЖЕБУ НЕВ, Сергей Александрович (1849— 
1924), участник революционного движения 
70-х гг. В 1872 уехал в Швейцарию, где 
вместе с братьями организовал кружок т. н. 
«сен-жебунистов», предполагавший путем 
культурного воздействия на крестьян и 
развития с. х-ва изменить существующий в 
России экономический строй. В 1873, вер
нувшись в Россию, примкнул в Одессе к 
кружку Ф. В. Волховского. В 1874 учи
тельствовал в селе Черниговской губ. и 
был арестован за пропаганду среди кресть
ян и учеников. Судился по процессу 193 
и был приговорен к лишению прав и ссылке 
в Тобольскую губ. В 1879г по доносу был 
арестован в Ялуторовске и.выслан в Вост. 
Сибирь. В 1888 был вновь арестован и выс
лан в Олекминск, откуда в 90-х гг. вернул
ся в Россию. В 1897 привлекался к суду 
за пропаганду, но был оправдан. Написал 
«Воспоминания» («Былое», 1907, № 5).

ЖЕВАНИЕ, совокупность механических 
процессов, приводящих к измельчению пи
щи в ротовой полости и осуществляемых 
в основном разнообразными движениями 
нижней челюсти. Верхняя челюсть у чело
века играет пассивную роль, т. к. подвиж
ной является только нижняя челюсть; у 
нек-рых животных (змеи, крокодилы, рыбы, 
попугаи) верхняя челюсть играет активную 
роль, двигаясь вверх и вниз. Движения ниж
ней челюсти при Ж. у человека произво
дятся в трех направлениях—сверху вниз, 
спереди назад и вбок—благодаря сокраще
нию и расслаблению так наз. жевательных- 
мышц (см.). В акте Ж. следует различать 
следующие моменты: откусывание, размель
чение, размалывание и растирание пищи 
между зубами. По мере размельчения пи
ща обильно смачивается слюной и в виде* 
скользкого комка проникает по спинке язы
ка в глотку, а затем в пищевод; процесс 
Ж. вызывает рефлекторное отделение же
лудочного сока. Ж. регулируется особым 
нервным центром, к-рый Находится в про
долговатом мозгу; раздражение пищей зубов 
и слизистой оболочки губ и рта передает
ся по чувствующей части тройничного нерва, 
центру Ж., двигательным нервом для жева
тельных мышц является нижнечелюстная 
ветвь тройничного нерва.—Для правиль
ного пищеварения имеет огромное значение- 
тщательное размельчение пищи во время 
Ж. (до пюреобразного состояния ее) и воз
можно лучшее пропитывание ее слюной,, 
содержащей фермент птиалин, превращаю
щий крахмал в сахар (это особенно отно
сится к крахмалистой, мучнистой пище— 
хлеб, каши и пр.). Недостача зубов вызы
вает резкое падение продуктивности Ж.; 
чем меньше зубов во рту, тем больше теря
ется? способность к тонкому размельчению 
пищи, что в конце-кояцов может вести к за
болеваниям желудочно-кишечного аппарата.
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Ж Е В АТ Е Л Ь Н Ы Е М Ы Щ Ц Ы, четыре парных 
мышцы, приводящие в движение нижнюю 
челюсть и обеспечивающие акт жевания. Са
мыми сильными из них у человека являются 
височные мышцы (рис. 1), начинающие
ся веерообразно на поверхности височной 
кости и прикрепляющиеся к венечному от
ростку нижней челюсти; сокращаясь, они 

поднимают нижнюю че
люсть, отчасти сдвигая

Рис. 1. Рис. 2.
Рис. 1. 1—височная, 2—жевательная мышцы. 
Рис. 2. 1—наружная, 2—внутренние крыло

видные мышцы.

ее назад. Следующие, собственно жева
тельные мышцы (т.н. musculus masseter) 
берут начало на скуловых дугах и прикреп
ляются на наружной поверхности нижней 
челюсти в области ее угла. 3-я и 4-я пара, 
т. н. к р ы л о в и д н ы е мышцы (наруж
ные и внутренние) прикрыты вертикальной 
ветвью нижней челюсти(рис.2). Внутрен* 
н я я крыловидная .мышца берет начало от 
крыловидной ямкй основной кости черепа и 
прикрепляется к ветви нижней челюсти на 
внутренней поверхности ее; она поднимает 
нижнюю челюсть и одновременно скашивает 
ее на противоположную сторону. Наруж
ная крыловидная мышца лежит кнаружи 
от предыд^цей, перекрещивая ее поперек. 
Начинается двумя головками: от крыло- 
видного отростка основной кости и от ниж
ней поверхности височного крыла, при
крепляясь к шейке суставного отростка 
нижней челюсти, ее суставной сумке и су
ставному хрящу.—Расположенные в четы
рех пространственных направлениях пар
ные Ж. м. своей комбинированной работой 
обеспечивают движения нижней челюсти 
вперед—назад, вправо—влево, смещения ее 
и переходные движения, необходимые для 
жевания. Г, И.

ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ЖЕЛУДОК. 1) У коло- 
в р а т о к—расширенный отдел передней 
части кишечника (пищевода), снабженный 
внутри двумя хитинообразнымй пластинка
ми с жевательными валиками для перети
рания пищи; 2)у членистоногих 
(большинства раков и насекомых)—расши
ренный отдел передней кишки, снабжен
ный хитиновыми зубами и валиками для 
измельчения пищи; 3) у п т и ц—задний, 
мускульный желудок, отделенный от желе
зистого желудка ясным перехватом. Снаб
жен чрезвычайно толстыми мускульными 
стенками и твердой рогоподобной внутрен
ней выстилкой. Наибольшего развития до
стигает у зерноядных птиц.

ЖЁГАЛОв, Сергей Иванович (1881— 
1327), селекциойер-генетик, проф. Тими
рязевской с.-х. академии. С 1919 руково
дитель отдела селекции огородных растений 
при Моск, областной опытной станции.— 

Ж. был одним из первых русских селек
ционеров, подведших под практическую 
селекцию научную генетическую базу. Его 
работы по генетике ржи и овса, в частнос
ти по изучению гигантизма, имеют боль
шое научное значение. Значительную роль 
Ж. сыграл в деле популяризации научных 
основ селекции и в деле развития селек
ционного семеноводческого дела в СССР. 
Ему принадлежит первое полное руковод
ство по селекции «Введение в селекцию
с. -х. растений» (1-е изд., Л., 1924; 3-е изд., 
Москва—Ленинград, 1930).

Лит.: Вавилов Н. И., Проф. С. И. Жегалов, 
«Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции»,
т. XVII, Л., 1927, № 5; О р д ы н с к и й В. В.,
Проф. С. И. Жегалов, «Труды Моск. обл. с.-х. опыт
ной станции, вып. 22, М'., 1927; Митрофанова 
К. С., Проф. С. И. Жегалов, «Научно-агрономич. жур
нал», М., 1927, №12. Митрофанова.

ЖЕДИНСКИЙ ярус, нижний ярус де
вонской системы. См. Девонский период (си
стема).

ЖЕЗ, Гастон (Gaston Jdze, род. 1869), вид
нейший из современных буржуазных франц, 
финансистов-теоретиков, проф. Парижского 
ун-та и редактор финансового журн. «Revue 
de science et de ISgislation». Наибольшей 
известностью пользуется его учебник фи
нансовой науки. С 1910 Ж. приступил к 
составлению обширного трактата по финан
сам, до сих пор незаконченного. Часть это
го трактата, посвященная бюджету, пере
ведена на рус. яз. («Общая теория бюджета», 
перев. под ред. Г. Г. Соловья и К. К. Шма
кова, М., 1930). Перу Ж. принадлежит ряд 
выдающихся работ по изучению финансов 
империалистской войны. Работы Ж. отли
чаются богатством фактического материа
ла, до Трактовка рассматриваемых.им воп
росов почти исключительно формально-юри
дическая. Социально-политический харак
тер теоретических построений Ж. в обла
сти финансов отражает процесс фашизации 
современной буржуазии. Характерны напр. 
следующие высказывания в упомянутом 
выше трактате:

«Опытом доказано,, что законодательные 
собрания особенно в демократических стра
нах относятся расточительно к народным 
деньгам. Они очень легко поддаются вся
ким гуманитарным побуждениям и подчи
няются интересам выборной рекламы» (рус
ский перевод, стр. 70). И далее: «Таким об
разом проблема может быть выражена в 
следующих словах: парламент расточите
лен, некомпетентен и безответствен». Рас
точительностью Ж. считает ассигнования 
не на милитаризм, а на социально-куль
турные нужды, в отношении которых он 
хочет ограничить компетенцию парламента.

ЖЕЗЛ (слово происходит от арабского 
д ж е з л—костыль), 1) в простейшей и наи
более древней форме обыкновенная длин
ная палка, или посох,' применявшийся при 
пастьбе стада. Позднее Ж. принял симво
лическое значение орудия управления в ру
ках властителя. Такой Ж. впоследствии вы
делился в знак царского достоинства и ви
доизменился в короткую палку под именем 
скипетра. Известны маршальские, фельд
маршальские, гофмаршальские, церемоний- 
мейстерские и др. Ж., изготовляемые из дра
гоценных металлов и украшаемые* камнями. 
В собрании Оружейной палаты хранится ряд
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драгоценных жезлов из казны московских 
царей 17 века.

2) Ж. (ж.-д.), см. Жезловая система.
ЖЕЗЛ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ, прибор для из

мерения базисов. См. Базисные приборы.
ЖЕЗЛОВАЯ СИСТЕМА; способ регулиро

вания следования поездов на одноколейных 
дорогах. При Ж. с. занятие поездом пере
гона между станциями происходит лишь 
после выдачи машинисту «жезла» (единствен
ного для этого перегона), чем достигается 
невозможность одновременного выхода на 
перегон двух или трех поездов. Это удоб
но лишь при движении поездов поочередно 
в обоих направлениях. Поэтому обычно 
жезлов бывает несколько (до 30—40); они 
хранятся в двух т. н. жезловых аппаратах 
на станциях, ограничивающих перегон. При 
этом из какого-либо одного аппарата может 
быть вынут только один жезл. И если уже 
вынут один жезл, то ни из того ни из 
другого аппарата извлечь второй жезл не 
представляется возможным. Жезлы чаще 
всего представляют собою железные стерж
ни с несколькими охватывающими их коль
цами; реже—это большие ключи, двойные 
диски в виде катушек и т. п. Жезловые 
аппараты состоят из двух основных ча
стей: 1) вместилища для жезлов и 2) запи
рающего выход из этого вместилища элек
трозатвора. Электрозатвор отпирает выход 
для одного жезла только в том случае, 
если в него попадает посылаемый соседней 
станцией постоянный ток определенного на
правления. Когда жезл вынимается, то схе
ма токопрохождения в аппарате меняется, 
и если бы станция, из аппарата к-рой толь- 
ко-что был вынут жезл, стала посылать 
ток для изъятия жезла из аппарата сосед
ней станции, то этот ток не привел бы в дей
ствие электрозатвора. Источником тока 
обычно служит небольшая ручная динамо- 
машина (индуктор). Ж. с. является самым 
дешевым устройством, ограждающим безо
пасность движения поездов на одноколей
ных перегонах, и легко приспособляется к 
особенностям ж.-д. движения. Напр., если 
необходимо отправить поезд вслед другому 
раньше, чем первый дойдет до соседней 
станции, применяются развинчивающиеся 
жезлы; одна половинка жезла дается перво
му поезду, другая второму. До тех пор пока 
оба поезда не придут на станцию и половин
ки жезла не будут свинчены и вложены 
в аппарат, — отправить новые поезда на 
данный перегон нельзя. Идея и первое 
конструктивное оформление Ж. с. принад
лежит англ. инж. Э. Тейру (1878). Особое 
распространение Ж. с. получила в Англии 
й ее колониях. На наших дорогах жезловая 
сигнализация появилась в. 1897. Неудоб
ством Ж. с. является потеря времени на 
вручение жезла машинисту. Поэтому приме
няются жезлообмениватели (в СССР—систе
мы Прозоровского), т. е. приборы для об
мена жезлов на ходу поезда и др. мероприя
тия. На 1/Х 1930 на дорогах СССР было 
установлено ок. 7.300 жезловых аппара
тов, из них 2.450 системы Трегера (см.); 
остальные системы Вебба Томсона и Вебба 
Томсона-Смиса (см. Вебба Томсона-Смиса 
жезловой аппарат). На 61.300 км однопут
ных же л .-дор. линий жезловой сигнализа
цией оборудовано ок. 39.800 км линий; в 

дальнейшем намечается, что жезловая си
стема будет довольно энергично вытесняться 
более совершенным устройством: автомати
ческой блокировкой.

Лит.: Андреянов Б. П., Связь и электротех
ника (Изобретения и усовершенствования на транс
порте СССР, вын. 4), М., 1929; Васильев А. В., 
Усовершенствованные методы эксплоатации одно
путных железных дорог Англии, «Железнодорожное 
дело», М., 1930, №№ 1, 2, 3, 4—5; Twee d i е М. G. 
and Lascelles, Modern Railway Signalling, L., 
1925. п. Майшев.

ЖЕЗЛОВЫЕ АППАРАТЫ (ж.-д.), см. Жез
ловая система.

ЖЕКИТИНЬОНЬЯ (Jequitinhonha), р. в 
вост. Бразилии, 740 км длины. Берет начало 
на Бразильском нагорьи, на склонах Серра 
до Эспиньясу; в среднем течении спускает
ся к низменному побережью Атлантического 
океана, образуя пороги и водопады. В ниж
нем течении на 100 км судоходна (от Сальто- 
Гранде). Впадает в Атлантический океан 
у г. Бельмонте.

ЖЕКОВ, Николай (род. 1864), болгарский 
генерал. Во время войны с Турцией 1912—13 
был начальником штаба 2 болгарской армии. 
В 1915—военный министр. В империалист
скую войну главнокомандующий с октября 
1915 по октябрь 1918. В октябре 1918, вслед
ствие отказа заключить перемирие с коман
дованием Антанты, был смещен.

ЖЕЛАНИЕ, активный психический про
цесс, по классификации Вундта являющийся 
средним звеном между влечениями п волей 
(см.). Когда к влечению (по Вундту), неяс
ному эмоциональному стремлению, присое
диняется сознание этого стремления, то об
разуется. ЙС., к-рое в случаях наличия вы
бора между двумя и более объектами пере
ходит в волевое действие. У современных, 
т. н. объективных школ психологии проб
лема Ж. рассматривается как субъективное 
выражение влечения, инстинкта или не рас
сматривается совершенно. В том и другом 
случае изучение Ж. заменяется изучением 
влечения. Наиболее разработанные теории 
влечения мы находим у америк. бихэвиори- 
стов (Торндайк, см. Бихэвиоризм, Б. С. Э., 
т. VI, ст. 434), рассматривающих влечение как 
инстинкт, и у Фрейда, к-рый разделяет вле
чение' на две группы: влечения сексуальные 
и влечения самосохранения. В реактологи
ческой психологии (см.) школы Корнилова 
критика этих теорий ограничивалась ука
занием необходимости изучения кроме вле
чений этого типа и влечений социального 
характера (см. Влечение, Б. С. Э., т. XI, 
ст. 610). Т. о., оставляя классификацию 
Фрейда, эта психология вносит в нее толь
ко добавление, не возражая против самой 
концепции по существу. Реактологическая 
психология, это псевдомарксистское напра
вление в советской психологии, представ
ляет собою механическую смесь старой эм
пирической психологии с американским 
бихэвиоризмом, сдобренную марксистской 
фразеологией. Сравнительно с положениями 
старой эмпирической и современной запад
ной психологии это направление нового ни
чего не дало. «Влечение» рассматривается 
в реактологической психологии, в частно
сти в указанной ст. Влечение (Б.С.Э.) как 
«активное состояние организма, вызванное 
каким-нибудь внутренним побуждением»; 
объект, на который направлено влечение,
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играет при этом роль пассивного фактора. 
Такой исходный пункт приводит к заключе
нию о близости влечений к «врожденным 
формам поведения, к-рые особенно хорошо 
могут быть изучены на животных». Следо
вательно понятие влечения отожествляется 
с понятием инстинкта. Качественно-отлич
ная сторона этого явления у человека цели
ком отпадает.

Марксистское рассмотрение проблемы Ж. 
должно итти не по линии биологической тео
рии влечения, а в порядке связи с пробле
мой потребностей (см.), к-рую психологи 
до сих пор совершенно исключали. Социаль
ная среда, особенности трудовой деятель
ности и производственных отношений в 
процессё своего исторического развития 
создают условия, в к-рых на основе потреб
ностей появляются Ж. Удовлетворение по
следних, реализующееся в. форме волевых 
действий, обусловливается той же социаль
ной средой. Т. о. марксистский разбор проб
лемы влечений должен итти не по линии при
способления теорий Вундта, Торндайка и 
Фрейда к марксизму, а по линии решитель
ной критики понимания проблемы желания 
как чисто биологической, механически сво
дящей психологические закономерности к 
закономерностям биологического порядка, и 
по линии учета социально-экономических 
основ и закономерностей общественного 
процесса. А. Веденов и А. Таланкин.

ЖЕЛАНИЯ МЫС, на Новой Земле под 
76° 56' 27" с. ш. Старое рус. название «Дохо
ды». Мыс невысок (30 м над у. м.). К 3. от 
мыса расположена бухта с глубинами 12 л, 
в к-рой удобно отстаиваться от всех ветров, 
кроме сев. и сев.-вост. •

ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ Н А К Л О Н Е Н И Е,или 
оптатив (modus optativus), см. Накло
нение.

ЖЕЛАТИНА, белковое вещество живот
ного происхождения, состоящее преиму
щественно из глютина и хондрина. Глютин 
получается при гидролизе (путем обработки 
горячей водой) коллагена, содержащегося 
в волокнах соединительной ткани, в коже, 
костях, сухожилиях и т. п. Хондрин—про
дукт гидролиза хондрогена, находящегося 
в хрящах. Чем больше в Ж. глютина, тем 
лучше ее физические и химические свойства.

Коллоидные свойства Ж. Ж.— 
типичный коллоид (см.), дающий при раство
рении в теплой воде золь (см.), при охлажде
нии застывающий в гель (см.) и подвергаю
щийся высаливанию электролитами. По элек
трохимическим свойствам Ж. является ам
фотерным коллоидальным электролитом; ее 
свойства в сильной степени зависят от кон
центрации водородных ионов в среде (изме
ряемой в pH). При низких pH (в кислой 
среде) Ж. является слабым основанием, т. е. 
дает соли с кислотами, при высоких (в ще
лочной среде) Ж. является слабой кислотой 
и дает соли с щелочами. Так как в состав 
Ж. входят и кислые группы карбоксила 
(СООН) и основные аминные группы (NH2), 
Ж. может проявлять свойства кислоты и ос
нования. При нек-ром определенном зна
чении pH диссоциация кислых и основных 
групп уравнивается, заряды компенсируют 
друг друга и частицы видимо не заряжены. 
Эта точка наз. изоэлектрической. Для чи
стой Ж. она лежит при pH =4,7, при к-ром
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почти все физические свойства проходят че
рез минимум. В этой точке коллоидальные 
растворы Ж. наименее стабильны.

Физ. и хим. свойства Ж. Плот
ность воздушносухой Ж. равна 1,37, безвод
ной—от 1,35 до 1,41; чистая Ж. бесцветна; 
различные примеси придают ей желтый, а 
в низких сортах—коричневый цвет. Пока
затель преломления—ок. 1,5. Набухаемость 
изменяется в зависимости от pH. Нормаль
ные сорта Ж. впитывают за 24 часа при 15° 
количество воды, превышающее ее вес в 6— 
10 раз; советские сорта Ж. обладают боль
шей набухаемостью, доходящей до 24. Вяз
кость растворов Ж. возрастает с концентра
цией раствора и с понижением температуры. 
Обычно вязкость измеряется при 35° С. Со
ли серной, фосфорной, угольной, щавеле
вой, уксусной кислот повышают, а бромиды, 
иодиды, роданиды и цианиды понижают 
вязкость Ж.—Температура плавления твер
дых сортов Ж. 28—32°, мягких 23—27°. 
Температура затвердевания (застудневания) 
обычно ниже температуры плавления на 5— 
10°.—Крепость студня Ж. измеряется нажи
манием на поверхность (10%-ного) студня 
Ж. особой формы металлич. грибка по
средством груза, создаваемого наливанием 
ртути или насыпанием дроби. Для техниче
ских сортов крепость студня обычно 300— 
400 г, для фотографической—’Свыше 1 кг.— 
Влага в воздушносухой Ж. составляет 8— 
18% по весу. Норма—12—13%. Зола (мине
ральные примеси) колеблется от 1 до 4%. 
Она состоит гл. обр. из солей Са и, если не 
содержит вредных примесей, сама по себе 
не портит свойств Ж. Из минеральных при
месей, опасных для пищевой Ж.,—мышьяк, 
свинец, медь, сернистая кислота, для фото
графической кроме того—хлориды, железо 
и пр.—Из органических примесей опасен 
жир, особенно для фото-Ж. Его количество 
не должно превышать 0,05%. Для фото-Ж. 
наиболее важным химическим свойством 
является количество восстановляющих ве
ществ, имеющееся в Ж., так как при значи
тельном содержании их эмульсии, пригото
вленные на такой Ж., дают химическую 
«вуаль», т. е. покрываются сербй или черной 
пеленой.—-Из химических свойств Ж. важна 
способность подвергаться дублению форма
лином, галловой кислотой, растворами хро
мовых и алюминиевых квасцов.

Ж., обработанная растворами хромовых 
солей, становится светочувствительной,т.е., 
будучи подвергнута действию света, стано
вится нерастворимой в теплой воде, изме
няет способность удерживать жирную типо
графскую краску ит. д., чем широко поль
зуются в различных способах фотомехани
ческого печатания. Очень важным свойством 
является загниваемость Ж., т. е. степень ее 
заражения бактериями. Она определяется 
обычными бактериологическими методами.

Производство Ж. Ж., представля
ющая собою высшие сорта животного клея, 
изготовляется из различных отбросов жи
вотного происхождения (рог, копыт и пр.), 
но гл. обр.—из костей и обрезков кожи. Со
ляной (а иногда серной кислотой) из костей 
извлекаются твердые составные части—фос
форно-кислый кальций (преципитат), иду
щий на удобрение, и остается хрящевая 
часть—осс’еин, представляющая собой почти
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чистый коллаген.—Обрезки кожи подвер
гаются продолжительной золке в известко
вом молоке (от 2 недель до 6 мес.), затем 
нейтрализации в соляной кислоте и осно
вательной промывке при энергичном пере
мешивании в чанах,снабженных мешалками. 
После промывки оссеин или обрезки кожи 
поступают на выварку, производящуюся в 
больших деревянных или алюминиевых ча
нах водой, нагреваемой глухим или откры
тым паром. При этом коллаген гидроли
зуется, переходит в Ж. и извлекается во
дой. Когда концентрация раствора дости
гает 3—4%, производится первый слив, про
цесс повторяется и’ т. д. Число сливов’ 
иногда достигает 5—6. Далее сливы обраба
тываются отдельно. Они подвергаются 
фильтрации в фильтр-прессах, большей ча
стью упариванию при обыкновенном или по
ниженном давлении (в вакуум-аппаратах) 
до концентрации в 5—15%, повторной филь
трации, иногда отбеливанию перекисью во
дорода, сернистой кислотой, гидросульфи
том и т. д. Полученный бульон разли
вается в формы из оцинкованного или лу
женого железа, где он застывает при низ
кой температуре (получаемой от холодиль
ных машин) в прочный студень; последний 
разрезается от руки или механически на 
тонкие листки, Накладываемые на пенько
вые или проволочные сетки и поступающие 
в сушку. Сушка представляет собою осо
бенно ответственную операцию: она не долж
на производиться слишком быстро, т. к. 
при этом на поверхности листков образует
ся плбтная корка, не пропускающая влаги 
из внутренних частей листка. При слишком 
медленной сушке имеется опасность загни
вания влажной Ж. под влиянием бактерий. 
Высушенные листки Ж. сбиваются с сеток 
(обычно они имеют размер ок. 10x25 см и 
вес ок. 2 г) и упаковываются по 500 г или 
1 кг. На некоторых заграничных заводах 
все операции от застывания до сушки про
изводятся на одной машине, и процесс идет 
непрерывно.

Применения Ж. Низшие • сорта Ж. 
(техническая.Ж.) находят себе разнообраз
ные применения Для изготовления гектогра
фических масс, валиков, намазывающих 
краску в типографских машинах, лент для 
шапирографов, для аппретуры соломенных 
шляп, для глянцевого картона и бумаги, 
для баритовки меловой бумаги, для имита
ции черепахи, рога, жемчуга, для изгото
вления клея (синдетикон) и т. д.—Пищевая 
Ж., к к-рой предъявляются особые требова
ния в смысле отсутствия вредных примесей, 
цвета, вкуса и запаха, применяется для из
готовления различных кушаний, кондитер
ских изделий, мороженого, для осветления 
вина и др. напитков и для различных фарма
цевтических надобностей. Фотографическая 
Ж. (самые высокие сорта Ж.) применяется 
для изготовления фотографических эмуль
сий, покрывающих фотографические пла
стинки, пленки и бумаги. Для этой цели Ж. 
оказалась незаменимой й совершенно вытес
нила коллодий (см.). Это объясняется ее вы
сокой набухаемостью и’ особыми сенсиби
лизирующими свойствами Ж. по отноше
нию к бромистому серебру.

В медицинской практике Ж.слу
жит для изготовления капсул для нек-рых
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лекарств, желатиновых бужей, глицерино
вого лекарственного клея, применяемого при 
лечении нек-рых кожных болезней. Главное* 
же применение Ж. основано на ее кровеоста
навливающих свойствах, проявляемых как 
при непосредственном соприкосновении с 
кровоточащими поверхностями, так и при 
общем действии. Механизм кровоостанавли
вающего действия Ж. еще не вполне ясен; 
возможно, что здесь играет роль содержа
щийся в Ж. кальций, повышающий свер
тываемость Крови; возможно, что свертывае
мость повышается вследствие изменения 
коллоидных свойств крови. Как кровеоста
навливающее средство Ж. применяется’ 
внутрь или в виде подкожных впрыскива
ний при различного рода не хирургических 
кровотечениях (легочных, желудочных, по
чечных и пр.), при геморрагических диате
зах (гемофилии, болезни Верльгофа и др.).— 
В гистологической технике Ж. применяется 
при изготовлении масс для заливки препа
ратов с целью резки их на микротоме, а 
также в качестве среды для заключения 
срезов.—В бактериологической практике Ж. 
пользуются для приготовления твердых пи
тательных сред для разводок культур, при
бавляя его в количестве 10—15% к пита
тельным бульонам.

Лит,: С a m Ь о й V., La fabrication des Colles et 
gelatines, P., 1924; Alexander J., Glue and Gela
tin, N. Y., 1923; B ogueR. H., Chemistry and Techno
logy of Gelatin and Glue, N. Y., 1922; К i s s 1 i n g R., 
Leim und Gelatine, Stuttgart, 1923; ShCppardS. E., 
Gelatin in Photography, N.Y., 1923. А.Рабинович.

ЖЕЛАТИНИЗАЦИЯ ПОРОХОВ, служит 
для превращения пироксилина в плотную» 
беспористую коллоидную массу. Главная 
цель Ж. п.—замедление горения, т. е. пре
вращение пироксилина из быстро горяще
го, бризантного в вещество метательное, го
рящее параллельными слоями. Кроме тога 
Ж. п. позволяет получить порох определен
ной формы. Для Ж. п. пироксилина при
меняются различные растворители: спирто- 
эфир (одна часть этилового спирта на две 
части безэтилового эфира), ацетон, уксусно- 
этиловый эфир и др. Наибольшее примене
ние в изготовлении пироксилиновых поро
хов имеет спирто-эфирная смесь. На одну 
часть пироксилина идет от 1. до 1,5 ч. спир- 
то-эфирной смеси. Вышеуказанные раство
рители надо удалять из массы после изго
товления пороха. Целесообразнее применять 
нелетучий растворитель, желатинирующий 
пироксилин и настолько богатый кислоро
дом, что его можно целиком оставить в из
готовленном порохе. К таким веществам от
носятся: нитросоединения ароматического и 
жирного ряда, в особенности ди- и тринитро
толуолы, к-рые являются технически до
ступными веществами и обладают большой 
стойкостью.

ЖЕЛВАКОВ, Николай Александрович 
(1860 —1882), народоволец. В 1880, посту
пив вольнослушателем в Петербургский 
ун-т, вошел в сношения с народовольцами 
и занимался пропагандой среди рабочих. 
Перед 1 марта 1881 предлагал себя в ме
тальщики. В начале 1882 Ж. вместе с Хал
туриным (см.) организовал покушение на 
военного Прокурора ген. Стрельникова. 18 
марта Стрельников был убит Ж. в Одессе. 
Ж. И Халтурин были арестованы, в тот 
же день были судимы военным судом и че-
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рез 24 часа под вымышленными именами 
(Ж.—Косогорский) повешены.

ЖЕЛЕЗИСТАЯ ЛИХОРАДКА, острое лихо
радочное заболевание, впервые описанное 
Филатовым и характеризующееся опуханием 
шейных лимфатических желез, лежащих за 
грудино-ключично-сосковой мышцей. Бо
лезнь наблюдается чаще всего у детей до
школьного и школьного возраста, реже у 
взрослых и грудных детей. Болезнь начинает
ся внезапно, с ознобом, температура подни
мается до 39—40°, наблюдаются явления об
щего недомогания, головная боль; на 2—3 
день после начала появляется характерное 
болезненное опухание шейных желез сперва 
на одной стороне, а затем при новом по
вышении t° и на другой; t° через несколько 
дней падает, опухоль же желез держится 
обыкновенно 2—3 недели и постепенно ис
чезает; нагноения желез обычно не бывает 
и болезнь проходит бесследно. Иногда наб
людается увеличение селезенки и печени, 
несколько чаще^-нефрит. Патогенез забо
левания недостаточно выяснен; большин
ство авторов считают Ж. л. вторичным забо
леванием, развивающимся при Наличии Ин
фекции в носоглотке (грипп); возбудитель 
повидимому различный—возможен стреп
тококк, пневмококк и др. микробы, имею
щиеся всегда в носоглотке. Лечение состоит 
в лечении зева и носоглотки (адреналин- 
кокаиновые капли, полоскание зева раство
рами борной кислоты и бертолетовой соли), 
согревающие компрессы на шею.

ЖЕЛЕЗИСТАЯ ПЛАТИНА, минерал, раз
новидность самородной платины, содержа
щая до 19% металлического железа. См. 
Платина-

ЖЕЛЕЗИСТОСИНЕРОДИСТЫЙ КАЛИЙ 
K4Fe(CN)e, же л ез истоци анистый 
калий, синь-кали, то же, что желтая . 
кровяная соль (см.).

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ВОДЫ, минеральные во
ды, содержащие на 1 л воды больше, чем 
0,01 г ионов закисного или окисного желе
за. См. Бальнеология.

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ВОЛОСКИ, растений, 
см. Железы (растений).

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ КВАСЦЫ, минерал, хи
мический состав FeSO4 • A12(SO4)3 • 24Н2О. 
См. Галотрихит.

ЖЕЛЕЗНАЯ СЛЮДА, минерал, разно
видность железного блеска (см.),—Fe2O3, от
личающаяся тонкочешуйчатым или мелко- 
скорлуповатым строением, вследствие чего 
по внешности напоминает’ чешуйки слюды. 
Цвет, твердость, черта и проч., как у 
гематита.

ЖЕЛЕЗНАЯ ШЛЯПА, верхняя часть руд
ных жил и скоплений руд, состоящих из 
минералов, представленных гл. образ, сер
нистыми, мышьяковистыми и др. соеди
нениями металлов (колчеданами), к-рые при 
выветривании переходят по преимуществу 
в бурый железняк.

ЖЕЛЕЗНИЦЫ, Demodecidae, семейства 
мелких клещей, обитающих в сальных же
лезах и волосяных мешочках кожи мле
копитающих. Угревая Ж. (Demodex 
folliculorum) встречается в коже лица, а 
иногда и в мейбомиевых железах век чело
века, вызывая при закупорке волосяных 
мешочков загрязнение и воспаление саль
ных желез, образование гнойных прыщиков 

(«угрей») на коже, воспаление век. Тело 
угревой железницы червеобразной формы, 
самки имеют в длину 0,4 лш, самцы—0,3 мм; 
4 пары трехчлениковых ножек; глаз у желез- 
ниц нет. Все развитие Ж. проходит в воло

сяных мешочках, скопляясь 
иногда здесь в большом чи
сле (10—15). В здоровой, 
опрятно содержимой коже 
железницы могут ничем не 
проявлять своего присут
ствия. Тот же вид (по дру
гим авторам, разновидно
сти угревой железнццы или 
близкие к ней виды) вызы
вает тяжелые кожные забо

левания у домашних 
животных (собак, ко
шек, рогатого скота, 
свиней, коз). Болезнь
выражается в появ
лении сыпи,сопровож
даемой выпадением во
лос, а в тяжелых слу
чаях — образованием 
гнойных корок и на
рывов. Повидимому 
главной причиной бо
лезни является присо
единяющаяся ицфек- 
циадолосяных мешоч- 
кор гноеродными мик-

Желе^нвда Demodex fob 
liculorum: 1—взрослый 
клещ; 2т-груцпа. кле- ,
щей в волосатом мещоч- робами (обычно стафи- 
ке человека (сильно лококком). Заражение 

увеличено). передается от живот
ного животному непосредственным сопри
косновением и через различные предметы 
(скребницы, шайки, попоны и т. п.). Пора
жение железницей крупного рогатого скота 
наносит ущерб кожейенной промышленно
сти вследствие порчи кожи больных живот
ных. Лечение (иодная настойка, сулема 
и др.) обычно безуспешно; профилактика 
сводится к чистому содержанию стойл, за
гонов и т. п.,* изолированию заболевших
животных.

«ЖЕЛЕЗНОБОКИЕ» («Ironsides»), назва
ние войск Кромвеля из конных и хорошо во
оруженных крестьян и ремесленников вост, 
графств Англии, убежденных сторонников 
парламента; «Ж.» получили это прозвище за 
свою стойкость и храбрость (см. Велико
британия, Исторический очерк, Б. С. Э., 
т. IX, ст. 432).

ЖЕЛЕЗНОВ, Владимир Яковлевич (род. 
1869), буржуазный экономист. Был про
фессором Киевского ун-та, Московской с.-х. 
академии, Народного ун-та Шанявского. 
В 1905 Ж., считавшийся оппозиционным 
профессором, должен был оставить ун-т. 
В своих лекциях и печатных трудах («Очер
ки политической экономии», «Главные на
правления в разработке теории заработной 
платы») он с характерным «либерализмом» 
соединял теории различных буржуазных 
школ политической экономии. Излагая 
экономические теории Маркса, Ж. обнару
живал непонимание методологии Маркса и 
искажал существо его теорий. Книги Ж. 
сыграли значительную роль в деле попу
ляризации буржуазных экономических тео
рий. Будучи вульгаризатором-эклектиком, 
Ж. оказал на выработку взглядов учащейся 
молодежи весьма отрицательное влияние
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После Октябрьской революции Железнов 
работал в НКФ СССР.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, город в Минераловод
ском районе Сев.-Кавказского края. Ку
рорт, входящий в группу Кавказских мине
ральных вод. Ж.-д. веткой (6 км) соединен 
со станцией Бештау на линии Минераль
ные воды—Кисловодск (в 15 км к К), от 
Минеральных вод); 2.591 жит. (1930). Ж. 
расположен в 19 км к С. от Пятигорска по 
зап., юж. и вост, склонам горы Железной, 
на выс. 610 м над ур. м. Климат средне
горный. Лето умеренно-жаркое с прохлад
ными ночами. Зима суровая, с туманами и 
ветрами, совершенно непригодная для пре
бывания больных. Весна ранняя, но в мае 
бывают дожди. Средняя температура весны 
4-7,8°, лета 4-20,8°, осени 4-9,5%

Ж.—бальнеологический: преимуществен
но питьевой курорт для лечения болезней 
желудка и кишок, печени и желчных путей, 
мочевыводящих путей, обмена веществ и 
женских болезней. Кроме лечения минераль
ными водами применяются диэтотерапия, 
электро-свето-водолечение, лечение восхож
дением на горы по способу Эртеля (террен
кур). По своему химическому составу все 
железноводские источники однотипны, а 
именно: углекислые, щелочно-глауберово- 
зёмлистые типа Карлсбада и Вильдунгена, 
но отличаются друг от друга температурой 
(от 15° до 54°). Сухой остаток, получающий
ся при выпаривании, колеблется от 2,4 до 
2,9 г на 1 л минеральной воды. В наиболь
шем пользовании в наст, время находятся 
следующие источники: Славяновский—темп. 
4-54°, Владимирский 4? 27° v Михайловский 
4-19°. Ж. располагает кроме ряда ванных 
зданий 11 санаториями, пансионатами и не
большим дачным фондом для размещения 
амбулаторных больных, поликлиникой, фи
зиотерапевтическим отделением, лаборато
рией, рентгеновским кабинетом. В плане 
пятилетки предусмотрено новое строитель
ство санаторий и пансионатов. В 1930 вве
ден в эксплоатацию вновь выстроенный са
наторий на 200 мест. Железноводский парк 
представляет собой часть покрывающего Же
лезную гору леса. Посещаемость курорта 
растет с каждым годом. В сезон 1929 было 
ок. 10.000 больных. Курорт находится в 
ведении треста «Кавминводы». Сезон с сере
дины мая по конец сентября.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КООПЕРАЦИЯ, см. 
Транспортная кооперация.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАНА, отрасль 
ж.-д. хозяйства, обеспечивающая безопас
ность проезда пассажиров,сохранностьж.-д. 
оборудований и сооружений и находящихся 
в перевозке или на хранении железнодо
рожных грузов. Специальной отраслью же
лезнодорожной охраны является противо
пожарная охрана.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, 
комплекс условных знаков (сигналов), кото
рыми обмениваются ж.-д. агенты при дви
жении поездов для передачи тех или иных 
распоряжений, извещений и т. п. Под Ж. с. 
понимают также совокупность приборов и 
устройств, при помощи к-рых сигналы по
даются. С увеличением скорости движения 
поездов потребность в Ж. с. растет. По ха
рактеру, месту применения и своему зна
чению сигналы делятся на пять групп: 

1) пу т е в ы е, ограждающие путь, сооруже
ния и станции, 2) станционные, для 
ориентировки при передвижениях в преде
лах станции, 3) поездные указательные, 
4) распорядительные при отправлении и сле
довании поездов и 5) оповестительные и для 
взаимных сношений. Главную и основную 
группу составляют 
постоянные путе
вые сигналы, кото
рые в совокупности 
и определяют сиг
нальную систему 
данной ж. д. или 
всей сети ж. д. дан
ной страны. Наи
более распростра
ненным сигнальным 
аппаратом являет
ся семафор, изобре
тенный бр. Шапп 
еще в 18 в. и вве
денный в практику 
ж. д. в 1840. На 
дорогах СССР одно-
крылый семафор со- Рис. Е Сигвал <,стой„.
стоит из мачты вы
сотой 6—12 м с прикрепленным на верху 
ее крылом, устанавливаемым горизонтально 
или под углом в 135° Ио отношению к мач
те. Как правило, семафор устанавливается 
справа от пути со стороны приближающе
гося поезда; крыло направлено в ту же сто
рону. При горизонтальном положении кры
ла семафор «закрыт» и подает сигнал «стой» 
(рис. 1). Крыло, поднятое кверху, озна
чает «путь свободен» (рис. 2). Для ночных 
показаний служит фонарь и перемещаю

щаяся перед ним 
рамка с цветными 
стеклами: красным 
для первого слу
чая и зеленым—для 
второго. Перевод 
крыльев семафора 
осуществляется ме
ханической переда
чей гибкими сталь
ными проводами, 
электрически, ги
дравлически или 
пневматически. На 
дорогах СССР при
меняются двукры
лые и трехкрылые 
семафоры, служа- 

п л щие для указания
Рис. 2. Сигнал «путь сво- машинисту развет

влений. В закры
том положении многокрылые семафоры дают 
сигнал «стой» горизонтальным положением 
одного верхнего крыла или красным огнем 
верхнего фонаря; для сигнала «путь сво
боден» по прямому пути поднимается квер
ху одно верхнее крыло; для прохода на 
разветвление одновременно поднимаются од
но или два нижних крыла; ночью откры
вается столько зеленых огней, сколько от
крыто крыльев (рис. 3). Иногда применя
ются т, н. маршрутные индикаторы или 
приборы, большой цифрой или буквой по
казывающие путь или парк путей, куда 
направляется поезд. По назначению сема
форы делятся на: а) семафоры прикрытия,
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Рис. 3. Сигнал «путь 
свободен» на боковой 

путь.

б) входные, в) маршрутные, г) выходные и 
д) проходные. Семафоры прикрытия огра
ждают особо опасные пункты пути, как-то: 
разводные мосты, мосты с экипажной ездой 
на уровне рельсов и т. п. Входные сема
форы ограждают вход на станцию со сто

роны перегона. Марш
рутные семафоры слу
жат для указания пу
ти поезду в пределах 
станции. Выходные— 
разрешают или запре
щают выход поезда со 
станции на перегон; 
они применяются толь
ко при путевой блоки
ровке. Проходные се
мафоры являются при
надлежностью путевой 
блокировки. Чтобы ма
шинист при всяких ус
ловиях мог заторма- 
зить и остановить по
езд, применяют т. н. 
пре дуп родитель
ные сигналы, ус
танавливаемые перед 
основными семафора

ми. Предупредительный сигнал на доро
гах СССР устанавливается в виде мачты с 
круглым вращающимся желтым диском на
верху (рисунок 4). Когда семафор открыт, 
предупредительный сигнал показывает днем 
повернутый ребром в сторону поезда диск 
и ночью молочно-белый огонь. При закрытом 
семафоре предупредительный сигнал дол
жен показывать полную поверхность диска, 
а ночью—желтый огонь. Предупредитель
ные сигналы в новейшей сигнализации весь
ма важны, т. к. позволяют удерживать вы
сокую скорость поездов, независимо от усло
вий погоды. К категории предупредитель
ных сигналов относится также т. н. д и с к 
сквозного прохода, устанавливае
мый на мачте вход
ного семафора, для 
прохода станции 
без остановки. На 
линиях, где сема
форы расположены 
близко друг от дру
га, вместо преду
предительных сиг
налов вводят трех
значную систему 
сигнализации, на
шедшую широкое 
применение при ав
томатической бло
кировке. При этой 
системе однокры
лый семафор имеет 
три положения крыла с тремя показателями, 
напр. «стой»—крыло горизонтально, «осто
рожно»— крыло поднято на угол 135° к 
мачте и «путь свободен»—крыло поднято 
вверх вертикально; показание «осторожно» 
означает, что следующий сигнал закрыт. 
Семафоры и поворотные диски в последнее 
время начинают вытесняться светофорами, 
к-рые днем и ночью сигнализируют огнями и 
имеют ряд эксплоатационных и технических 
преимуществ. Светофоры существуют трех ти
пов, сигнализирующие а) цветом огней, б) из

Рис. 4. Предупредитель
ный диск.

менением расположения полосы одноцветных 
(обычно слегка желтоватых) огней и в) рас
положением меняющих свет огней. Наиболь
шее распространение получили светофоры, 
сигнализирующие цветом огней (рис. 5). Су
щественной частью светофора являются фо
нари, состоящие из системы линз, в фокусе 
к-рых располагается электрическая лампоч
ка. По направлению к поезду отбрасы
вается такой мощный луч света, что он 
прекрасно видим машинисту при самой яс
ной солнечной погоде. На дорогах СССР 
светофоры впервые стали применяться с 
1929. В нек-рых странах (Франция, Англия, 
Америка) при помощи особых электриче
ских приборов устраивают повторение сиг
налов в самой будке ма
шиниста. В Америке су
ществуют участки, где 
сигналов на пути совсем 
нет, и машинист руко
водствуется лишь по
казаниями сигнального 
прибора на самом па
ровозе. На международ
ных же л .-дорожи, кон
грессах неоднократно 
поднимался вопрос о 
введении общих сигна
льных форм для всех 
стран; однако в разных 
странах, а. иногда и на 
разных дорогах одной 
страны встречаются раз
личные сигналы; только 
красный огонь и гори
зонтальное положение
крыла семафора одина- Рис_ 6 светофор, 
ково на всех дорогах
мира требуют остановки. В других стра
нах существуют следующие отличия от се
мафоров и дисков дорог СССР: семафоры 
устанавливаются слева, и крыло направ
лено влево (Англия, Швеция); крыло опу
скается вниз под углом 45° к мачте (Ан
глия); вторые и третьи крылья в закрытом 
положении располагаются не вдоль мачты, 
а горизонтально, параллельно верхнему (Ан
глия, Америка), предупредительные сиг
налы имеют ночью два огня, расположенных 
наклонно (Германия); предупредительные 
сигналы в форме семафора (Англия, Дания} 
и т. д. Очень своеобразна и многообразна 
Ж. с. во Франции, характеризующаяся оби
лием поворотных щитов и дисков и весьма 
ограниченным применением семафоров. В 
различных странах (в том числе и СССР) на
ходит применение проблесковое (мигающее}, 
освещение сигналов для облегчения маши
нисту нахождения сигнального огня среди 
прочих окружающих огней. Кроме постоян
ных существуют переносные путевые сиг
налы: шесты с окрашенными в сигнальные 
цвета щитами, дисками и треугольниками 
для ограждения* временно или неожиданно* 
возникающих опасностей (путевые работы, 
повреждение пути и т. п.). Ночью эти сиг
налы заменяются фонарями с соответствую
щими цветными огнями. К станционным сиг
налам относятся также стрелочные указа
тели в виде фонарей или щитов, поворачи
вающихся вместе с переводом стрелки. К 
сигналам в пределах станции относятся так
же поворотные, окрашенные в шахматном*
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порядке в белый и черный цвет щиты, за
прещающие или разрешающие маневры, а 
также различные условные движения руч
ными сигналами, флагами и фонарями для пе
реговоров с машинистами маневрирующих 
составов. Группы постоянных указательных 
и оповестительных сигналов обозначают го
лову и хвост поезда.

Бблыпую часть группы распорядитель
ных сигналов составляют также сигналы 
акустические, подаваемые гудком паровоза 
машинистом и рожком или свистком—стан
ционными агентами. Акустическим сигна
лом остановки является также взрыв пе
тарды, хлопушки,, укладываемой на рельсы 
в случае опасности. К Ж. с. относится сиг
нализация переездов, электроколокольная 
сигнализация по перегону, сигнализация от
хода поездов для пассажиров, сигнализация 
сортировочных станций и мн. др. Часто в 
понятие железнодорожная сигнализация 
вкладывают еще более широкий смысл, 
относя к ней родственные» отрасли блоки
ровки и централизации.

Лит.: Общие правила сигнализации (Транспечать 
НКПС), М., 1929; В i а n с h i G., D г e у e г О. Н., 
G 1 a s ch W„ Signalisation des lignes..., «Bulletin de 
[’Association internationale des congr^s des cbemins 
de fen, Bruxelles, 1929—30. Ц. Майшев,

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ, рабочие и слу
жащие, занятые в предприятиях ж.-д. тран
спорта .—Правительства капиталистических 
стран и предприниматели стремятся как мож
но тщательнее регламентировать жизнь Ж., 
чтобы воспрепятствовать росту среди цих 
рев. движения. Во Франции Ж. подчиняются 
специальному статуту. Правительство САСШ 
законом 1918 запретило Ж. принимать ка
кое бы то ни было участие в политической 
жизни страны. Подобные законодательные 
ограничения существуют и в других стра
нах. Строгая регламентация наблюдается и в 
отношении стачек. Законодательство нек-рых 
стран прямо запрещает стачки Ж. под стра
хом уголовной ответственности (Голландия, 
Югославия, Болгария, Чехо-Словакия, Эс
тония» Швеция, Индия); в других странах 
они ^запрещаются судебными решениями или 
администр. распоряжениями (Германия). В 
нек-рых случаях правительства прибегают 
к милитаризации Ж., чтобы ликвидировать 
этим путем стачки (Бельгия в 1923, Бол
гария в 1919—20, Венгрия—1923, Польша— 
1921, Греция—1921); предусмотрена такая 
возможность и во Франции, Люксембурге, 
Чехо-Словакии, Испании, Польше. Удержа
нию Ж. от революционных выступлений слу
жат и предпринимательские организации ра
бочих, т. н. «компани-юнионы», имеющиеся 
на 60 ж. д. САСШ,а также и фашистские кор
порации в Италии, равно как и реформист
ские союзы, с их политикой классового мира. 
Число Ж. в нек-рых страдах (1929): СССР— 
1.149.000,Англия—-642.137, САСШ—1.648.000, 
Германия — 700.663, Австралия —116.427, 
Франция—504.000 (эта цифра, как и после
дующие, относится к 1926), Австрия— 
95.860, Бельгия—108.967, Польша—195.626, 
Чехо - Словакия —164.236, Швейцария — 
34.138,. Британская Индия—741.860. Про
цент организованных Ж. очень разнообра
зен: 98%—СССР, Австрия; 87—90%-—Гер
мания, Швейцария, Голландия; 75—80%— 
Великобритания, Швеция; 60—65%—Поль
ша, Дания, Бельгия; 50—60%—Франция;
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Норвегия; 40 %—САСШ; 30—40 %—Финлян
дия, Болгария; 15%—Индия.

Ни в одной капиталистической стране нет 
единого союза, объединяющего всех Ж. В 
Великобритании существуют следую
щие союзы: производственного типа—«На
циональный союз Ж.», объединяет 398.000 
членов, цеховой «Объединенный союз паро
возных машинистов и кочегаров»,—40.000 
членов, цеховой «Союз ж.-д. конторских 
служащих», объединяет 66.130 членов. Кро
ме этих существует еще пять мелких сою
зов. Рабочие ж.-д. мастерских разбросаны 
по 35 союзам. В САСШ 327.100 Ж. органи
зованы в союзах, примыкающих к АФТ, и 
541.597 в 19 организациях, не примыкаю
щих к ней. Из последних необходимо от
метить 4 «Братства» рабочей аристократии, 
объединяющих 435.000 чел. Эти американ
ские организации Ж. носят реакционный 
характер. Революционные Ж. организованы 
в «Производственной лиге Ж». — органи
зации производственного типа, организо
ванной на конференции в 1929 в Кливленде. 
В Германии реформистский «Объеди
ненный союз Ж.», производственного типа, 
объединяет только 31% организованных Ж. 
(187.900); 18% (120.000) входит в нейтраль
ное «Центральное объединение профсоюзов 
ж.-д. служащих»; 23% (150*000) в «Христи
анский союз Ж.». Революционный союз Ж. 
в Германии прекратил самостоятельное су
ществование в 1925. Революционные Ж. ор
ганизованы в революционной профоппози- 
ции (РЦО Ж.), а также в самостоятельных 
союзах, созданных после 5 конгресса Проф- 
интерца (1930) (Верхняя Силезия, Сарская 
область). Фран ц у з с к и е Ж. входят в 
«Унитарную федерацию рабочих жел.-дор. 
транспорта Франции» (45%), в реформист
скую «Федерацию рабочих жел.-дор. транс
порта Франции» (22%), «Христианский со
юз» включает в себя 13а остальные вхо
дят в 4 союза—националистические, веро
исповедные и цеховые. В Британской 
Индии 109.000 организованных Ж. рас
пылены по 24 союзам; только часть из них 
объединена во «Всеиндийской федерации 
Ж.» (60.000), часть входит непосредственно 
в Конгресс индийских профсоюзов. На Ве
ликой индийской и Полуостровной ж. д. 
есть левый союз Ж., руководимый Рабоче- 
крестьянёкой партией и насчитывающий 
45.000 чел-. Международный комитет Ж. и 
транспортников (Профинтерн), к которому 
примыкают революционные союзы и груп
пировки революционной оппозиции, объеди
няет 21% организованных Ж. (ок. 2 млн.), 
Амстердамская междунар. федерация тран
спортников (ж.-д. секция)—18% (ок. 1.200 
тыс.), Христианский интернационал—3%, 
немногим больше АФТ и очень незначи
тельное количество Ж. в Берлинском ин
тернационале и в интернационале высших 
ж.-д. служащих. Остальные организованные 
Ж. находятся в союзах, не примыкающих ни 
к какому международному центру, незави
симые союзы объединяют ок. 1 млн. членов. 
Политика классового мира и сотрудниче
ства, проводимая реформистскими союзами, 
отказ от классовой борьбы и от применения 
стачек в борьбе за улучшение условий труда 
повлекли за собой ухудшение общего поло
жения Ж., уменьшение заработка при ро-



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ673

сте интенсивности труда, нарушение 8-часо- 
вого рабочего дня. Годовой фонд зарплаты 
сев.-американских Ж. в 1925 уменьшился 
по сравнению с 1920 на 842.373.552 долл., 
средний заработок в год с 1.820 долл, до 
1.640, реальный же уровень его по офи
циальным данным понизился по сравнению 
с 1915 для разных профессий на 9,5—21,7%. 
Интенсивность труда повысилась с 1915 по 
1926 на 87%. Рационализация ж.-д. тран
спорта сократила число занятых рабочих с 
1920 по 1928 на 360.000 человек. Произво
дительность труда в паровозо-ремонте под
нялась на 285%, составы поездов усилены до 
120—150 болыйегрузных вагонов, товарные 
поезда длиною в 2,4-км обслуживаются ма
шинистом, кочегаром и 3 кондукторами. Ре
формистские профсоюзы помогают в прове
дении рационализации. Из европ. стран ра
ционализация резче, чем в других странах, 
отразилась на Ж. Германии. При реконст
рукции жел. дор. в 1924—25 было уволено 
300.000 Ж. За год до этого был отменен 
6-часовой рабочий день. Заболеваемость Ж. 
е 1926 по сравнению с 1913 повысилась на 
110%. Увеличение несчастных случаев, свя
занное с интенсификацией труда и ускоре
нием трудовых процессов в 1925, возросло 
/по сравнению с 1923 почти на 350%.

Стремление буржуазии найти капитали
стический выход из кризиса, по пути капи
талистической рационализации и снижения 
-зарплаты, повлекло значительное сокраще
ние рабочей силы на жел. дор.: в 1930—31 
было уволено в САСШ свыше 230.000 Ж., в 
Англии—41.000, в Германий—91.000, в Ин
дии—35.000. На англ. ж. д. лидеры рефор
мистских союзов навязали Ж. в 1928 сни
жение заработной платы для всех категорий 
тна 2,5%, отказавшись предъявлять ж.-д. 
^компаниям какие бы то ни было требования, 
касающиеся улучшения условий труда. В 
1931 кроме того благодаря введению «спре- 
довер» отменены сверхурочные И празднич
ные, что снизило заработок еще на 14—18%. 
]В САСШ снижение зарплаты в 1930 состав 
твило 17%, а в 1931/32 еще 10—20%; герман
ские Ж., в результате введения в 1931/32 

-укороченной рабочей недели и прямого со
кращения Зарплаты на Основе соглашений 
реформистских союзов с Ж.-д. компанией 
на основе декретов правительства БрЮНйн- 
га, потеряли 40—45% своего заработка; в 

"Польше зарплата снижена в 1931 на 15%, 
в Италии с ноября 1930 на 12%, в Болгарии 
на 10—20%. 8-чйсовой рабочий день на ж. д. 
фактически не существует. Существует раз
ница между «фактической работой» и «про
стым присутствием на службе», к-рое может 
длиться до 12 и больше часов, не давая пра
ва на вознаграждение. В отношений высоты 
оплаты труда все Ж. обычно разделяются на 
17—20 и больше разрядов. Отношение между 
оплатой Высших й низших категорий раз
лично в разных страна^: во Франции 1:22, 
Германии 1:11, Японии 1:22, Китае 1:32, 
в Индии 1:444. Особенностью условий труда 
:Ж. является право бесплатного проезда по 
:ж. д., предоставляемое в большинстве стран.

Стачки Ж., наиболее значительные после 
империалистской войны: всеобщая стачка Ж. 
«Франции в 1920, участники к-рой подверг
лись репрессиям и до сих Нор не восстанов
лены (восстановление их на службе и до

Б. С. Э. т. XXIW.
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наст, времени входит непременным требова
нием в программу Унитарной федерации Ж.); 
стачка рабочих мастерских ж. д. САСШ в 
июле 1922, к к-рой присоединились и рабочие 
других служб, закончившаяся, несмотря на 
громадный подъем рабочих Масс, 1 февраля 
1923 поражением: Ж. благодаря политике 
классового сотрудничества вождей ж.-д. со
юзов; стачка китайских Ж. Пекин-Ханько- 
уской, а затем и всех других ж.-д. линий 
Среднего Китая, подавленная тогдашним 
диктатором У Пей-фу и имевшая исключи
тельное значение для китайского профдви
жения в смысле его политизации; стачка 
паровозных машинистов и кочегаров англий
ских ж. д. в 1924, вызвавшая забастовки 
солидарности во многих местах Англии, но 
закончившаяся поражением вследствие стре
мления руководителей Национального союза 
Ж. спасти правительство Макдональда, поло
жению которого она угрожала; всеобщая 
стачка австрийских Ж. в 1924 и участие их 
в Венском восстании в 1927; стачка Ж. Гре
ции в 1925; не прекращающиеся с 1925 стач
ки на отдельных ж. д. Индии и в частности 
на Бенгал о-Нагпу рекой, Южно-Мадрасской, 
Великой индийской и Полуостровной ж. д.

Ж. в России. Почти одновременно с 
началом постройки ж. д. в России начинает
ся борьба Ж. Уже в 1850 происходили вол
нения на экономической почве среди рабочих, 
занятых на постройке Николаевской ж. д. 
В последующее время забастовки происхо
дят почти исключительно в ж.-д. мастерских. 
Ж. резко делились на 3 части—линейных 
служащих, правленских и рабочих мастер
ских и службы тягй. На последней группе 
.наиболее сильно сказывается влияние с.-д. 
К 1884 рабочие депо ст. Люботин (ЮЖ. ж. д.) 
организовали «Союз революционных рабо
чих» й при нем боевую дружину, в 1888 в ки
евских главных мастерских организована не
легальная с.-д. ячейка, в 1894 этими же мас
терскими впервые организовано нелегальное 
празднование 1 мая. На жел. дорогах ца
рили бесправие и произвол вЫсших служа
щих и жандармской полиции. Не сущест
вовало никаких правил продолжительности 
рабочего времени. Совмещение различных 
обязанностей было обычным явлением среди 
низших служащих, барьерные сторожа полу
чали 3—5 р. в месяц, Путевые 16—15 р., сТре- 
лочники 10—20 р., младшие кондуктора 15— 
20 р., старшие 20—30 р., машинисты—30— 
60 р. Наряду с этими высшие служащие Ж. д. 
помимо командировочных и прибавок полу
чали огромные оклады: начальник дороги 
1.000—1.500 р. в месяц, начальники служб 
500—750 р. и т. д. Организованная с.-д. 
стачка рабочих ростовских мастерских Вла
дикавказской ж. д. в ноябре 1902 послужила 
началом стачечного Движения, охватившего 
юго-восток России. Январские стачки 1905, 
охватившие 13 дорог, явились ответом Ж. 
на события 9 Января, нося ярко выраженный 
политический характер. Застрельщиками ре
волюционного движения являлись повсюду 
рабочие ж.-дор. мастерских. В дальнейшем 
стачки не прекращались в течение всего го
да. 20—21 апреля в Москве состоялся съезд 
делегатов 10 жел. дор., на котором был учре
жден Всероссийский ж.-д. союз. Съезд и 
союЗ не имели определенного классового ли
ца, почему рабочие московских мастерских

22



675 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 676

Брестской ж. д. выступили^ роли инициа
торов создания классового союза же л .-дор. 
рабочих. 22—24 июля в Москве состоялся 
2-й съезд Ж., на котором решено было про
вести всеобщую политическую забастовку, 
которая и была объявлена в октябре. Эта 
стачка сыграла громадную роль в револю
ций 1905: непосредственным ее результатом 
был манифест «о свободах» 17 октября. В пе
риод Севастопольского и Московского вос
станий были серьезные попытки организо
вать вторую всеобщую политическую забас
товку, но вследствие измены «либеральных» 
же л .-дор. организаций эта забастовка была 
лишь частичной; не забастовала Николаев
ская жел. дорога, что облегчило подавление 
Московского восстания. Принявшие учас
тие в этой забастовке Ж. подверглись кро
вавым репрессиям со стороны правитель
ственных карательных экспедиций: особен
но свирепствовала экспедиция ген. Реннен- 
кампфа в Сибири,казнившая сотни Ж.После 
разгрома революционного движения в 1905 
союзы Ж. ушли в подполье. Во время реак
ции царское правительство через министра 
Рухлова проводит чистку состава Ж., вы
брасывая революционно настроенных рабо
чих и служащих и сажая на их место став
ленников монархических организаций. С 
1911 усиливается влияние с.-д. ячеек на Ж. 
Во время войны борьбой за улучшение эко
ном. положения Ж. руководят большевики.

После Февральской революции на всех 
станциях, депо, мастерских й т. д. были из
браны комитеты, к-рыё объединялись в рай
онные и дорожные исполнительные комите
ты. Наряду с территориальными организа
циями возникают цеховые союзы. 15 июля 
1917 был созван в Москве 1-й Всероссийский 
учредительный съезд Ж., к-рый образовал 
Исполнительный комитет [Викжель (см.), 
Б. С. Э., т. X, ст. 742]. Викжель проводил 
политику сотрудничества с буржуазным 
правительством. В Октябрьской революции 
Викжель занял позицию «нейтралитета», 
к-рая фактически сводилась к противодей
ствию революционной борьбе пролетариата. 
Контрреволюционная политика Викжеля 
объясняется наличием в составе ж.-д. слу
жащих многочисленных реакционных эле
ментов, насажденных царским правитель
ством после 1905. В противовес Викжелю 
и ведя с ним борьбу, рабочие мастерских и 
депо организовали летом 1917 пролетарский 
классовый союз с центрами в Петрограде 
и Москве. Лидером союза был т. Елизаров.

Железнодорожники в СССР. Под 
руководством партии большевиков союз при
нимал активное участие в Октябрьской рево
люции,’ после к-рой на жел. дорогах стали 
возникать ревкомы, советы ж.-д. депутатов. 
Союз мастеровых и рабочих созвал учреди
тельный съезд 23 декабря 1917, который и 
явился первым съездом существующего сою
за Ж. СССР. После чрезвычайного Всероссий
ского съезда Ж. 4 января 1918 Викжель пере
стал существовать. Паэтом съезде решался 
вопрос: за власть советов или за Учредитель
ное собрание. Правая часть съезда высказы
вается (273 гол.) за учредительное собрание, 
мастеровые и рабочие „и примкнувшие к 
ним низшие служащие (261 гол.) за власть 
советов. Последние раскалывают съезд и объ
являют себя чрезвычайным съездом, к-рый 

считается 2-м съездом союза Ж. Съезд вы
делил ЦК Совета ж.-д. депутатов—Вик- 
жедор, непосредственно подчиненный ВЦИК 
и являвшийся органом пролетарской дик
татуры на транспорте, призванным выпол
нять хозяйственно-административную и по
литическую работу, а также заняться во
просами труда и быта Ж. Правая же часть 
чрезвычайного съезда — учредиловцы — в 
мае 1918 на съезде центральных, правлений 
пеховых союзов в Москве создала Совет 
сэюзов Ж.—Всепрофжель. После конфе
ренции Ж.-коммунистов (сентябрь 1918),- а 
затем съезда мастеровых и рабочих, усили
вается влияние пролетарских организаций 
на Всепрофжель, и в марте 1919 на треть
ем съезде союза Ж. как эта организация, 
так и Викжедор ликвидируются и основы
вается единый классово-производственный 
союз с исполнительным органом Цекпроф- 
сож, к-рый и создает на местах районные 
(райпрофсож) и участковые (учкпрофсож) 
комитеты. Наряду с ним возникает поли
тическая организация—Главполитпуть и его 
политические отделы на местах, руководя
щие всем комиссарским составом на ж. д.
1919 является периодом привлечения мелко
буржуазных масс железнодорожников на 
сторону компартии: 17 райпрофсожей имеют 
значительное коммунистич. большинство, в 
членской массе насчитывается уже 22,5 тью. 
членов партии и 15.000 комсомольцев. С 
улучщением положения на фронтах партия 
и союз сосредоточивают все свое внимание 
на восстановлении транспорта. Организуют
ся коммунистические субботники—«вели
кий почин Ж.» (Ленин), впервые возник
шие на Моск.-Каз. ж. дор. За 11 месяцев
1920 на них было 2.490.818 участников. 
В деле обороны и восстановления тран
спорта большую роль .играет журнал «Гу
док», с 11 мая 1920 ставший газетой. 4-й 
съезд союза (1 июля 1920) заостряет вни
мание на производственных задачах. Цен
трализация всего транспорта выдвинула объ
единение союзов Ж. и водников (Цектран). 
Бюрократические методы организации, руко
водимой Троцким, противопоставляли ее ос
тальным профсоюзам и пролетариату в це- 
лом.Вопрос о Цектране занимал центральное 
место в профсоюзной дискуссии в 1920—21. 
Пленум ЦК партии в резолюции 9-го ноября 
1920 указывает, что «для Цектрана время 
специфических методов управления (во имя 
к-рых был создан Главполитпуть), вызван
ных особыми условиями, начинает прохо
дить и потому рекомендует Цектрану уси
лить и развить нормальные методы проле
тарской диктатуры внутри союза», обязы
вая Цектран к тому, чтобы он «принял более 
деятельное участие в общей работе ВЦСПС, 
входя в его состав на одинаковых с другими 
союзными объединениями правах». «Не буду
чи в состоянии убедить большинство в пра
вильности своей позиции, потеряв доверие 
большинства, оппозиция стала тем не менее 
применять прунуждение, стала настаивать 
на „перетряхивании" людей, облеченных 
доверием больщинства» (Сталин).

На 6-м съезде (окт. 1922) проводится добро
вольное членство, выборность, подотчетность 
массам и т. д. 7, 8 и 9 съезды союзов (1924, 
1926 и 1928) развивают массовую работу сою
зов. В период между 9 и 10 съездами (1931>
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союз выполняет директиву партии «лицом к 
производству», что в области тарифной поли
тики выражается в таком построении зара
ботной платы, к-рое стимулировало бы вы
полнение и перевыполнение трансфинплана.

Численность союза Ж.: на 1 октября 
1923—699,5 тыс. членов, в 1924—789,7 т. чл., 
1927—1.122,2 т. членов, в 1928—1.132 т., в 
1929—1.089 т., в 1930—1.085 т., в 1931— 
1.253 тыс. чл. Из них на низовой профра
боте в 1930 было занято 148.838 чел. В 1930

ж. д. Российской Советской Республики (1917—1920)> 
М., 1920; его же, Дни Октябрьской революции и 
железнодорожники (Истпрофтран), М., 1924; Ленин, 
Сочинения, т. XXVI, стр. 61—81 и 109—145, 3 изд., 
М.; Сталин, Вопросы ленинизма, М., 1931.

Le Droit Syndical et le personnel des chemins de 
fer (M6moire prOsente par la F6d£ration Internationale 
des ouvriers du transport), Amsterdam, 1927; Interna
tionale Transportarbeiter-Fdderation, Geschafte und 
Kassenbericht uber die Jahre 1924—25, Amsterdam, 
1926; ...uber die Jahre 1929—30, Amsterdam, 1930; 
Новейшие изменения в экономике САСШ, М.—Л., 
1930; Ачканов Г., Железнодорожники в между
народном профдвижении, м.» 1930. Булацелъ.

было выдвинуто на хозяйственную и адми
нистративную работу в НКПС и его. орга
нах 5.793 чел.,—все из рабочих.

Средняя зарплата Ж. в червонных руб.: в 
1923/24—32 р. 80 к., в 1927/28—72 р. 97 к., в
1929/30—83 р. 30 к.; в процентах к довоен
ным ставкам: начальн. службы—41—42,5%,
переездной сторож—233,1%, стрелочник— 
121,2%, ремонтный рабочий—126,9%.

Особенно сильно рост заработной платы
сказался после ликвидации уравниловки и 
обезлички. Например зарплата машиниста 
товарных поездов МВБ в январе 1931— 
1921руб., в феврале—259 р., августе—362 р.; 
зарплата кондукторских бригад Мурман
ской ж. д.—март 1931—85 руб., июнь— 
102 руб., июль—104 руб., август: главный 
кондуктор товарный—188,13 р., старший— 
148,85 р., младший—110,89 р.

Социалистическими формами труда ох
вачено на 1 января 1931: ударничеством— 
441.287 чел., соцсоревнованием—587.106 ч.; 
в декабре 1931 (только по 18 дорогам) удар
ничеством—681.603 чел. и соцсоревновани
ем—778.398 чел. Процент охваченных соц
соревнованием колеблется по дорогам от 35,0 
до 70,3, а ударничеством от 22,4 до 52,3. Для 
проведения в жизнь и проверки хода реали
зации шести условий тов. Сталина при всех 
низовых органах союза созданы смотровые 
штабы, а на местах смотровые самопрове
рочные бригады. Шесть условий тов. Стали
на доводятся до каждого рабочего путем 
проведения групповых и цеховых собраний, 
бесед, слетов ударников, ИТР, молодежи, 
женщин и т. д. Организован Всесоюзный 
конкурс бригад спаренной езды. Борьба с 
нарушителями труддисциплины проходит 
через все формы общественного воздействия: 
отражение в клубных мероприятиях, агит
бригадами, в печати, через товарищеские 
суды, товарищеское воздействие, через кас
сы прогульщиков и пр.

Двухпроцентные отчисления в профсоюз 
составляли (в тыс.р.):в 1924—5.086,в 1926— 
12.102,9, в 1929—15.974, в 1930—16.526.

Отчисления в фонды (в тыс. р.).

Фонды 9 мес.
1928

9 мес.
1929 1930 1931

Культфонд............... 2.416,3 2.623,7 4.438 7.367
Клубное строител. . 1.269,7 1.659,6 1.593 1.169
Помощь безработным 1.867,9 2.551,4 1.512 278
Работа в деревне . . — 359 270
Профкадры............... — — 1.142 3.115

Лит.: Ростов Н., Железнодорожники в ре
волюционном движении в 1905 году (Истпрофтран), 
М.—Л., 1926; Материалы по рабочему движению 
на ж. д. в 1905 (Истпрофтран), М.,1925; Влади
миров В., Карательная экспедиция отряда Се
меновского полка в декабрьские дни на Московско- 
Казанской ж. д., М., 1906; «Викжель» в Октябрьские 
дни (Протоколы московского совещания Главных до
рожных комитетов Европейской России), П., 1918; 
В омп е П., Три года революционного движения на

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ДЕПО, мастерские*
для малого ремонта и промывки локомо
тивов. Располагаются обычно в центре райо
на обслуживания с учетом грузового потока 
данной дороги. Локомотивы, обслуживаю
щие район, приписываются к основному де
по. Плечи, или расстояния, которые обслу
живает данный участок своими локомо
тивами, зависят от местных условий, причем 
принимается в расчет, что бригада данно
го локомотива не должна находиться на 
службе долее 12 час. Обычно это расстояние 
для товарных паровозов колеблется от 
120 до 180 км, а для пассажирских от 150 
до 300 км. Конечным пунктом обслужива
ния каждого района является оборотное де
по, где локомотив поворачивается и где, 
если это необходимо, производится ремонт. 
Самый простой тип Ж. депо—прямоуголь-
ное здание, имеющее несколько параллель
ных путей, обыч- 
ноУдва или три, 
с постановкой на 
каждом до 3-х 
локомотивов, т.
к. при постанов
ке ( 
ела

юлыпего чи- 
ь по длине,

Кузиица

Рис. 1.

затруднен выпуск средних при ремонте 
крайних локомотивов. Другой тип Ж. д.— 
ступенчатое кремальерное — представляет 
собой ^несколько прямоугольных зданий, 
соединенных в углах для сообщений. Они 
имеют обычно по три параллельных пути 
с выходом в обе стороны. При развитии 
территория депо этого типа сильно вытя
гивается, что затрудняет обслуживание. 
Преимуществом является отсутствие ску
ченности локомотивов и необходимости про
хождения через поворотный круг. Самый 
распространенный в Советском Союзе и за 
границей тип—дугообразное, или веерное, 
депо (рис. 1), расположенное на некоторой 
дуге. Такое депо занимает немного места, 
имеет сравнительно хорошее сообщение с 
вспомогательными цехами, удобно для ра
бот. Крупными недостатками являются обя
зательное прохождение всех локомотивов 
через поворотный круг, при порче к-рого 
локомотивы не могут входить и выходить 
из депо, и невозможность переставлять па
ровозы в холодном состоянии. За границей 
встречаются прямоугольные Ж. д. с попе-

22*
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речными стойлами, имеющие в середине 
передвижные тележки, как указано на рис'. 
2. В зависимости от количества локомоти
вов тележек может быть 1 или 2. При 
этом типе достигается хорошее обслужива
ние, сокращается количество наружных во
рот, исключается задержка локомотивов. 
Эти депо дают хорошую производительность 
при большом количестве локомотивов в 
районе или участке.

При основном и оборотном депо должен быть 
поворотный круг. Иногда для поворачивания локо
мотивов применяются также рельсовые треугольники 
или пятиугольники. Каждое стойло, т. е. место для 
стоянки локомотивов, должно иметь кочегарную ка
наву для стока воды при промывках паровоза или 
оттаивании снега и для удобства ремонта локомо
тивов снизу. Такие канавы имеют глубину от 0,65 
до 1,0 м, ширину 1,10 м, длину 20—25 м. Для под
держания паровоза в горячем состоянии и заправки 
его в депо необходимы приспособления для дыма, 
состоящие из вытяжных колпаков и труб, череа 
к-рые дым отводится через крышу. Ж. д. отапливаются 
отдельными печами или паро-водотрубными батареями. 
Одной из лучших систем является центрально-воз
душное отопление. Каждое депо должно быть обо
рудовано вспомогательными цехами: механическим 
(токарным), кузнечным и медницким; инструмен
тальной, столярной и малярной; приспособлением 
для электро-автогенной сварки и устройствами для 
горячей и холодной промывки паровозов. При паро
возном депо должны быть служебные помещения: 
1) для мастера и монтеров, 2) для дежурного по 
депо, 3) для дежурных бригад, для кочегаров япромы-

Рис. 2. 1—место ремонта локомотивов; 2—место обмывок и промы
вок локомотивов (а—водяные резервуары, б—резервуары, употре
бляющиеся при обмывке локомотивов); 3—место стоянки локомо
тивов; 4—место передвижения тележек; 5—мастерские; 6—служеб
ные помещения; 7—колонны, поддерживающие крышу вдания;

8—труба для отвода дыма.

вальщиков, а также кладовые для инструментов, за
пасных частей и обтирочного материала. В наст, вре
мя в СССР и за границей приЖ. д. имеют распростра
нение смотровые стойла; они располагаются до входа в 
депо, в них производится осмотр прибывшего паро
воза, к-рый после экипировки направляется или в депо 
на .ремонт или на очередное следование с поездом.

Ж. д. является основной единицей уча
стка тяги, обеспечивающей на определен
ном участке поезда локомотивами; поэтому 
целесообразное расположение. Ж. д., хоро
шее оборудование и правильная организа
ция его работы являются необходимыми 
условиями бесперебойной работы Ж. д. В 
СССР с 1931 принята спаренная система 
езды на паровозах; при этом на одном па
ровозе работают две бригады, что обеспе
чивает ответственный уход за паровозом и 
максимальное его использованйе, т. к. во 
время отдыха одной бригады работает дру
гая. Интенсивная работа паровозов (от 3,5 
до 6 тысяч км в месяц) требует механизации 

в ремонте и применения наиболее эффек
тивных форм труда. Поэтому в железнодо
рожных депо введена японская система ра
боты (см. Железнодорожные мастерские) и 
хозрасчет на паровозе.

Все расходы по топливу, ремонту, чистке, 
освещению паровоза нормируются, а паро
возу задаются измерители работы: скорость 
оборота, нагон опозданий и пр. При выпол
нении норм и измерителей бригады полу
чают в виде премии известный процент от 
экономии. Эти мероприятия значительно 
улучшают работу Ж. д. и обеспечивают 
лучший уход за паровозом.

При каждом участке тяги кроме локомо
тивного депо существуют так наз. вагон
ные сараи для текущего ремонта и осмотра 
вагонов, с соответствующим оборудованием 
для производства ремонта и приспособле
ниями для обмывки и чистки пассажирских 
вагонов. Размеры вагонного сарая опреде
ляются количеством проходящих вагонов че
рез участок или район.

Лит.: Михайлов В. Т., Тяговое хозяйство 
железных дорог, 2 издание, Л., 1926; Тепинки- 
чиев К. К., Тяговое хозяйство, изд. Транспечать, 
Москва. 1930. Л. Бурлаков.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРАВО, система правоотношений жел. дор. 

как перевозчиков грузов и 
пассажиров с предприятиями 
и лицами, пользующимися ус
лугами железных дор. Отно
шения Ж. т. п. вытекают из 
договора ж.-д. перевозки. Моно
полистическое положение ж. д. 
заставило уже в либеральную 
эпоху свободной конкуренции 
признать, что условия ж.-д. пе
ревозки и тарифы не могут яв
ляться «частным делом» ж. д. 
и. ее клиентов. Ж.-д. перевозка 
была поэтому изъята из дей
ствия общих начал граждан
ского (и «торгового») права и 
подробно нормирована в особом 
законе. Он обязывает ж. д. 
принимать к отправлению все 
предъявляемые ей грузы за ис
ключением определенных, точ
но указанных в законе случаев 
(если перевозка груза объек
тивно невозможна транспорт

ными средствами дороги; в случаях «непреодо
лимой силы»—наводнения, неприятельской 
оккупации и т. п.). Грузы принимаются 
железными дорогами к отправке в порядке 
очереди поступления; провозная плата берет
ся в точном соответствии с установленными 
тарифами. Железная дорога не может де
лать никаких скидок с тарифов для отдель
ных грузоотправлений; не может она также 
устанавливать и других каких-либо льгот 
и преимуществ одним грузоотправителям 
перед другими.

Договор ж.-д. перевозки заключается письменно 
и облекается в форму особого документа (или двух 
и даже трех документов) трафаретного содержания. 
Так, во Франции и в Италии мы видим систему трех 
документов—декларацию отправителя, квитанциюж.д. 
в принятии груза и дубликат этой квитанции. По 
германскому праву договор ж.-д. перевозки офор
мляется т. н. накладной (Frachtbrief), отправителю 
же, по его требованию, может быть выдан дубликат 
накладной или квитанции в приеме груза. Такая 
же система принята Бернской международной кон
венцией. Особый интерес представляет система, при-
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пятая в САСШ. Здесь грузоотправитель может по
требовать от ж. д. выдачи, взамен обычной квитан
ции (receipt of freight), особого грузового свиде
тельства (bill of lading). Широкое распространение 
в САСШ получило ордерное грузовое свидетельство 
(order bill of lading), к-рое является товарораспоря
дительным документом и под к-рое можно получить 
кредит в транспортном банке. Для этого грузоот
правитель делает на нем передаточную надпись в 
пользу грузополучателя и вместе с векселем по
следнего передает его для учета банку. Последний, 
производя учет грузового свидетельства, пересылает 
его вместе с векселем грузополучателя своему кор
респонденту на станции назначения. Грузополуча
тель, оплатив вексель, получает свидетельство и на 
основании этого свидетельства (с передаточной над
писью грузоотправителя) ж. д. выдает ему груз.

Ответственность ж. д. по договору пере
возки от. обычных случаев договорной граж
данской ответственности отличается тем, 
что ж. д. отвечает за утрату или повреж
дение груза и в тех случаях, когда с ее сто
роны не было никакой вины или упущения. 
Только стихийная непреодолимая сила или 
вина самого грузохозяина снимают ответст
венность с железных дор. Эти установлен
ные законом пределы ответственности по 
договору жел. дор. с грузоотправителем не 
могут быть сужены. Всякие соглашения 
об ограничении ответственности ж. д. или 
о расширении круга тех случаев, в кото
рых ж. д. освобождается от ответственно
сти, считаются недействительными.

Отдельные ж. д.—даже одной страны— 
представляют обособленные хозяйственно и 
юридически предприятия. Поэтому, если 
груз должен в пути своего следования 
пройти несколько ж. д., то пришлось бы 
не только перегружать его из подвижного 
состава одной nt. д. в подвижной состав 
другой дороги, но и с каждой дорогой от
дельно заключать договор перевозки и 
оформлять перевозные документы. Для того, 
чтобы избежать связанной с этим лишней 
траты времени и повышения транспортных 
расходов, закон обязывает ж. д. заключать 
договоры прямого сообщения, т. е. догово
ры перевозки на весь путь следования гру
за. По. такому договору, заключаемому с 
дорогой отправления, обязанности ложат
ся на все дороги, входящие в данное пря
мое сообщение, и все они отвечают за це
лость груза и за своевременную доставку.

Международные перевозки осуществляют
ся в порядке перевозок прямого сообще
ния и регулируются специальными между
народными ж.-дор. конвенциями. В наст, 
время (с 1/Х 1928) действуют две Бернские 
конвенции подписанные представителями 25 
буржуазных государств (СССР в Бернской 
конференции не участвовал): «Международ
ное соглашение о перевозке грузов по же
лезным- дорогам» и «Международное согла
шение о перевозке по жел. дорогам .пасса
жиров и багажа». На перевозку пассажи
ров и багажа также распространяются обя
зательные тарифы и правило об обязатель
ном заключении договора перевозки. За 
опоздание в перевозке пассажиров ж. д. 
ответственности не несет. Договор перевоз
ки багажа неразрывно связан с договором 
перевозки пассажира, т. к. багажом призна
ются только предметы, предназначенные для 
нужд пассажира, связанных с его поездкой. 
На перевозку пассажиров и багажа распро
страняются также правила о перевозках пря
мого сообщения. О железнодорожном праве 
СССР см. Железнодорожный устав СССР.

Лит.: Основные вопросы железнодорожного пра
ва, сб. статей под ред. В. И. Рудковского и И. В. Ры- 
бальского-Бутевича, M., 1925; Либба И., Ответ
ственность железных дорог за целость груза и сроч
ность доставки, М., 1924; Fritsch К.,Das deutsche 
Eisenbahnrecht, Lpz., 1927; Rundnage 1 E., Die 
Haftung der Eisenbahn, 3—4 Aufl., Leipzig, 1924; 
Loening 0., Internationales Uebereinkommen 
fiber den Eisenbahnfrachtverkehr, B., 1927; Josse- 
r a n d L., Les transports en service international, 
2 6d., P., 1926; Lamy, Manuel pratique des trans
ports par chemin de fer, P., 1924; Haney L., The 
Business of Railway Transportation, New York, 1928; 
Leslie A.,j The Laws of Transport by Railway, Lon
don, 1928. Л. карасе.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА, специ
альные части инжен'ерн. войск, предназна
ченные для эксплоатации и обслуживания, 
постройки, разрушения, восстановления ж. 
дор. в районе военных действий (см. Инже
нерные войска).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГАРАНТИИ,см.Га
рантированные займы.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНВЕНЦИИ МЕ
ЖДУНАРОДНЫЕ, соглашения между от
дельными государствами или группами го
сударств, а также между ж. д. различных 
государств—в целях урегулирования эко
номико-правовых взаимоотношений и тех
нических вопросов в международных сооб
щениях. Действующая система Ж. к. м. раз
вивалась постепенно. Конвенции о взаим
ном примыкании ж. д. на границах являют
ся наиболее ранними Ж. к. м.; подобные 
конвенции возникли впервые в раздроблен
ной на множество мелких государств Гер
мании. Ж. к. м. в этот период включали по
становления о технических условиях примы
кания и о правовом регулировании перевозок. 
Ж. к. м. кроме того включали статьи, опре
делявшие тот режим, к-рый применялся к 
пассажирам и товарам; предусматривались 
вопросы, касающиеся тарифных плат и ус
ловий перевозок, а также формальностей ос
мотра и отправления грузов паспортных тре
бований (конвенции между Россией и Прус
сией от 2/П 1857 о соединении СПБ-Вар- 
шавск. ж. д. с Берлин-Кёнигсбергской ж. д., 
конвенции между Россией и Австрией от 6/V 
1869 и т. д.). Однако постепенно Ж. к. м. как и 
все вопросы принципиального и экономико
политического порядка включаются в тор
гово-политические договоры; вопросы же 
техническо-эксплоатационного порядка пе
редаются на разрешение самих ж. д. (напр. 
Ж. к. м. между Россией и Швецией о соору
жении моста через р. Торнео, от 2/VII 1916). 
В тех случаях, когда примыкание ж. д. за
трудняется какими-либо природными усло
виями, Ж. к. м. приобретают более слож
ное содержание, превращаясь в договоры 
между отдельными странами (договор о по
стройке Монсенисского тоннеля, и др.).

Со второй половины 19 в., с развитием 
мировой сети, число взаимных примыканий 
ж. д. увеличилось, и определилось решаю
щее значение ж.-д. политики одних госу
дарств в деле содействия или противодей
ствия торговым сношениям и товарообороту 
других государств. С этого времени конвен
ции о торговле и мореплавании включают 
статьи о транспортном режиме для пассажи
ров и грузов. Такие Ж. к. м. заключаются 
обычно на основой принципа «наибольшего 
благоприятствования», безусловного или об
условливаемого теми или иными компен
сациями, или принципа «паритетности»
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Xtraitement national), или же смешанного 
принципа. Согласно смешанному принципу 
к пассажирам и товарам контрагента при
меняется режим, действующий в отношении 
собственных граждан, с обязательством пре
доставить еще более льготные условия, если 
таковые устанавливаются для какого-либо 
третьего государства. На этих основаниях 
регулируется транспортный режим и в до
говорах, заключенных в последнее время 
СССР (см. Договор торговый).

Очень скоро возникла необходимость в 
согласований условий перевозки и за пре
делами узла примыкания. Ощущалась край
няя стеснительность перегрузки грузов из 
вагонов одной ж. д. в вагоны другой и пере
садки пассажиров из вагона в вагон. Край
не неблагоприятно отражались трудности, 
возникавшие из необходимости выкупа гру
за у одной ж. д. и сдачи его другой ж. д., 
а для пассажиров—покупки нового билета 
и незнания стоимости перевозки или проез
да по ж. д. разных государств. Эти затруд
нения и привели к заключению многочи
сленных конвенций ж.-дор. управлениями. 
Ж. д. начали проводить соглашения о тех
ническом единообразии сооружения дорог 
(ширина колеи, габарит и т. д.) и оборудо
вания и ввели единый договор перевозки 
с единым транспортным документом на весь 
путь следования груза или пассажира' (на
кладная, билет). Создались союзы ж. д. 
разных стран: союзы прямых сообщений, 
вагонные союзы и тарифные союзы, напр. 
Международный союз ж.д.,Союз ж. дор. уп
равлений Германии, объединявший в 1916 
ж. д. Германии, Австрии, Венгрии, Румы
нии, Нидерландов и др. протяжением в 
111 тыс. км, а после войны—более76тыс.км. 
В САСШ аналогичную роль играли два 
крупнейших ж .-д. союза: Американская ж .-д. 
ассоциация (American Railway Association) 
и союз ж. д. под названием «Союз строите
лей вагонов» (Master Car Buildings Ass.).

Конвенции ж. д. были все же недостаточ
ны, т. к. они носили частноправовой харак
тер. Соблюдение их ж. д. любой страны ни
чем не гарантировалось, а нарушение не 
влекло за собой никаких последствий. От
сюда вновь возникла необходимость в ме- 
ждугосударственных конвенциях ж. д., ко
торые придали бы применяющимся ж.-д. 
нормам характер норм международнопра
вовых. Две конвенции о ж. д., заключенные 
в 1886 и 1890 в Берне, вполне удовлетворяли 
указанным требованиям.

«Международная конвенция о техническом един
стве» от 15/V 1886 имела своим предметом установле
ние законами договаривающихся стран единых техни
ческих норм в отношении ширины ж.-д. колеи 
(1.435 лис), размеров Подвижного состава в их внеш
них очертаниях (габарит) и т. д. Эта конвенция 
облегчила развитие вагонных союзов между ж. д. и 
расширила практику взаимного пользования ваго
нами во всех международных сообщениях. Еще боль
шее значение в деле обобщёния и упрочения много
численных и разнообразных ж.-д. соглашений имела 
Бернская конвенция о перевозке грузов по ж. д. 
(1890), заменившая отдельные соглашения ж. д. одно
образным транспортным кодексом. Обе конвенции 
предусматривали созыв специальных Международных 
конференций для разрешения практических вопро
сов. В ближайшие годы по вступлении в силу Берн
ской конвенции о перевозке грузов возникла идея 
создания особого международного opi^Ha из предста
вителей ж. д. для разработки дополнительных правил 
в развитие Бернской конвенции. В 1901 был сформи
рован Международный транспортный комитет. (К со
глашению относительно его создания присоединились 
все участники Бернской конвенции кроме ж. д. Рос-
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сии и нек-рых второстепенных ж. д.). Комитет выра
ботал «Однообоазные дополнительные постановления 
к Бернской конвенции», а также еще 5 конвенций: 

.1)0 порядке передачи грузов с дороги на дорогу и о 
распределении убытков; 2) о разрешении претензий 
о переборах; 3) о засылках грузов по неправильному 
пути; 4) о расчетах по наложенным платежам и сум
мам, уплаченным при отправлении, и 5) об исчислении 
провозных плат и сборов,.

Необходимо еще указать на Международные кон
ференции по расписаниям по’еЗДов, собиравшиеся в 
Европе ежегодно с 1867 (2 раза в год) для выработки 
согласованных расписаний международных пассажир
ских поездов и пароходных линий; Международный 
союз по продаже комбинированных билетов-купонов 
на проезд по ж. д. разных стран; Международный 
союз по созыву ж.-д, конгрессов. Конгрессы привле
кали многочисленных участников и активно содей
ствовали общению работников ж.-д. транспорта. На 
конгрессе в Берне в 1910 были представлены ж. д. 
всех частей света с общим протяжением в 579 тыс. км.

Война 1914—18 разрушила все междуна
родные ж.-д. связи, и большинство ж.-д. 
союзов распалось. Конвенции были денон
сированы, сообщения прерваны. Версаль
ский договор приостановил вооруженную 
борьбу, не создав предпосылок для восста
новления экономических связей между стра
нами. В области ж.-д. транспорта он содер
жал в себе целый ряд статей, непосредствен
но затруднявших восстановление ж.-д. со
общений. Ст.ст. 366—370 и 321—326 воз
лагали на Германию ряд крайне стеснитель
ных обязательств, вынуждавших ее на пре
доставление такого рода условий в области 
ж.-д. перевозок и установления таких тари
фов в прямых сообщениях, выполнение ко
торых явно противоречило интересам герм, 
народного х-ва и вызывало враждебное от
ношение руководства немецких ж. д. к раз
витию международных сообщений. Анало
гичные статьи содержали в себе и все другие 
мирные договоры (С.-Жерменский, Трианон- 
ский и др.) с остальными воевавшими госу
дарствами. Еще ббльшиё трудности для вос
становления международных ж.-д. сообще
ний создались в результате насильственного 
изменения карты Европы. Оказалось нару
шенным не только политическое единство 
отдельных ж.-д. сетей, но и их техническое 
строение: одна дорога разрезалась на куски, 
к другой присоединялись линии разной ко
леи; пограничные пункты возникали, там, 
где ж. д. не имели никакого оборудования. 
К этому прибавилось расхищение подвиж
ного состава одними ж. д. у других, рас
стройство валютных отношений и таможен
ных систем во вновь возникших государ
ствах и т. п.

Основными конвенциями о ж. д. послевоен
ного периода являются: конвенция о взаим
ном пользовании товарными вагонами, за
ключенная в 1921 на конференции в Стрезе, 
пересмотренная в Перузе в 1924, и конвен
ция о взаимном пользовании пассажирскими 
и багажными вагонами, заключенная в Лю
церне в ноябре 1922 и пересмотренная в 
Неаполе в 1924. К этим конвенциям примк
нули, ж. д. всех государств Европы кроме 
СССР и Пиренейских государств, имеющих 
широкую ж.-д. колею. Результаты по воссоз
данию экономическо-правовых условий для 
развитие прямых сообщений. носят почти 
исключительно.формальный характер и в 
основное сводятся к созданию при Лиге 
Наций органов для рассмотрения вопросов 
международного ж.-д. транспорта. При Лиге 
Наций организована (1928) постоянная кон
сультативная и техническая комиссия по
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вопросам Сообщений и транзита. При ней 
работает ж.-д. комитет по вопросам ж.-д. 
перевозок и созываются генеральные кон
ференции по сообщениям и транзиту в со
ставе делегаций от государств-членов Лиги 
Наций и государств, приглашаемых Сове
том Лиги Наций для окончательного согла
сования вопросов транзита и транспорта. 
На Барселонской конференции были при
няты конвенция и положение (статут) о 
свободе транзита и о содействии примкнув
ших к конвенции государств транзиту по 
ж.-д. и водным путям. На конференции в 
Женеве в 1923 была заключена конвенция 
о международном режиме ж. д. Государства, 
участники конвенции, обязались устранять 
препятствия к развитию международных со
общений и содействовать установлению од
нообразных условий выполнения таможен
ных и др. формальностей на границах и т. д. 
Обе эти конвенции не идут далее того, что 
в области международных сообщений было 
уже ранее признано и освоено многолет
ней практикой. СССР в конвенциях не уча
ствовал.

Более реальны были результаты возобно
вивших свою деятельность международных 
жел.-дор. организаций. На конференции в 
Берне в 1923 была пересмотрена Бернская 
международная конвенция о перевозке гру
зов и принята новая конвенция о перевозке 
пассажиров и багажа. Конвенции эти с 
I/X 1928 введены в действие во всех госу
дарствах Европы кроме СССР, Англии и 
Турции. Тогда же была восстановлена дея
тельность и др. организаций: Международ
ного транспортного комитета, международ
ных конференций по расписаниям (в них 
принимает участие и СССР), Международ
ный союз по продаже билетов-купонов и др. 
Наряду с ними возникли новые международ
ные организации, как напр. Международ
ный союз ж. д. (1929), в к-ром участвует и 
СССР и который охватывает все ж. д. (но не 
правительства) Европы (включая Турцию) 
и советские, китайские и японские ж. д. 
в Азии. При Международном союзе ж. д. 
работают 5 специальных комиссий: пасса
жирских перевозок, грузовых перевозок, 
взаимных расчетов, обмена подвижным со
ставом и технических вопросов и междуна
родное расчетное бюро; им же ежегодно 
публикуется международная ж.-д. стати
стика, разрабатывается единая тарифная но
менклатура товаров, изучаются новые во
просы электрической тяги, автоматической 
сцепки и т. п.

Параллельно создавались и сепаратные 
конвенции между соседними государствами 
и группами государств. На их долю выпала 
работа по устранению препятствий к возоб
новлению транспортных связей. Они осу
ществляли кропотливую работу по оживле
нию омертвевших разветвлений междуна
родной системы ж.-д. путей сообщения. Ре
зультаты этих конвенций часто значительно, 
превосходили и частью предвосхищали ре
зультаты конвенций первого порядка. Это 
особенно ярко проявляется на опыте ж. д. 
СССР, к-рым продолжавшаяся долгое время 
гражданская война затрудняла включение 
в мировые транспортные пути. Несмотря 
на это с помощью сепаратных конвенций 
с лимитрофными государствами—Эстонией, 

Латвией, Литвой и Польшей, а затем Гер
манией, Чехо-Словакией, Австрией,Италией 
и другими — были налажены прямые со
общения по всем главнейшим направлениям 
пассажирских и грузовых потоков между 
СССР и зап.-европейскими странами. Обес
печив эти сообщения, конвенции между ж. д. 
СССР и другими странами восстановили и 
обслуживание мирового транзита между Ев
ропой и Дальним В. через Великий сибир
ский ж.-д. путь. Конвенция по европейско- 
азиатскому пассажирско-багажному сооб
щению заключена с участием ж. д. 12 раз
ных государств (Италия, Франция, Ав
стрия, Чехо-Словакия, Германия, Польша, 
Латвия, Литва, Эстония, СССР, Китай и 
Япония) и двухморских'пароходств (СССР 
и Япония).

Лит.: Вида М., Тельфман М., Захарен- 
к о Н., Марксистская хрестоматия по экономике тран
спорта, М., 1930; Кейнс Д. M., Проблемы вос
становления европ. железнодор. транспорта, М., 1923; 
КулишерИ.М., Международные торговые до
говоры, ч. 1 — 2, П., 1922; Сборник действующих 
договоров, соглашений и конвенций, заключенных с 
иностранными государствами, М. (выход, с 1921); 
Шт ейн Ё. Е., Генуэзская конференция, Москва, 
1922; Rosenthal С. A., Die Giitertarifpolitlk 
der Eisenbahnen..., Jena, 1914; Die Eisenbahntarife 
in ihren Beziehungen zur Handelspolitik, L., 1904; 
S c h n e 1 d e г P„ Die Entwlcklung des internationa- 
len Eisenbahnrechtes..., Ddmitz, 1926; Enzyklopadie 
des Elsenbahnwesens, hrsg. von W.R011, 2 Aufl., 10 
B-de, W., 1912—23. Д. Q.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАСТЕРСКИЕ, об
служивают— на основе хозрасчета — при
писанный к ним подвижной состав и снаб
жают приписанные депо запасными частя
ми. До 1929/30 они назывались Главными 
Ж. м., были приписаны к определенным 
дорогам и ремонтировали гл. обр. подвиж
ной состав этих дорог по сметным кредитам 
(не на основе хозрасчета). Ж. м. (рем. 
заводы) по роду ремонтируемого подвиж
ного состава разделяются на паровозные, 
вагонные и смешанные. Каждый завод зак
лючает в себе основные цехи—сборные, ко
тельный и тендерный и ряд вспомогатель
ных: механический, кузнечный, литейный 
колесный, инструментальный и пр. Из чис
ла последних кузнечный, литейный и дере
вообделочный называются также загото
вительными цехами. Общее число Ж. м. 
до империалистской войны составляло в 
России 72 :14 паровозных, 25 вагонных и 
33 смешанных. По сети они были располо
жены крайне неравномерно: наиболее гус
то на Украине и наиболее бедно на Даль
нем Востоке, Урале и в Центре. После 
Октябрьской революции система раздроблен
ного хозяйства по ремонту подвижного со
става вследствие значительных ее недо
статков была оставлена. По пятилетнему 
плану в основу были положены вначале 
концентрация ремонта с сокращением чис
ла действующих заводов, со специализаци
ей их по видам ремонта и типам подвижного 
состава и перестройка их работы на прин
ципах массового производства. В1930 с и с- 
тема специализации мастер
ских была заменена системой приписки 
к заводам определенных районов с постоян
ным парком паровозов и вагонов, с обслу
живанием их запасными частями.. 37 заво
дов были выделены из ведения дорог в 
самостоятельное Всесоюзное объединение 
ремонтных заводов (ВОРЗ), входящее в



687 [ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 68»

состав НКПС, и переведены на хозрасчет. 
Большинство остальных заводов передано 
ВСНХ.

Устройство и оборудование 
ремзаводов. Планировка построенных 
в дореволюционное время ремзаводов и рас
положение цехов в подавляющем большин
стве являлись случайными. Обычно боль
шинство цехов было расположено в отдель
ных или примыкающих друг к другу в 
виде буквы Г и П зданиях; попытки рас
положить основные цехи под общей кры
шей, как напр. Муромские и Изюмские 
мастерские, были редки. В старых мастер
ских преобладают поперечные сборные с 
внутренними тележками и подъемом па
ровозов на домкратах; в новейших, начи
ная с конца 19 в.,—продольные сборные 
с 2 мостовыми кранами. Продольные сбор
ные компактнее и дешевле; они удобнее 
связываются с механическим и котельным 
цехами и более обеспечены от случайно- 

составляет у нас лишь 63%. Наше обору* 
дование также слабее. Наиболее отсталыми 
все же являются наши заводы в части подъ- 
емочных и транспортных средств и в части 
снабжения их различными видами энергии. 
В среднем на ремзаводе у нас др 22 кранов 
всех типов и размеров, в то время как напр, 
в Альтунских мастерских (САСШ) 98 од
них мостовых кранов мощностью от 2 до» 
250 т. В Омии (Япония) сборно-механи
ческий цех обладает 2-мя кранами по 60 
2-мя по 7,5 m и 45-ю (приблизительно) лег
кими поворотными кранами у станков; 
в сборно-механическом цехе Муромского» 
завода—лишь 4 мостовых и 2 настенных 
крана. Использование сжатого воздуха со
ставляет у нас в среднем 0,047 л€3 на паро
воз, в Омии—0,7 № и в Кумберлендских 
мастерских (САСШ)—ок. 0,8 м3. В САСШ 
на 1 паровоз тратится до 210 л3 газа и 
ок. 1.500 kW электроэнергии для свароч
ных работ, у нас не более 40 м3 газа и

я

3

Современные амери
канские железнодоро
жные мастерские: 1— 
пути для выпуска (сва
рка паровозов), 2—пу
ти для разборки паро
возов, 3 — продувка 
паровозов, 4—предва
рительная обмьтвка па
ровозов, 5, 6, 7, 8, 9, 
Ю — пригоночно-ме-
хащгаескце мастерские, 11 и 13 — котельный цех, 

струйное устройство.
стей при растущей длине паровозов и ваго
нов; тележку не приходится перекрывать 
зданием. По этому типу построены Ростов
ские (1896), Ташкентские (1899), Днепро
петровские (1902), Александровские (1904), 
Изюмские (1915), Воронежские (1915) ц Пол
тавские (1922) мастерские. В САСШ пред
почтительным типом Ж. м. является в 
последнее время тип поперечной сборной 
или комбинированной поперечно-продоль
ной (рисЛ. Оба типа не имеют тележек и, 
хотя требуют‘более мощных кранов (250 ш),. 
однако представляют большие удобства при 
подводке к стойлам энергетических сетей 
и при транспортировке деталей. Вспомога
тельные цехи, кроме заготовительных, обыч
но располагаются под одной крышей во
круг сборных. У нас по такому типу постро
ены в 1911—16 Муромские мастерские. Из 
основных факторов, определяющих мощ
ность ремзаводов—наличия крытых пло
щадей и оборудования,—второй является у 
нас наиболее слабым местом. Вооружен
ность наших ремзаводов несколько усту
пает таковой в САСШ и Зап. Европе. Так, 
напр. по сравнению в американскими (напр. 
Альтунскими) мастерскими мощность обо
рудования, отнесенная к одному паровозу, 

12 —- песко-

700—800 kW на па
ровоз. Полный рас
ход электроэнергии в 
САСШ на одного ра
бочего в месяц сос
тавляет 250—300 kW; 
на наших заводах— 
85—99 kW. Отста
лость оборудования 
ремзаводов, непри
способленность мно

гих из них к ремонту мощных па
ровозов, электровозов и теплово
зов, строительство к-рых намече
но пятилеткой, поставили вопрос 
о развертывании реконструкции 

ремзаводов в ближайшие же годы. К осу
ществлению плана приступлено с 1931.

Реорганизация ремзаводов. 
В истории организации производства в Ж. 
м., а затем ремонтных заводов могут быть 
отмечены следующие наиболее характер
ные моменты. В 1924—25 после окончания 
гражданской войны был принят метод пото
ка, заимствованный из САСШ. Этот метод 
был введен на Тамбовском заводе, а за
тем на большинстве других вагонных за
водов. Он \ требовал одинаковых объектов 
ремонта, и кроме того устройство мастер
ских не везде позволяло его применять. В 
последующие 1925—1929 из Германии были 
заимствованы принципы концентрации за
водов массового производства и обезличе
ния частей. Однако применение их выз
вало чрезмерное «затоваривание» ремзаво
дов, почему в СССР перешли к японской 

’организации ремонта, после поездки в Япо
нию специальной советской ж.-д. делега
ции. Основным методом японской системы 
является—глубокое, живое планирование 
производства, органически с ним связанное, 
концентрация всех средств и сил на мини
мальном числе ремонтируемых единиц, за
канчиваемых благодаря этому быстрее. Опыт
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японской системы ремонта, проведенный 
в 1929/30 на Муромском и Перовском заво
дах, реально показал его преимущества, 
почему с осени 1930 он начал проводить
ся в виде единой типовой системы по всем 
ремонтным заводам. В связи с ростом со
циалистического хозяйства, концентрацией 
на ремзаводах участкового ремонта й пере
дачей части ремзаводов ВСНХ, загрузка 
одного оставшегося ремзавода за первые 
три года пятилетки возросла в 3 раза по 
паровозам и в 2 раза по пассажирским ваго
нам, а по сравнению с 1914 более чем в 
5,5 раз, причем в части капитального ре
монта она увеличилась на 62%. Составляе
мый на ежемесячных съездах план загрузки 
завода вырабатывается в настоящее время 
им совместно с заказчиками—представите
лями депо. Заводы могут изготовлять за
пасные части заблаговременно и индиви
дуально для каждого паровоза, а не дер
жать их в запасе, что значительно сокра
щает оборотные средства заводов. Повсед
невное оперативное планирование произво
дится по японской системе и является ре
зультатом ежедневного обсуждения и ре
шения суточного плана всем руководящим 
коллективом завода от директора до цехо
вого монтера включительно на кратких це
ховых и междуцеховых совещаниях. Эта 
форма внутризаводского планирования быс
тро охватывает на каждый день факти
ческий ход дела, тесно связывается с произ
водственной массой и способствует быстро
му объединению в одно целое и проведе
нию в жизнь встречных планов, а также 
соцсоревнованию и ударничеству между бри
гадами. Быстрое распространение новой си
стемы по всем заводам БОРЗ и огромные 
сдвиги в ускорении выпуска продукции 
показали ее жизненность. В 1928/29 в капи
тальном ремонте по всем заводам В ОРЗ 
паровозы простаивали в среднем 41 день, 
к октябрю 1929 простои сократились до 26 
дней и к концу 1930 до 17,4.—Отсталость 
оборудования ремзаводов, неприспособлен
ность многих из них к ремонту паровозов, 
электровозов и тепловозов, строительство 
к-рых намечено ’пятилеткой, а также широ
ко вводимых автотормазов и автосцепки 
(с 1932) поставили вопрос о развертывании 
ремзаводов в ближайшие же годы. Зна
чительное развитие ж.-д. сети, особенно 
бурное в отдельных районах Союза (Урал, 
Юго-Восток, Сибирь), географическое пе
рераспределение производительных сил на
родного хозяйства и соответственные темпы 
роста работы транспорта—вызывают необ
ходимость кроме развития существующих 
ремзаводов постройки ряда новых. При 
составлении плана работы заводов В ОРЗ 
и их реконструкции приняты следующие 
установки: проведение японской системы 
организации производства, выполнение за
водского ремонта подвижного состава, про
ведение системы районирования, т. е. при
крепления к отдельным заводам определен
ных эксплоатационных районов со всеми 
приписанными к ним парками подвижного 
состава. Районирование проводится в соче
тании с системой кооперации существую
щих заводов с мощными реконструируемы
ми. Согласно ориентировочному плану ре
конструкции заводы в отношении развития
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и нового строительства делятся на первую 
и вторую очереди. Кроме того намечены 
заводы, реконструируемые для новых произ
водств, и наконец вспомогательные (не под
лежащие реконструкции). К заводам пер
вой очереди отнесено 16 заводов для ремон
та локомотивов, 6—по ремонту пассажир
ских и 9—по ремонту товарн. вагонов. Из 
этого числа новых заводов—7. К осуществ
лению реконструкции приступлено в 1931. 
г Лит.: Путин В. М., Главные мастерские 
железных дорог, М.—Л., 1927; Пузанов М. П., 
Организация производства и учет производительности 
ж.-д. мастерских, М., 1925; Транспортный Hiitte, 
ч. 2. М., 1927; Neesen F., Die Grundlagen fur 
den Ban und die Einrichtung von Lokomotiv-Ausbesse- 
rungswerken, B., 1926. M. Киль.

Ж. м., с 1929 составляющие Всесоюзное 
объединение ремонтных заводов НКПС 
(ВОРЗ), производят ремонт подвижного со
става и изготовление запасных к нему ча
стей. В ОРЗ включав! лишь 34 Ж. м., раньше 
находившихся в ведении Служб тяги правле
ний дор ог, т. к. при реорганизации часть Ж. м. 
была передана пром-сти, из них паровоз
ных заводов—11, вагонных—9 и смешанных 
паровозо-вагонных ремонтных—13.

Географически заводы размещены сле
дующим образом: в Сибири паровозо-вагон
ные: Омский, Красноярский, Барнаульский; 
в Восточном районе паровозо-ремонтные: 
Ташкентский, Оренбургский, Уфимский; в 
Северном районе паровозо-вагонные: Про
летарский, Пермский, Ярославский, Воло
годский; в Южном районе паровозо-ремонт
ные: Изюмский, Полтавский, Харьковский 
и паровозо-вагонные: Киевский, Конотоп- 
ский, Днепропетровский, Александровский 
(паровозный), Нижнеднепровский (вагон
ный) и Харьковский (вагоно-ремонтный); в 
Кавказском районе—паровозный Ростов
ский, вагонный Владикавказский и парово
зо-вагонные: Тихорецкий и Тифлисский; в 
Центральном районе паровозные: Муром
ский, Воронежский, Козловский и паровозо
вагонный Великолуцкий; вагонные: Отрож- 
ский, Рославльский, Тамбовский, Перов
ский, завод им. 1905 (Москва) и Тульский за
вод.—Основной капитал указанных заводов 
по балансу на 1930 составлял 324,1 млн. руб. 
Продукция заводов в ценностном выраже
нии в 1929/30 составляла 212 млн. руб., по 
плану 1931—378 млн. руб.; прирост 78%. 
Последние годы дают сильныйрост выпускае
мой продукции: в 1928/29 с, одного ремонт
ного стойла снимали в год 5,8 паровозов, 
в 1929/30—8,3 паровоза, в особом квартале 
1930—18,8 паровозов и по плану 1931 наме
чено к снятию 22 паровоза. Значительный 
рост дали также вагонные заводы: в 1928/29 
19 вагонных заводов выпустили 10.279 пас
сажирских и 100.479 товарных вагонов из 
ремонта;в 1931 г. 9 крупнейших вагонных за
водов БОРЗ выпустили из ремонта 18.499 
пассажирских и 70,391 товарных вагонов. 
Такой же сильный рост наблюдается в за
грузке заготовительных цехов. После произ
веденной реорганизации и образования из 
Ж. м. ремонтных заводов удалось рациона
лизировать производство на основе япон
ских методов. Общее количество рабочих, 
занятых, в 1931 на заводах БОРЗ,— 96.936 
чел.; админ.-технич. персонала—9.806 чел. 
В 1931 (окт.) БОРЗ разукрупнен; организо
ваны два объединения: одно—вагоноремонт-
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ное, другое—паровозоремонтное и часть за
водов передана Центральному управлению 
тяги (ЦУТ). В. Томленое.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОСЕЛКИ, участ
ки земли, застраиваемые и оборудуемые в 
полосе отчуждения железных дорог или в 
непосредственной близости к ним, для удо
влетворения жилищами рабочих и служа
щих. Ж. поселки обеспечивают такжё произ
водственные интересы, приближая трудя
щихся к месту работы. Особая необходи
мость в Ж. п. возникает при станциях 
ж. д., открываемых вне пределов или вда
ли от населенных пунктов. В этих случа
ях Ж. п. играют крупную хозяйственную 
роль, являясь ячейками, вокруг к-рых за
рождаются и развиваются поселения обыч
ного типа и на к-рые как правило опирает
ся переселенческая работа.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ, такие 
пункты д., на к-рых останавливаются 
все или только некоторые поезда. Станции 
представляют собой те органы, при помо
щи к-рых яс. д. входят в соприкосновение 
с внешним миром—пассажирами и грузо
отправителями; с другой стороны, с по
мощью их дороги совершают свою внутрен
нюю техническую работу. В соответствии 
с размерами и количеством возложенных 
на них операций, Ж. с. должны иметь оп
ределенные устройства: путевые (разного 
рода пути—прибытия, отправления, сорти
ровки и т. п.), тяговые-паровозные (здания, 
склады топлива и т. д.), пассажирские (пла
тформы, вокзалы), грузовые (пакгаузы, пло
щадки, склады) и т. д. Чем больше и раз
нообразнее выполняемые станцией операции, 
тем значительнее и мощнее должно быть 
ее оборудование. По размерам станции раз
деляются на малые, средние и большие. 
Малые станции выполняют в Небольшом

для однопутной дороги приведен на рис. 2. 
Пути I и II служат для приема и отправле
ния пассажирских поездов, пути III, IV 
и V для приема и отправления товарных 
поездов. Пути VI, VII и VIII—пакгаузные, 
на к-рые вагоны подаются через вытяжной 
путь X. Наклонное положение пакгаузных 
путей сделано для возможности дальней
шего развития станции в направлении, ука
занном стрелками без сноса капитальных

Рис. 1. 1—навес, 2—пасса
жирская платформа, 3—пе

реезд.

размере операции 
по посадке и вы
садке пассажиров,
погрузке и выг
рузке грузов, ба
гажа и почты, а 
из технич. опера
ций — скрещение

строений. В—вод о подъемное здание, Г— 
гидравлическая колонка для набора воды 
паровозами. Средние станции выполняют 
те же операции, что и малые, но в значитель
но большем размере, а кроме того произ
водят смену паровозов, снабжение паро
возов топливом, ремонт подвижного соста
ва, расформирование, пересоставление и 
формирование поездов. Пример средней 
станции для двухпутной ж. д. приведен на 
рис. 3, где I и II—главные пути. Пути, имею
щие общее значение, напр. приема или сор
тировки поездов, объединяются в группу, 
носящую название «парка» путей. На рис.: 
А—парк прибытия товарных поездов с 
главного пути II и отправления их даль
ше по тому же пути; В—такой же парк 
прибытия и отправления товарных поез
дов пути Г, С—сортировочный парк; D— 
товарный парк;. Е—пакгаузы; М—вагон
ные мастерские; Н—склад топлива; q— 
пассажирские платформы; Р—пакгауз для 
грузов большой скорости; N—паровозное 
здание. Прибывший на станцию пасса-

(на однопутных дорогах) и обгон поездов, 
прицепку и отцепку вагонов, нередко—снаб
жение паровозов водой. К малым же стан
циям относятся и пункты для одной опре
деленной потребности движения, как-то: 
для посадки и высадки пассажиров (т. н.
остановочные пункты), для погрузки и вы
грузки грузов (т. н. погрузные пункты), 
наконец для скрещения и обгона. поездов 
(т. н. разъезды или обгонные пункты). При
мерами таких минимальных устройств мо
гут служить: 1) остановочный пункт, со
стоящий из расположенной рядом с рельсо
вым путем пассажирской платформы и кры
того навеса. Обычно по близости устраива
ется и переезд (рис. 1); 2) погрузной тупик, 
состоящий из тупикового пути, примыкаю
щего к главному пути, и замощенной пло
щадки, на которую выгружаются грузы, не 
портящиеся при хранении на открытом 
воздухе, как-то: камень, бревна и т. п.; 
3) разъезд, состоящий из примыкающего к 
главному пути сквозного' разъездного пути 
и помещения для конторы начальника разъ
езда. Пример более развитой малой станции

жирский^поезд принимается на путь I или 
II. Паровоз отцепляется и идет в паровоз
ное здание, откуда на смену ему приходит 
другой паровоз. Товарные поезда принимают
ся на один из свободных путей парка А 
или В. Поезд, подлежащий сортировке, 
передается помощью вытяжного пути f в 
сортировочный парк С. На одном из путей 
этого парка собираются все вагоны с местны
ми грузами, т. е. для разгрузки на данной 
станции, затем* с этого пути они передаются 
в товарный парк В, где расположены пак
гаузы Е, т. е. крытые сараи для грузов. 
Большие станции отличаются специали
зацией по роду деятельности, т. е. разделя
ются на большие пассажирские, большие
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товарные, большие сортировочные, боль
шие с мастерскими и т. д. На каждой из 
таких станций проводятся операции всех 
видов: пассажирские (посадка и высадка 
пассажиров), товарные, по сортировке и по

какая-нибудь одна операция: на пасса
жирской—пассажирская, на товарной—то
варная и т. д.; соответственно с этим преи
мущественное развитие имеют и соответ
ствующие устройства. Большие станции 
отличаются специализацией устройств, т. е. 
одни пути напр. служат только для при
ема поездов, другие только для отпра
вления, третьи только для сортировки. На 
рисунке 4 для примера приведена схема 
большой конечной тупиковой пассажирской

Рис. 5.

станции для- двух двухпутных дорог, где 
А—пути и платформы прибытия, В—пути 
и платформы отправления, С—запасный 
парк, т. е. группа путей, на к-рые подаются 
составы прибывших поездов после того, как 
из них выйдут пассажиры. В этом парке 
составы чистятся и ожидают очереди для 
подачи на пути отправления В. Состав 
сортировки подается на сортировочный парк 
В. В запасном парке имеется теплый вагон
ный сарай Н, где обледенелый зимой состав 
может обогреваться и где можно произво
дить мелкий ремонт; Е—паровозное зда
ние, г—склад угля, Т—товарная станция, 
q и Р—путепроводы, т. е. мосты, при пом:о- 
щи которых пути пересекаются не в одном 
уровне. На рисунке 5 дан общий вид боль
шой современной пассажирской станции.

Лит,: Корейша С. Д., Железнодорожные 
станции, М., 1930; ТибшманЕ. А., Станции (об
щая часть и малые станции), М., 1926; е г о же, Уча
стковые станции; его ж е, О сортировочных стан
циях, П., 1915; В 111 m, Borries und В arc
hausen, Eisenbahdtechnik der Gfegenwart: Bahnhofs- 
anlagen, B.—Hannover, 1900; Blum 0., Personnen 
und GUterbabnbOfe, B., 1930. H, Митюшин,

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕ
РЕВОДЫ, служат для соединения друг с 

другом рельсовых железнодорожных путей 
(рис. 1). Направляемый и удерживаемый 
внутрирельсовой колеи гребнями (реборда
ми) скат (два колеса и ось) железнодорож
ного подвижного состава в месте слияния 
или разветвления Двух путей, т. е. на стре
лочном переводе, должен иметь возможность 
направляться в желаемую сторону и бэз- 
опасно переходить с одного пути на дру
гой. Железнодорожный стрелочный пере
вод (рисунок 1) состоит из: 1) двух остря
ков (перьев) а и б, которые вращаются вок
руг точек и и совместно передвигаются

полная длина стр.перевода

движениура ■ 'д ■$.
против*шерст!г б ol 1

г —
Рис. 1.

переводным механизмом М;
2) двух рамных рельс в—в и
г—з, к к-рым прилегают остряки; 3) кресто
вины. К; 4) двух контррельс д—д и е—е, на
правляющих скат при прохождении кресто
вины; -5) переводной кривой, соединяющей 
конец Ох остряка ас крестовиной К и опи
санной по кругу определенного радиуса; 
6) переводного механизма М, служащего 
для передвижения остряков и снабженного 
сигналом-указателем положения стрелки. 
Для направления ж.-д. состава по тому или 
иному пути один из остряков отводится 
от своего рамного м
положения, а дру- f
гой прижат. При j—Т iLt 7'—
положении, ука- —X., ----
занном на рис. 2, РисгГ^Ч*^^ 
остряк а отведен ’ ’ *
от своего рамного рельса, ост- 
ряк б—прижат; скат, идущий 
слева направо, так наз. «движение против 
шерсти», направляется по пути I—I; при дви
жении по шерсти (справа налево) возможно 
прохождение железнодорожного состава так
же по пути I—I и невозможно по пути II—I. 
Крестовины изготовляются стандартной фор-

• I мы и размеров и разли-
I чаются величиной угла, под

—1 к-рым пересекаются оба
рельса; наклон бокового 
пути к основному состав

ил ляет обычно 1/9 и 1/11,
/ реже 1/8 и 1/7; этот на-
/ клон носит название «мар-
/ ки» крестовины. Внутрен-

/ няя грань головки
Ч. ^4 рельса на кресто- 

вине прерывается, 
чтобы допустить 
свободный проход 

L_________ * колеса по другому
Рпс з рельсу. Для того,

чтобы от случай
ного толчка колесо не направилось по не
правильному жолобу, отчего произошел бы 
сход его с рельс, противоположное колесо 
этого ската ^отжимается в это время контр
рельсом ее и дд (рис. 1) и удерживается в 
основном направлении пока противополож
ное колесо проходит место перерыва рабо-
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Рис. 4.

ным (рис. 3) или 
облегчения усилия

чего канта. При движении на боковой путь 
между остряками и крестовиной подвиж
ной состав должен пройти по переводной 
кривой, величина радиуса к-рой зависит 
от угла наклона крестовины. Чем больше 
радиус кривой, тем бблыпие скороети про
хождения можно допустить. Поэтому пере
вод с маркой крестовины 1/11 употребля

ется, когда по боко
вому пути прохо
дят пассажирские 
поезда, а во всех 
остальных случаях 
употребляется пре
имущественно мар
ка 1/9. Механизм 
для перевода стрел
ки может быть руч- 

централизованным; для 
стрелочника и сохране

ния неподвижности остряков при проходе 
поезда механизм перевода снабжен проти
вовесом (балансом). Централизованные ме
ханизмы управляются из специального цен
трального поста при помощи проволочных 
тяг или же переводятся электрическими 
моторами (возможны и иные виды энергии). 
В наст, время применяются и более слож
ные стрелочные соединения (напр. англ, 
перекрестный перевод), к-рые представляют 
собой соединение нескольких простых. Об
щий вид современного стрелочного пере
вода показан на рис. 4.

Лит.: Гибшман Е.А., Соединение путей, M., 
1925; Корейща С. Д.» Курс устройства и содер
жания в исправности железных дорог, т. II, Ленин
град, 1925; Winkler Е., Die Weichen und Kreu- 
zungen, Prag, 1883. в. Никитин.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТАРИФЫ. Под та
рифами в общепринятом словоупотреблении 
разумеются ставки за перевозку грузов и 
пассажиров. Обычно в капиталистических 
странах цены за перевозку дифференцируют
ся по роду перевозимых грузов и по расстоя
нию: 1) чем выше стоимость перевозимого 
груза,тем относительно выше тарифзаего пе
ревозку; 2) чем дальше расстояние, тем сла
бее наращивание провозной ставки. Притари- 
фикации грузы обычно разбиваются* по их 
ценности на классы с различными ставками 
за перевозку каждого класса грузов. Наряду 
с общими тарифами действуют т.н. специаль
ные тарифные схемы (в дореволюционной 
России общий тариф ж. д. делился на 63 та
рифных схемы). Для каждой схемы уста
навливается особая начальная ставка и осо
бый коэффициент наращивания. Нек-рые 
грузы (хлеб, уголь, лесоматериалы, нефть) 
имеют свои спепиальные схемы. Кроме по
строенных на вышеуказанных принципах 
обычных тарифов существуют исключитель
ные тарифы: льготные, сезонные, транзит
ные, вывозные и т. д. Система всех этих та
рифов известна под названием «историче
ской», «коммерческой», «платежеспособной».

Проблеме Ж. т. и их построению буржуаз
ными экономистами-теоретиками уделено 
много* внимания. Современный буржуазный 
экономист Эмиль Закс, формально отрицая 
теорию построения тарифов по ценности гру
зов, предложил в основу тарификации при
нять субъективную оценку перевозки потре
бителем. Оценка потребителя, по мнению 
Закса, совпадает с эксплоатационными инте
ресами ж. д. Закс делает попытку обос

новать «справедливость» монопольных тари
фов. Он не смущается тем, что грузы тя
желой индустрии (руда, уголь и т. д.) пере
возятся по низким тарифам, а предметы ши
рокого потребления—по наиболее' высоким. 
По мнению Закса, монополистические ж.-д. 
компании озабочены понижением цен, при
способлением их уровня к малой «состоятель
ности» трудящихся масс. Тарификацию това
ров Закс объясняет разницей цен благ на 
месте отправления и прибытия. К теории 
Закса примыкает и другой немецкий теоре
тик Вейкс-Глон. По Вейксу-Глону, основа
нием для построения тарифов служит стои
мость, самих транспортных услуг. Разделе
ние грузов по классам должно производить
ся сообразно с ценностью грузов, с учетом 
«государственно-экономической их ценнос
ти». Т. к. меновая ценность товаров возни
кает, по мнению автора, из взаимодействий 
субъективных оценок, то Вейкс-Глон вводит 
«объективность» оценки буржуазного госу
дарства. Из русских теоретиков может быть 
упомянут С. Витте, взгляды к-рого изложе
ны откровенно и со всей ясностью вскрыва
ют политику тарифов ж.-д. монополий. Нуж
но, чтобы товар платил за перевозку все, что 
он может заплатить; тарифы устанавлива
ются на основе спроса и предложения на 
каждый товар. Точку зрения ж.-д. компа
ний выдвигал и Чупров, указывая, что тари
фы строятся владельцами ж. д. сообразно 
их интересам. П. Струве высказывался за 
так назыв. «указный» характер тарифов, 
т. е. за вмешательство государства в тари
фикацию. Из современных буржуазных тео
ретиков К. Загорский наделяет ж.-д. транс
порт специфическими чертами, делающими 
его отличным от других отраслей производ
ства. К. Загорский пытается доказать, что 
тарифы современных буржуазных госу
дарств отвечают «общим интересам» народ
ного х-ва. Тарификацию определяет «выго
да», которую получает грузохозяин от пере
возки. Эта «выгода» и определяет степень 
приемлемости для груза расходов по пере
возке или, иначе говоря, «ценность его пере
возки». Загорский «объективизирует» выгоду 
отправителя как основу назначения тарифов 
по платежеспособности грузов. Буржуаз
ные ученые не дают и не могут дать научно
го объяснения ценообразования на транс
порте, а оправдывают монопольные тарифы, 
затушевывая их грабительскую сущность. 
Для этой цели создаются теории особого це
нообразования на ж.-д. транспорте, вытека
ющие якобы из материальной природы транс
порта, а не из законов развития капитализ
ма. Грабеж монополистических организаций 
признается «справедливым» и даже «выгод
ным» для широких масс.

Железнодорожные тарифы на транспорте 
могут быть объяснены только теорией стои
мости К. Маркса. По своей природе транс
порт—отрасль материального производства, 
необходимое продолжение производствен
ного процесса в обращении. По Марксу, 
«перевозочная пром-сть продает самое пере
мещение. Люди и товары едут вместе со сред
ствами транспорта, и их езда, их перемеще
ние и есть производственный процесс, созда
ваемый средствами транспорта» (К. Маркс, 
Капитал, т. II, стр. 22, изд. 1923). Своеобра
зие продукции транспорта в том, что, в от-
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личие от других отраслей материального 
производства, она сливается с самим произ
водством и поэтому не функционирует как 
«отличная от этого процесса потребитель
ная вещь». Товар-перемещение, реализуемый 
жел.-дор. транспортом, как и всякий дру
гой товар, представляет собою единство его 
потребительной и меновой стоимости. По
лезный эффект транспортирования заклю
чается в изменении пространственного бы
тия товара. Что же касается его меновой 
стоимости, то последняя определяется ко
личеством общественно-необходимого тру
да, потребного для воспроизводства данной 
перевозки. По Марксу, «меновая стоимость 
этого полезного эффекта, как и всякого дру
гого товара, определяется стоимостью за
траченных на него элементов производства 
(рабсила и средства производства) плюс 
прибавочная стоимость, созданная приба
вочным трудом рабочих, занятых в тран
спортной пром-сти» (К. Маркс, Капитал, 
т. II, стр. 22, изд. 1923). Транспорт т. о. ни
чем не отличается от других отраслей капи
талистического производства, и цены на про
дукцию транспорта определяются общими 
законами ценообразования в условиях ка
питализма.

Следует отметить, что уже на раннем эта
пе развития ж.-д. транспорта наблюдались 
более или менее длительные отклонения цен 
на перевозку от цен производства. Эти откло
нения обусловливались как специфическими 
условиями конкуренции, так и условиями 
раннего возникновения монополии на ж.-д. 
транспорте. В конкурентной борьбе ж.-д. 
предприятиям нередко приходилось пони
жать тарифы ниже цен^производства, пре
доставлять различные льготы и скидки от
дельным грузоотправителям. Акционерная 
форма ж.-д. предприятий позволяла времен
но довольствоваться ценами, покрывающими 
издержки производства, плюс прибыль, рав
ная проценту (что обычно ниже средней нор
мы прибыли). Кроме того издержки тариф
ных войн (т. е. низких цен) оплачивались 
государством, обычно гарантировавшим твер
дый доход держателям железнодорожных 
облигаций. Там, где конкуренция была от
носительно слаба, ж. д. извлекали выгоду 
из своего монопольного положения и повы-и 
шали тарифы. Ожесточенная конкуренция 
ж. д. ускоряла процесс концентрации и цент
рализации капитала на ж.-д. транспорте. 
Особенно рельефно процесс концентрации, а 
позже процесс развития монопольных объ
единений можно проследить на ж. д. Англии 
и САСШ. В САСШ уже в 60-х гг. образуются 
мощные ж.-д. синдикаты. Тарифные вой
ны, банкротства привели к новой мощной 
волне синдицирования в 80—90-х гг. прошло
го века. Уже в 1877 четвертая часть всей се
ти принадлежала 13 мощным компаниям. В 
1890 40 ж.-д. компаний владели 47% ж.-д. 
сети, а в 1909 в их руках было до 61% ж. д. 
В Англии процесс слияния начался еще 
раньше: в 70-х гг. ж.-д. сеть Англии принад
лежала 11 об-вам. Перед империалистской 
войной английская ж.-д. сеть находилась в 
руках 7 компаний, французская—в руках 
6 об-в, а ж.-д. сеть САСШ—в руках 8 мощ
ных финансовых групп (Морган и др.). В об
ласти ж.-д. транспорта монополия стала гос
подствующей формой уже к концу 19 в. Кон

курентная борьба за более высокую прибыль 
между монополиями развертывается на но
вой основе: «Перед нами уже не конкурен- 
ционная борьба мелких и крупных, техни
чески отсталых и технически передовых 
предприятий. Перед нами удушение моно
полистами тех, кто не подчиняется монопо
лии, ее гнету, ее произволу» (Лений В. И., 
т. XIX, стр. 90, Изд. 1929). В период господст
ва монополий на ж.-д. транспорте существен
но видоизменяется ценообразование. Цена 
производства в условиях развитых монопо
лий превращается в монопольную цену (см.).

Система, известная под именем коммер
ческой системы тарифов, представ
ляет собой в сущности форму монополь
ной цены на транспорте. Дифференциация 
тарифов по грузам (грузоотправителям) к 
выгоде тяжелой индустрии, дифференциа
ция тарифов по расстоянию (повышенные 
тарифы на близких расстояниях и понижен
ные на дальних), скупка конкурирующих 
транспортных предприятий (предприятий 
автобусных и др.),—таковы черты совре
менного монопольного ценообразования на 
капиталистическом ж.-д. транспорте. Сращи
вание монополистических ж.-д. об-в с бан
ковским капиталом и с тяжелой пром-стью 
находит свое отражение в осуществляемой 
ими грабительской политике через т.н. «ком
мерческую систему тарифов» в пользу тяже
лой пром-сти и финансовой олигархии. В ко
лониях ж.-д. компании являются -мощным 
орудием империализма, орудием эксплоа- 
тации народных масс. При посредстве ком
мерческой системы тарифов ж. д. закрепля
ют выгодное империализму разделение труда, 
способствуют вывозу по низким ценам коло
ниального сырья, перевозя по высоким та
рифам готовые изделия. Вмешательство бур
жуазного государства в дело построения 
ж.-д. тарифов и его регулирующая и контро
лирующая роль в области тарифной поли
тики по существу сводятся в конечном сче
те к закреплению в законодательном поряд
ке выгодной монополистическому капиталу 
тарифной системы.

Железнодорожные тариф ы в С о- 
ветском Союзе. С Октябрьской револю
цией жел* дор* были национализованы и по
ставлены на службу интересам пролетарско
го государства. В период воен, коммунизма 
впервые в историй был осуществлен принцип 
бесплатности перевозок грузов й пассажи
ров. С переходом к нэпу вводится платность 
перевозок на всех видах транспорта, в т. ч. 
и на ж. д. По форме в 1922 были восстано
влены довоенные тарифы (разнесение грузов 
по классам и т. д.), нр по соц.-экономич. 
содержанию тарифы советского транспорта 
как плановая цена коренным образом отли
чались от капиталистических. Тарифная по
литика ж.-д. транспорта СССР была подчи
нена задачам восстановления народного хо
зяйства СССР, задачам социалистического 
строительства. Значительные изменения бы
ли внесены в тарифную систему *в рекон
структивный период. Растущий грузооборот 
страны, реконструкция промышленности и 
сельск. Х-ва потребовали скорейшего про
ведения реконструкции транспорта, и пла
новые Цены на продукцию транспорта дол
жны были, ликвидируя дефицитность тран
спорта: 1) обеспечить плановое накопление



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТАРИФЫ699

для расширения и технического перевоору
жения транспорта; 2) содействовать плано
вому размещению производительных сил на 
основе близости сырья и возможности наи
меньшей потери труда при переходе от обра
ботки сырья ко всем последовательным ста
диям обработки полуфабрикатов вплоть до 
получения готового продукта (см. Ленин, 
т. XXII, стр. 434, М., 1929); 3) содействовать 
установлению правидьного разделения труда 
между отдельными видами транспорта.

В постановлении правительства от 26/П 
1930 были даны указания по пересмотру та
рифной системы. Постановлению правитель
ства предшествовала широкая дискуссия 
о принципах пересмотра тарифов (1928—29). 
Вредители Бернштейн-Коган и фон-Мекк 
добивались сохранения довоенной структу
ры тарифов, что замедлило бы темпы со
циалистического строительства. Тов. Стру- 
милин р этой дискуссии занял неправиль
ную позицию защиты системы тарифов от 
коренных изменений. Тов. Бессонов, дока
зывая необходимость коренного изменения 
системы тарифов на основе приближения 
к себестоимости перевозок, вел защиту это
го требования на механистических правых 
позициях (закон о трудовых затратах, как 
основа советского ценообразования, пере
оценке роли цены и противопоставление ее 
плану и т. д.). Совнарком СССР постановил 
произвести общий пересмотр Ж. т. в сторону 
приближения их к себестоимости перевозок 
на следующих основаниях: а) средний уро
вень тарифов должен быть сохранен на высоте 
тарифного индекса 1926/27; б) в основу всех 
расчетов себестоимости должен быть положен 
расход ж. д. по среднему году пятилетки 
1930/31; в) тарифная ставка не должна опу
скаться ниже расхода, зависящего от движе
ния. Новая тарифная система, введенная в 
действие с начала 1931, представляет круп
ный сдвиг в построении тарифов. Провозная 
плата примерно 80% грузов приближена к 
себестоимости перевозок. Дифференциация 
тарифов, в зависимости от расстояния, зна
чительно смягчена путем повышения ставок 
на дальнее расстояние и понижения тарифов 
на короткое расстояние. Новая система тари
фов обеспечивает как мининум 10% дохода на 
основной фонд ж.-д. транспорта, осуществ
ляя директиву партии и правительства о соз
дании необходимых фондов накопления для 
реконструкции транспорта. Содействие рос
ту обобществленного сектора получило свое 
выражение в осуществлении специальной 
надбавки к общему тарифу для необобще
ствленного сектора. Эта надбавка колеблет
ся по разным группам грузов, в зависимости 
от их значения в народном хозяйстве, от 
0—50% до 150—400% к соответствующей 
ставке для рбобществленного сектора. Ука
занные крупные изменения позволили зна
чительно упростить структуру и систему та
рифных расчетов. Из 118 льготных исключи
тельных грузовых тарифов оставлено лишь 
25. Вместо 38 классов и 77 схем остались 
лишь 21 класс и 15 тарифных схем. Номен
клатура грузов сокращена с 4.000 наимено
ваний до 300. В результате многотомное та
рифное руководство сокращено в три раза, 
и значительно упрощена Система расчетов.

Ниже приводятся тарифы на главшгрузыв 
сопоставлении с себестоимостью перевозок.
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Наименование грузов
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Нефть......................................... 1,11 1,67 -0,56
Чугун и железо.................. 1,09 1,16 -0,07
Каменный уголь................... 0,85 1,16 -0,31
Отроймат. минеральные. . 0,99 1,16 -0,17
Лесные материалы............... 0,94 1,38 -0,44
Руда железная...................... 0,64 1,16 -0,52
Машины неземледельческ.. 3,24 4,02 -0,78
Мануфактура .......................... 8,75 5,18 +3,57
Сахар ......................................... 3,26 1,21 +2,05
Шелковые изделия... . 1,49 1,25 +0,24
Соль............................................. ,38 1,23 +0,15
Хлеб......................................... 1,32 1,23 +0,09

Постановлением правительства от 1/IV 
1931 на ж. д. введено на период навигации 
с 1/V по 1/Х повышение тарифов на 10—20% 
на нек-рые грузы в направлениях, конкури
рующих с водным транспортом, и пониже
ние тарифов на 10—20% в направлениях, 
отвозящих и подвозящих к воде. Мероприя
тия эти стимулируют «рублем» сокращение 
перевозок многих массовых грузов по ж. д. 
и усиление всех перевозок по воде.

Ж. т. пассажирские. Пассажир
ские тарифы по аналогии с грузовыми в до
военной России были дифференцированы: 
а) по классам, б) по скорости движения, 
в) по дальности расстояния. Внешне эта диф
ференциация выглядела «справедливо». В 
действительцости и эти тарифы являлись мас
кировкой капиталистической эксплоатации. 
Тарифная ставка в низших классах значи
тельно превышала себестоимость пассажир- 
километра, наоборот, в высших классах та
рифы редко покрывали себестоимость. Диф
ференциация тарифов по расстоянию в ка
питалистических странах достигает той же 
цели, отражает те же классовые интересы.

Пассажирские тарифы ж. д. СССР разде
ляются по видам сообщения на 1) пригород
ные, 2) местные и 3) дальние. Пригородные 
и местные тарифы устанавливаются дирек
циями дорог, а дальние Тарифным комитетом 
НКПС. Стоимость проезда дифференцирова
на, в зависимости от характера оборудова
ния вагонов, в следующей пропорции: жест
кие вагоны пассажирских поездов приняты 
за 1, мягкие вагоны—1х/2, жесткие вагоны в 
товаро-пассажирских поездах—0,75, теп
лушки—0,50.

Тарифы дифференцированы по дальности 
пробега с повышением на короткое расстоя
ние и понижением на дальнее, причем на 
дальнем расстоянии тарифы СССР приближа
ются к себестоимости, а на коротких, где со
средоточена решающая часть пассажирского 
движения, превышают себестоимость.

Исчисление платы производится не с каж
дого км, а по т. н. поясам пробега, т. е. пла
та взимается за определенное количество км 
независимо от того, пройдены они пассажи
рами полностью или лишь частично. Пояса 
установлены, различного протяжения от 5 
до 140 км и включают малое количество км 
на короткое расстояние и более значительное 
количество на дальнее. Плата за пояс раз
лична и отражает основные тенденции диф
ференциации ставок на расстоянии. Платана 
скорость взимается с надбавкой к плате‘за 

, проезд и дифференцирована по специальным 
схемам поясов пробегов.
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Ж. т. международного сообщения дей
ствуют на началах договоров, заключаемых 
правительствами и конкретизирующихся в 
форме договоров между ж. д. соответствую
щих стран. Принципиальная основа догово
ров определяется общим или торговым до
говором между правительствами. В практике 
имеют место 3принципа соглашения: ^прин
цип паритета,-т. е. предоставления каждой 
из стран таких же условий провоза, к-рыми 
пользуются все граждане и грузовладельцы 
другой страны; 2) принцип наибольшего бла
гоприятствования, т. е. предоставления ус
ловий не хуже тех, к-рые уже предоставлены 
другими государствами; 3) смешанный прин
цип—различное сочетание 1-го и 2-го и особо 
обусловленные соглашения.

Ж. т. прямого международного сообщения 
исчисляются или по сумме провозных плат, 
действующих на ж. д. каждого данного госу
дарства—участника соглашения, или на ос
нове особых тарифов, действующих в пре
делах всего сообщения. Дороги Советского 
Союза участвуют в международных сооб
щениях, из которых важнейшие приведены 
в нижеследующей таблице:

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СО
СТАВ, передвижные перевозочные средства, 
служащие для перемещения пассажиров и 
грузов. В Ж. п. состав входят: локомоти
вы всех видов (или электровозы—при нали
чии центральных станций) й вагоны. Ж. п.с. 
составляет значительную часть основной сто
имости железных дорог; так, на германских 
жел. дорогах стоимость Ж. п. с. в 1928 при 
общей длине сети в 53.750 км составляла 
6,5 млрд, марок—25,92% от общей стоимо
сти. Ж. п. с. играет решающую роль в воп
росах усиления пропускной способности ж. 
д. и в снижении расходов по перевозкам; 
поэтому на дорогах передовых стран рекон
струкция или качественное обновление его 
происходит непрерывно, в частности в свя
зи с конкуренцией других видов транспор
та, особенно автомобильного. Динамика 
ж.-д. подвижного состава крупнейших 
стран мира:—САСШ, СССР, Германии, 
Франции и Англии—с 1913 по 1930 приве
дена в табл. 1 на стр. 703.

За исключением ж. д. СССР, работа к-рых 
в 1929/30, как по пассажирскому, так и по 
грузовому движению, возросла против 1913

Наименование сообщения Род сообщения Начало дей
ствия

Способ исчисления 
провозной платы

Сов.-Финляндское...................
Сов.-Латв.-Эстонское...............
Сов.-Германское (транз.через 
Литву, Латвию и Эстонию). .

Сов.-Польское..........................
Сов.-Польск.-Германское . . 
Сов.-Чехо-Словацкое...............

Сов.-Австрийское......................

Сов.-Турецкое..........................

Сов.-Персидское..................... •.
Германо-Лит.-Латв.-Эст. - 
Кит.-Японское..........................
Сов.-Среднеевропейское . . . 
Европейско-Азиатское через
Сибирь.............'............................

Пассажиро-грузовое 
» »

Грузовое 
Пасс.-багажное 
Пасс.-грузовое 
Грузовое 
Пасс.-грузовое

» »

» »

» »

Грузо-транзитное 
Пасс.-багажное

Пасс.-багажное 
Грузовое

XII 1921 
1/1 1924 

1/1 1924 
1/II 1926 
1/II 1926 
1/II 1927 
1/VII 1928

1/VII 1928

26/V 1921

29/V 1921

1930 
1928

С 15/V 1928 
с весны 1931

Плата взимается по вн. тар. кажд. ст.
* » » »

» » »
» » »
» » »

По прямому тарифу
Плата взимается путем сложения 
внутр, тарифа каждой страны

Пдата взимается путем сложения 
внутр, тарифа каждой страны

Плата взимается путем сложения 
внутр, тарифа каждой страны

По прямому тарифу

По внутр, тарифу
» » »

» » »
» » »

Лит.: Маркс К., Капитал, т. II, кн. 2, 7 изд., 
М.—Л., 1931 (см. гл. VI—Издержки транспорта); 
С т р у м и л и н С. Г., Тарифная проблема в ССОР, 
«Плановое хозяйство», М., 1928; Бенсонов С., 
Проблемы пространства в перспективном плане, там 
же, №№ 6—7; Вида М., Гельфман М., 3 а- 
харенко Н., Марксистская хрестоматия по эко
номике транспорта, М., 1931; М и X а л ь ц е в Е. В., 
Издержки железнодорожной перевозки, М., 1927; 
Себестоимость перевозочных операций на ж. д., сб. 
под ред. Е. В. Михальцева, ч. 1, М., 1930; Загор
ский К. Я., Теория ж.-д. тарифов, 2 изд., М., 1923; 
Гельфман М. и Захаренко Н., Итоги ре
формы тарифов СССР; «Социалистический транспорт», 
М., 1930, № 10—И; Шапошников Г., Итоги 
тарифной реформы, «Плановое хозяйство», М., 1930, 
№8; Закс Э., Экономика ж.-д. транспорта, вып. 1—2, 
М., 1923—26; Джонсон Эм. и Ван-Метр 
Г. В., Основы экономики ж.-Д. транспорта, М., 1923; 
В итте С., Принципы ж.-д. тарифов, 3 изд., СПБ, 
1910; Пихно Д. И., Ж.-д. тарифы, Киев, 1888; 
Colson С., Transports et tarifs, Р., 1890; его же, 
Les travaux publics et les transports, P., 1907; Ro
senthal C. A., Die Giitertarifpolitik der Eisen- 
bahnen, Jena, 1914; Schultz B., Die Volkswirt- 
schaftllche Bedeutung der Elsenbahnen, Jena, 1922; 
Weber A 1 f r., Uber den Standort der Industrien, 
1 T., Tiibingen, 1909; Mac Nujty, Statement of 
Evidence as to Rates, Transport Arrangements etc. in 
Connection with Continental Railways, 1908; W e i ch’s- 
G 1 о n F., Das finanzielle und soziale Wesen der mo- 
dernen Verkehrsmittel, Thbingen, 1894; см. также 
лит. в HandwOrterbuch der Staatswlssenschaften, B. 
in, Jena, 1926. м. Гельфман, H. Захаренко. 

вдвое, ж. д. всех остальных стран за послед
ние годы обнаруживают лишь незначитель
ный прирост (САСШ) или даже понижение. 
Тем не менее во всех этих странах Ж. п. с. 
претерпел за это время значит, качественное 
изменение. Реконструкция и обновление 
Ж. п. с. в капиталистических странах в? 
настоящее время (1932) вследствие мирово
го кризиса совершенно замерли*

Под локомотивом понимают в'се орудия 
движения, имеющие самостоятельные дви
гатели; сюда относятся паровозы, тепло
возы. автомотрисы и мотовозы. Паровозы 
все больше вынуждены уступать место дру
гого рода двигателям или электровозам. 
Важнейшим преимуществом их перед па- 
розовом является более экономное рас
ходование топлива. За 100 лет развития 
паровоз во много раз увеличился по весу 
и мощности, но коэфф, использования им 
топлива остался низким. Паровозы с жест
кой рамой имеют не более 5 — 6 спарен
ных ореД, йта к. нагрузка на ось паровоза, 
определяющая сцепление его колес с рель
сами, ограничена зависимостью от состоя
ния верхнего строения пути и земляных
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САСШ............... 1913 360.868 61.172 49.660 2.237.446
1929 390.000 57.479 52.194 2.308.200
1930 390.000 55.900 51.300 2.312.000

Германия, го- 1913 50.885 25.519 73.776 557.287
суд. ж. д. . . . 1925 53.235 27.620 86.221 681.466

1929 53.790 24.089 84.631 647.53Q
1930 53.800 23.800 87.400 635.000
1931 53.821 23.673 88.100 635.050

Англия без Ир 1913 32.582 23.664 75.959 736.294
ландии .... 1923 32.692 24.356 72.958 714.246

1929 32.86; 23.555 71.897 700.093
1931 32.860 22.534 66.033 671.923

Франция, ж. д. 1913 40.770 14.344 — 370.866
общего значе 1923 43.377 21.168 55.453 529.813
ния ...................... 1927 41.564 20.945 20.945 523.260

1928 43.586 20.695 20.695 519.904
1931 43.600 20,311 57.453 516.020

СССР ..... 1913 55.574 '16.315 25.300 401.600
24/25 73.141 13.337 31.800 472.800
28/29 76.030 16.655 26.100 487.400
29/30 76.080 17.441 26.600 499.400
1931 79.500 18.300 27.200 516.000

насыпей. Тепловозы и в особенности элек
тровозы позволяют иметь большее коли
чество спаренных осей при сравнительно 
низкой нагрузке на ось и без увеличения 
-стоимости путевых сооружений. Третьим 
преимуществом электровозов является бо
лее легкое их обслуживание по сравнению 
с паровозами высокого давления и турбо
паровозами. Не последнюю роль в пробле-
ме двигателя на транспорте 
играет качество топлива; в 
этом отношении паровоз, тем 
•более тепловоз должны усту
пить место электровозам, полу
чающим энергию от централь
ных станций, с большой про
изводительностью работающих 
на наиболее плохих сортах 
топлива. Сильными сторонами 
паровоза являются относитель
но малая первоначальная сто
имость, легкость маневрирова
ния и т. п. Тепловоз по от
ношению к паровозу равной 
мощности будет всегда значи
тельно (раза в 3—37а) Доро

чке; зато он имеет еще одно 
щенное качество—малый рас
ход воды, что делает его не
заменимым на безводных дорогах. При вы
боре двигателя на жел. дор. необходимо 
учитывать кроме местных условий и тре
бований как расходы по предварительному 
сооружению линий, покупке Ж. п. с., так 
и в неменьшей мере и эксплоатационные 
расходы. Исключительное значение имеют 
также размеры грузооборота тех или иных 
участков дороги.

Вагонный парк ж. д. по характеру 
перевозок разделяется на пассажир
ский и грузовой, или товарный, вагон
ный парк. В число вагонов пассажирского
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парка, согласно классификации американ
ской ж.-д. ассоциации, включаются: след. 
7 классов вагонов, к-рые в свою очередь 
делятся на группы: 1) класс багажных ва
гонов, включающий, помимо багажных, ва
гоны для перевозки лошадей, молока, скоро
портящихся продуктов; 2) класс комбини
рованных вагонов, в т. ч. багажно-пасса
жирские, багажно-курительные, багажно- 
почтово-пассажирские; 3) класс столовых 
вагонов и ресторанов; 4) класс электричес
ких и моторных вагонов; 5) класс почтовых 
вагонов; 6) класс собственно пассажирских 
вагонов, обнимающих все группы пассажир
ских вагонов, включая спальные; 7) класс 
служебных и инструкционных вагонов. В 
основных чертах эта классификация при
нята и на жел. дор. остальных стран мира. 
Состав пассажирского парка Сев. Америки 
имеет исключительно большое число раз
ного рода вспомогательных вагонов, в си
лу острой конкуренции со стороны авто
мобильного и автобусного движения. При 
наличии в САСШ до 25 млн. автомобилей 
при 120 млн. населения пробег пассажиро- 
километров в автомобилях в 10 раз пре
вышает тот же пробег в поездах. Кроме 
того автобусное движение делает у3 пас- 
сажирокилометров, достигнутых ж. д. За 
7 лет, с 1920 по 1927, ж.-д. пассажирское 
движение упало на 37%, что вынуждает 
ж. д. САСШ строить пассажирские вагоны с 
наибольшими удобствами и комфортом при 
максимальной их прочности и безопасности 
движения. В силу этого все новые пасса
жирские вагоны делаются в САСШ цельно
стальными; деревянные вагоны, составля
ющие 38% общего пассажирского парка, 
больше не строятся. Характеристика неко
торых американских пассажирских вагонов 
приводится в таблице 2.

Табл. 2.
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Центральн. ж. д. Нью-
Джерси .............................. С местами 22 52 78 4 2,4 0,666

Рок-Айленд-Пасифик . .

для сиде
ния 
Пригород. 24,92 42 100 2 1,7 0,42

Миссури-Пасифик . . . То же 22,96 53 117 4 2,3 0,542
Ат л антик-Ко ст-Л айн . . С местами 22,7* 67 88 0 3,0 0,761

Канадские национальн. 
жел. дор..............................

для сиде
ния

Спальн. 23,02* 76 24 6 3,3 3,17

♦ Длина кузова; в остальных случаях полная длина вагона по 
буферам.

Американский вагон наиболее тяжел (2,5— 
3,3 т на 1 пог. м). Мягкие вагоны жел. дор. 
СССР обладают коэфф, тары ниже американ
ских (2,3—2,7 т на 1 пог. jh), но значитель
но выше стальных германских вагонов пос
ледней конструкции и германских полу- 
стальных. В САСШ половина пассажир
ских вагонов 6-осные, и количество их в 
парке все более увеличивается. Тенденция 
германских жел. дор. характеризуется дву
мя положениями: строить 1) исключительно 
4-осные вагоны с тележками и 2) стальные 
вагоны (ganz metall). По количеству сталь
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ных вагонов германские жел. дор. стоят на 
втором месте. Характеристика нек-рых из 
работающих в наст, время на этих дорогах 
вагонов приведена в табл. 3.

Табл. з.
X а р а к т е р ц. с т и к а германских пасса-

да и р с к их вагонов.

I Тип
Год по
стройки

Д
ли

на
 по

 бу


фе
ру

 в 
мм

Та
ра

 в 
т

Вес в кг

на
 1 

по
г.

 
м на

 од
но

 
ме

ст
о 

си
де

нь
я

на
 1 м

2 
по

ла

1
А. Стальные вагоны (<j м е с т а-

м и ДЛЯ сиденья)
I С4П" . . ж 21.720 47,0 2.509 588 858

ВЦ . . . 1929 21.790 36,5 1.781 589 733
ВС41. . . 1929 21.196 37,0 1.860 507 680

; С41 . . . 1929 20,960 34,а 1.770 405 652

Б. Полустальные вагоны
(с местами для сиденья)

С4 . . . . 1919 | 19.200) 36.,5 | 2.086 | 480 ) 834

В. Деревянные вагоны (с ме-
стами для сиденья)

■ В 04(1" • 1914—20 II $0.350 1 40,5 | 2.116 I 698 I 787
) С4и" . . 1913—20 1| 20.350 1 45,5 | 2.377 1 669 1 885

Д. Спальные вагоны
Митр опа Последи. 23.300| 60 I 2.170 2.270 —

постройки 210,000' 56 2.280 2.8Q0 —
* 21.OQC1 50 I 2.380 1.4Q9 —

На 11 съезде Интернационального ж.-д. 
конгресса в мае 1930, в Мадриде, была 
принята единодушная резолюция в пользу 
применения в дальнейшем стальных ваго-
нов. Общее количество этих вагонов на
дорогах мира в 1930 было:
В САСШ .... . .27.000 В Великобритании 600
» Германия . . . .10.^3 » Австралии . . . 250
» фракции . . . . 3.Q00 » Египте............... 170
» Италии . . . . . 1.300 » Аргентине .... 150
» Канаде . . . . . 850 » Китае.................. 100
» Японии . . . . . 650

В часта эксплоатационных преимуществ 
и эффективности стальных, вагонов вопрос в 
силу кратковременности опыта с ними не 
нашел еще окончательного разрешения. Пас
сажирский вагонный парк железных дорог 
•СССР последнего времени характеризуется 
типами вагонов, указанными в табл. 4.

Тип вагона 
j Д

ли
на

 п
о 

бу
ф.

 в 
м

Та
ра

 в 
т

П
ло

щ
. 

по
ла

 в 
Л
12 Вес в т

1 п
ог

. 
м 

ку


зо
ва

на
 1 

ме
ст

о w
on

 
внЧи

сл
< 

ме
ст

2-осный пригороди. . . . 14 21,0 26,5 72 (сид.) 1,7 0,3 0,6
То же дальнего Следо
вания .................................... 14 24,0 36,5 30 (сп.) 1,9 0,8 0,66
4-осн. мягк. с тележка
ми фетта............................ 20 42,7 52,7 24 » 2,7 1,78 0,8
4-осн. мягк.,б. 2-й класс 18 38^5 45 24 » 2,3 1,6 0,836
4-осн. жесткий на те
лежках Пульмана .... 18 37,5 45 54 » 2,24 0,7 0,834
4-осн. дальн. следова
ния (9 И^пе) .................. 20,2 44,0 53,83 32 » 2,32 1,575 0,817
То дае с открытыми ме
стами .................................... 20,2 44,0 53,85 46 » 2,32 0,95 0,87

Эксплоатация наших пассажирок, вагонов, 
как относительно более дешевых и в неко
торой части более легких, выгодна. Однако 
предстоящие пассажироперевозки настоль-, 
ко велики и настолько превосходят пассаж. 

движение Америки и Западной Европы, что 
требуют коренной реконструкции нашего 
пассажирского вагонного парка. План НКПС 
содержит след, основные положения: 1) пе
реход на постройку длинных вагонов, по
рядка 24 м, по типам германских ж. д. 
со стальной обрешоткой, но с деревянными 
стенками; 2) постройка значительного ко
личества вагонов с местами для сиденья 
(без купе) для местного сообщения; 3) вве
дение в обиход спальных вагонов с двумя 
ярусами мест для спанья и передачей бага
жа в багажные вагоны; 4) устройство при 
благоприятных условиях габарита для при
городного движения, двухэтажных вагонов; 
5) устрйоство в пригородных, а потом и в 
поездах дальнего следования отопления от 
паровоза или от центрального в поезде кот
ла (при тепловозах), а на пунктах оборота— 
от постоянных стационарных котлов; 6) пос
тановка в пассажирских вагонах роликовых 
подшипников, что уменьшает сопротивление 
поезда и увеличивает скорость его движения.

2. Грузовой вагонный парк. 
За исключением дорог Англии, на которых 
доходы от пассажирского движения дости
гают доходов от грузовых перевозок, на 
большинстве ж. д. мира грузовые или то
варные перевозки являются основным ви
дом перевозок. С переходом пассажиров 
ца автомобильное и воздушное сообщение 
ж. д. должны будут обслуживать по преи
муществу массовые грузовые перевозки на 
далекие расстояния. Отсюда и на дорогах 
СССР, как это уже имеет место на дорогах 
Сев. Америки, неизбежен переход на поез
да весом до 6—7 тыс. и далее до 15 тыс. ж. 
Это требует повышения мощности локо
мотива (его сцепной силы тяги) и введения 
автоматической сцепки и автоматических 
тормазов. По грузовым вагонам наиболее 
интересна для нас практика американских 
ж. д. Сравнительные данные (1918 и 1928) 
о грузовых вагонах на ж. д. САСШ приве
дены и таблице 5 на ст. 707.

Ш табл, видно, что количестцевдо парк 
вагонов за последнее десятилетие в САСШ 
не изменился. Поднялась только его грузо
подъемность или подъемная сила (до 45,8 ж). 
Свыше 10—12% парка принадлежит част
ным фирмам, особенно специальному Йагон- 

Т а. б л. 4. ному составу: цистерна м— 
‘ для перевозки жидкостей и ре

фрижераторам или „изотерми
ческим вагонам—для перевоз
ки скоропортящихся продук
тов. На дорогах Англии 50% 
всего работающего на сетиж.-д. 
вагонного грузового парка при
надлежит частным фирмам. В 
табл. 6 приведены данные о 
подъемной силе грузовых ва
гонов САСШ, Канады и Мекси
ки в конце 1927. Все грузовые 
вагоны САСШ 4-осные теле
жечные. Особо интересной яв
ляется для нас группа полува
гонов, к-рые разделяются на 
класс .гондол’ (рис. 1 и 1а)

и класс хопперов (рис. 2), угольных и 
рудных. Гондолы в-количестве 7—8 тысяч мы 
имеем на сети ж. д. СССР, они были приобре
тены в Сев. Америке во время войны. Этот род 
вагонов предназначен гл. образ, для пере-

Б. С. Э т. XXIV. 23
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Сравнительные данные о наличии грузовых 
вагонов на ж. д. САСШ.

Год вагона

Декабрь 1918 Декабрь 1928

собств. 
дорог

части, 
фирм всего собств.. 

дорог
части, 
фирм всего

Крытые вагоны 
Рефрижерато
ры .......................
Для скота . . . 
Платформы . . 
Цистерны . . . 
Полувагоны . . 
Бригадные . . 
Прочие . . . .

1
1.047.411

63.066
83.607

126.474

946.763

107.622

1.079

55.124 
2.474 

669

19.269

102.125

1.048.490

118.190 
91.081

127.143

989.032

209.747

1.056.736

42.295
89.963

100.093
9.968

927.001

77.497

501

11.005
4.829
1.329

146.657
23.833

438

1.557.237

153.300
88.792

101.428
156.625
950.834

81.935

Всего. . 2.397.943 180.740 2.578.683 2.297.549 288.592 2.586.141

Табл. 6.

" Грузоподъемн.
в амер, т

< Род вагонов
30 40 50 70 И 

выше Всего

1 Крытые..................................... 346.000 680.300 ЖбОО — 1.263.900
i Гондолы ...................................... 23.200 79.400 278.800 44.500 425^900

Угольные хоппера ..... — 60.000 |63»000 80.000 603.000
Рудные » ............... —— — 33.000 33.000 J 66.000
Вагоны для скота................... 46.100 49.500 2.600 — 98*200

i Платформы.............................. 30.900 66.800 38.900 — 136.600
: Рефрижераторы...................... 93.000 67.000 — — 160.000

Прочие груз, вагоны .... — 160.000

возки сыпучих тел, но в гондолах могут 
быть перевозимы и все другие грузы, пере
возящиеся на открытом подвижном составе. 
Хопперы строятся для надобностей Магни- 
тостроя и других гигантов металлопро-

Рис. 1. Полувагон-гондола с самораэгрузкой 
на сторону от рельсов. Грузоподъемность 50 т, 
дл.—внутри 12,65 м, обпщя (без автосцепки)— 

13,06 м; кубатура—54,14 м*> с верхом 
в 300 мм— 65 Д л*.

мышленности. Ббльшая часть гондол и все 
хопперы делаются саморазгруж:ающимися. 
Разгрузка^апроисходит или между рельса

ми или в сторону 
от рельсов. В САСШ 
в первое время пре
обладал первый тип 
разгрузки,а в насто
ящее время преоб
ладает второй. Этот 
последний тип раз
грузки будет при
нят и у нас, т. к. 
первый требует бе- 

Рио. 1а. Внутренний вид зусловного нали- 
гондолтами лю1Ьами?ткры‘ ийя эстакад или уст- 

I ройств для отвода 
разгружаемых между рельсами грузов на 
сторону. Отличительный признак амери
канских вагонов—простота, прочность, де
шевизна и сравнительно малые расходы 
по ремонту. Работают американские ваго
ны в среднем не более трех часов в сут- 

табл. 5. ки (в поездах); общий срою 
службы их не превышает 22— 
25 лет, причем за это время 
они делают до 400.000 км про
бега. Тара, или собственный 
вес вагонов, относительно ве
лика. Большинство грузовых 
вагонов сплошь стальные (в 
1929—35,0%), количество дере
вянных вагонов (на сети ж. д. 
САСШ на 1/1 1929 их было: 
17,66%) падает; тем не менее* 
отдельные дороги для специ
альных и местн. нужд продол
жают строить сплошь деревян
ные платформы (Норзерн Па- 
сифик) или. рудные хопперы 
(Грейт Норзерн), причем ука
зывают, что в поездах до 6—8< 
тысяч m они работают вполне 
удовлетворительно. Большое 
внимание должны мы также* 
уделить постройке специаль
ных вагонов: цистерн и изотер
мических. Опыт Америки пока
зывает, что даже при наличии 
большого числа хорошо орга
низованных трубопроводов по
требность в цистернах не ос
лабевает.. Тот же опыт говорит 
что в изотермических вагонах 
целесообразно перевозить все- 
виды овощей, до картофеля 
включительно. Грузовой вагон
ный парк зап.-европ. стран рез

ко отличается от американского. Преоблада
ющим в нем является 2-осный вагон с грузо
подъемностью от 8 (Англия) до 15 и 20 т,. 
4-осные большегрузные вагоны во всех европ. 
странах находятся в небольшом сравнитель
но количестве. Германские ж. д. в постройке" 
большегрузных вагонов идут своими путя
ми. В Германии было построено, начиная 
с 1924, до 10—12 разных типов специаль
ных угольных полувагонов, испытаны в те
чение трех лет в эксплоатации, и как стан
дартный был принят тип вагона фирмы? 
Оренштейн и Коппель. Грузоподъемность, 
этого полувагона составляет 60 т угля; дли-

Рис. 2. Полувагон-хоппер с разгрузкой меж
ду рельсами: грузоподъемность 6 3 т, дл.—внут
ри 10,14 м, общая (без автосцепки)—10.67 м; 
кубатура—60,18 м9, с верхом в 300 ли- 

68,85 м*.

на между буферами 10 м. Разгрузка вагона* 
происходит через нижние створки продоль
ных стенок, на сторону от рельсов. В марш
рутных поездах эти вагоны делают в сутки 
по 500 км, годовой их пробег достигает 
150 тыс. км и может быть поднят до 200 тыс. 
км. Разгрузка угля протекает не долее* 
40—60 сек. Таких полувагонов на ж. д. 
Германии имелось на 1/1 1930 590 единиц 
и в течение 1930 предполагалось построить 
еще 300. Эти большегрузные вагоны дали 
значительное сокращение эксплоатацион- 
ных расходов, т. ч. дороги могли снизить
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тариф. В табл. 7 приведены рост наличия и 
грузоподъемность грузовых вагонов на гер
манских ж. д. на 1913 и 1928.

♦Данные приводятся средние для крытого и открытого вагон
ного состава.

Наличие I Средн, для
крыт, ваг.-

Средн, для 
откр. ваг.

Годы
кры
тых

от
кры
тых

всего тара*
грузо- 
подъ- 
емн.*

груз- 
тара тара

гру- 
30- 

подъ- 
емн.

груз- 
тара

1913 _ _ 579.561 8,22 14,28 1,73 — _ —
1928 235.847 428.760 664.607 10,14 14,72 1,45 10,50 16,90 1,61

Грузовой вагонный парк СССР в среднем 
не слабее парка зап.-европ. стран. Однако 
в то время как грузооборот ж. д. зап.- 
европейских стран и Северной Америки 
приостановился или весьма мало растёт, 
грузооборот ж. д. СССР так же, как и пас- 
сажирооборот, в силу бурного роста всех 
отраслей социалистического хозяйства, не
уклонно растет и будет расти. Планом ре
конструкции транспорта СССР предусмот
рено широкое развитие всех видов его, в 
том числе большое значение придается вод
ному транспорту. И все же на долю ж. д. 
падает как по пассажирообороту, так и по 
грузообороту бблыпая часть перевозок. Для 
1932 вполне определенно выяснились пере
возки не менее 330 млн.тгрузов и до75млрд, 
пассажирокилометров, что дает возрастание 
против перевозок 1929/30: по пассажиропе- 
ревозкам не менее 2 раз, а по грузовым до 
1,5 раз. Ориентировочные подсчеты для 1937 
показывают дальнейший рост перевозок (по 
сравнению с 1932): по пассажирам до 3 раз 
и по грузам более 2 раз. Реконструктив
ные меры, равно как и меры рационализа
ции, во всех отраслях жел.-дор. транспор
та позволяют конечно производить более 
интенсивное использование Ж. п. с. по срав- 
нению с тем, что имеет место в настоящее 
время. Тем не менее пополнение вагонного 
парка ж. д. СССР на ближайшие годы исчис
ляется сотнями тысяч грузовых вагонов. 
Такое положение, с особой остротой ставит 
вопрос о качественном изменении грузо
вого вагонного парка. План реконструкции 
ж.-д. транспорта СССР, принятый в начале 
1931 Коллегией НКПС, предусматривает, 
в силу сказанного, пополнение грузового 
вагонного парка исключительно 4-осными 
вагонами с грузоподъемностью в 50—60 ш, 
причем особо увеличивается постройка само- 
разгружающихся полувагонов. Вместе с тем 
приняты меры к модернизации грузового 
вагонного парка и к повышению грузоподъ
емности существующего. Положения эти 
полностью приняты июньским пленумом 
ЦК ВКП(б) и XVII партконференцией как 
директивы по проработке плана второго 
пятилетия.

Лит.: «Статистические сборники» Мин-ва путей 
сообщения (с 1895 до 1917), «Материалы по стати
стике путей сообщения» НКПС СССР (с 1917) и 
«Бюллетени НКПС»;. Statistics юГ Railways in the 
United States, Washington, 1889—1928; Statlstik 
der im Betriebe befindlichen Eisenbahnen Deutschlands, 
Band 49, B., *1929; Car Builders Cyclopedia of Ame
rican Practice, 12 ed., N. Y., [1928]; В ан д ергюхт 
И- И. и К о р о т к е в и ч M. А., Основы вагоно
строения, м., 1930. Страупман.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОЮЗ ВСЕРОС
СИЙСКИЙ, профессиональн. объединение же
лезнодорожников в эпоху революции 1905— 

Табл. 7. 19,06. См. Железнодорожники.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УС

ТАВ СССР, специальный кодекс, 
регулирующий правоотноше
ния ж. д., как перевозчиков 
грузов и пассажиров, с лицами 
и предприятиями, пользующи
мися их услугами. Ж. у. 1927 
представляет собой переработ
ку Устава ж. д. РСФСР, вы
шедшего в начале нэпа, в 1922. 
В нем преобладает народнохо
зяйственная точка зрения над 
ведомствен., отличавшей преж

ний устав. Устав 1927 с усилением плано
вого начала и размахом социал, строитель
ства уже устарел и требует коренного пере
смотра. Таковой по существу начат законом 
2/1 1930. В этом законе важно отметить два 
момента: 1)установление планового, а не оче
редного порядка приема к перевозке массо
вых грузов (ст. 49) и 2) отмену отправок на 
предъявителя и дубликата накладной (ст.ст. 
59,68 и 69). Обе реформы носят принципиаль
ный характер. В основе всего Устава (как и 
Бернской конвенции и иностранных законо
дательств) лежит мысль об индивидуально 
заключаемых (бесплановых) договорах пере
возки. Однако с сокращением частного обо
рота до ничтожных размеров и с укрепле
нием планового распределения основных 
масс продуктов система заключения мно
жества отдельных и независимых друг от 
друга договоров должна уступить место не
большому числу генеральных договоров на 
перевозку подавляющей части грузов. При 
плановых перевозках отпадает острый вопрос 
о соблюдении очередности отправки гру
зов по мере их поступления и становится 
возможным централизованный. расчет за 
перевозки, вводимый тем же законом 2 ян
варя (ст. 89). Значение предъявительского 
дубликата ж.-д. накладной выходило-дале
ко за пределы транспортных вопросов, т. к. 
он играл большую роль как ценная бумага, 
обладающая легкостью обращения. Центра
лизация кредитного дела в Госбанке уничто
жает эту функцию дубликата. Устав регу
лирует Псе ж.-д. перевозки кроме воинских 
и почтовых (ст. 2) и почти целиком (за 
исключением ст. ст. 22—37, говорящих о 
перевозке пассажиров и багажа) посвящен 
грузовому транспорту. Ж. д. предоставляет
ся право* производить кроме перевозочных 
нек-рые связанные с перевозкой, операции— 
складочные, ссудные и комиссионноеI Тех
ническая отсталость наших дорог, не справ
ляющихся с грузооборотом, вызвала допу
щение приема грузов к перевозке с пред
варительным хранением, причем однако до
говор перевозки считается заключенным не 
с момента приема груза, а со времени нало
жения штемпеля о принятии груза к отправ
ке. Договор заключается путем составления 
накладной и квитанции. Право распоряже
ния грузом, ранее весьма мобильное, при
надлежит теперь только именному держа
телю квитанции. Груз должен доставлять
ся в определенные сроки, и за просрочку 
жел. дорога уплачивает установленное воз
награждение, не превышающее однако про-

23*
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ввозной платы. Прибывший груз хранится 
‘бесплатно в течение 48 часов, после чего 
взыскивается плата за хранение. Груз, не 
принятый в течение 30 дней, считается 
невостребованным, и если в течение следую
щие 30 дней отправители не сделает о нем 
никакого распоряжения, то он назначается 
в публичную продажу. Провозная плата 
и дополнительные сборы уплачиваются по 
тарифам, устанавливаемым Тарифным коми
тетом, и взыскиваются либо с отправителя 
либо с получателя. Груз служит обеспече
нием причитающихся дороге платежей и 
убытков. По ст. 1Q6 ж. Д. несет ответствен
ность за всякий ущерб грузу; она освобож
дается от нее только в том случае, если ею 
будет доказано, что утрата или поврежде
ние груза произошли вследствие умысла или 
неосторожности лица, имеющего право рас
поряжения грузом, либо в связи с выполне
нием его требований либо вследствие непрео- 
догмой силы (см.)я Требования к ж. д. пога
шаются сокращенной исковой данностью; 
иск к ж. д, не может быть предъявлен без 
предварительного заявления претензий ж. д. 
и получения от нее ответа (ст. 119). Споры, 
возникающие из договора ж.-д. перевозки, 
подсудны только суду. Ж.-д. устав ограни
чивает переход претензий из рук в руки.

Лит.: Г у с а к о д А. Г., Щелезнодор.ожнре право 
по ззцододательртру СССР, М.» 1929; К Д л ч к о 
В. Л., Подстатейные объяснения к тексту устава 
ж. д. 1927 г., М.,1929. И. ЦвйЛЫКМан.

ЖЕЛЕЗНОЕ ДЕРЕВО, название древе
син ряда деревьев частью умеренного кли
мата, гл. Же обр. тропических, отличаю
щихся большой твердостью, нередко и боль
шим уд. весом (до 1,25). Многие деревья, 
дающие Ж. д., имеют названия, производ
ные от лат. ferrum или греч. sideros (желе
зо), напр. Sideroxylon inerme, Mesua ferrea 
ит. п. Почти каждая тропическая и под
тропическая страна имеет свои виды Ж. д. 
В СССР Ж. д. называют нередко тёмирагач 
и каркас. И тот и другой называются также 
каменным деревом. Особенно це
нятся темные сорта Ж. д., которые идут на 
музыкальные духовые инструменты, на ча
сти точных инструментов и т. п.

Лит.: Wiesner J., Die Rohstoffe des Pflan- 
zemeieH, 4 Aufl., Lpz., 1923-

ЩЕЛЕЗНЫЕ BpFOTAi 1) ?ерццна в сред
нем течении Дуная, где оц прорывается 
сквозь Банатские и Вост.-Сербские горы. 
См- Дунай. 2) Известное ущелье в Средней 
Азии, иначе Вусгола (см.).
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I, Техника,

Начало железных дорог. Под Ж. д. в об
щепринятом смысле слова понимается рель
совый путь с применением механической 
тяги. Первым из этих элементов были изо
бретены рельсы, затем появился механи

ческий (паровой) двигатель по этим рельсам. 
Потребность в устройстве Ж. д. возникла 
прежде всего в месте массового производ
ства руды и угля, так как именно здесь 
больше всего чувствовался громадный рас
ход на транспорт. Уже в 15 и 16 веках для 
перевозки тележек с углем применялись 
деревянные рельсы в виде лежней на до- 
счатых настилах. Расстояние между этим 
настилом и рельсом должно было соответ
ствовать применявшимся в то время телегам, 
причем оно сохранилось в дальнейшем и для 
рельсового пути. В 1780 появился первый 
чугунный рельс, а в 1820—первый желез
ный. Основныетипы рельсов были запроекти
рованы: в 1816—английский тип и в 1830— 
виньолевский (см. Верхнее путевое строе
ние). Первоначально движение вагонов по 
рельсам производилось лошадьми или людь
ми. Затем с помощью цанатной передачи к 
движению вагонов были приспособлены по
стоянные паровые машины (отсюда ведут на
чало современные канатные дороги). Пер
вый самодвижущцйся мотор быд изобретен 
американцем Эвансом (1804), приспособлен 
для паровой землечерпалки и предназначен 
для движения по шоссейным дорогам. При
менение механического двигателя к рельсо
вому пути каралось тогда невозможным, т. к. 
предполагали, что колеса не будут иметь дос
таточного упора в рельс, и двигатель не будет 
в состоянии тащить большой груз. Уверен
ность в недостаточности упора была так ве
лика, что Блекйцщоп в 1811 уложил вдоль од
ного из рельсов зубчатую полосу (отсюда по
лучили начало зубчатые дороги), аВрунтон в 
1818 спроектировал даже локомотив с особы
ми ногами, упиравшимися в землю. Все эти 
изобретения не позволяли развить большой 
скорости движения и кромё того благодаря 
толчкам и ударам давали очень низкий кпд 
машин. Другим обстоятельством, затруд
нявшим развитие паровозцого дела, была 
необходимость конструировать машину и ко
тел малого сравнительно размера со значи
тельно развитой поверхностью нагрева и с 
усиленной тягой. При неподвижно установ
ленной машине топка и поверхность нагрева 
могли расти в зависимости от потребности, 
а усиление тяги производилось увеличением 
высоты труб. Для подвижной машины эти 
способы были неприемлемы, т. к. ширина 
колеи и высота мостов ограничивали и вы
соту труб и размеры котла и топки. Только 
в 1813 рлекет и Гендлей нашли, что силы 
сцепления колес с рельсом вполне доста
точно для передвижения двигателя с ваго
нами, а увеличение веса двигателя может 
увеличить и количество передвигаемого гру
за. Было доказано, что в то время как ко
леса, движимые внешней силой, испытывают 
трение двоякого рода, примерно в 1/300 от 
веса передающегося на них груза, колеса 
паровоза при движении их поршнем цилинд
ра упираются в рельс и движутся благодаря 
этому упору, причем сила упора зависит 
уже от трения скольжейНД Я достигает от 
% До V? веса, на них передающегося, т. е. 
даровое, упираясь в рельс, может тащить 
груд приблизительно в раз больше 
своего т. н. сцепного веса (веса, приходя
щегося ца движущиеся колеса} на горизон
тальной площадке. Вскоре были найдены 
способы увеличить паропроизводительностъ
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движущей машины. В 1814 Стефенсон пост
роил первый паровоз в Кйлингворте, где при
менил для усиления тяги т.н. мятый пар, т.е. 
пар, выходящий из цилиндра после работы 
в дымовую трубу, что при том же давлений 
этого пара (в то время обычно в 4—5 атм.) 
сильно повышало действиеобычных дымовых 
труб и давало возможность, уменьшив раз
меры трубы в 2—3 раза, увеличить паропро- 
изводительность. Этот паровоз однако дей
ствовал помощью зубчатки. В 1825 Стефен
сон пустил новый паровоз «Эксперимент» на 
конной ж. д. Стоктон—Дарлингтон, причем 
зубчатка была устранена и паровоз дей
ствовал силой сцепления колес с рельсом. 
Эти основные изобретения определили в об
щем строейие Ж. д. почти до настоящего 
времени. Началом Ж. д. в литературе счи
тается открытие Ж. д., на которой впервые 
были применены все указанные принципы— 
27/IX 1825, линии Стоктон—Дарлингтон. 
На это торжество собралось все окружное 
население. Многие Явились в надежде уви
деть, как взорвется паровоз. У подножья 
холма ожидал специально построенный па
ровоз-локомотив, который должен был весТи 
сам Стефенсон. Поезд состоял из 38 вагонов. 
Нек-рые из вагонов были нагружены углем 
и пшеницей, бблыпая часть, снабженная 
временными сидениями, была предназначе
на для участников торжества, число которых 
дошло до €00. Торжество прошло без вся
ких инцидентов, и поезд произвел огром
ное впечатление на собравшихся зрителей. 
В 1830 последовало открытие линии Ливер
пуль—Манчестер, длиною в 50 км, причем 
на ней уже был возведен целый ряд инже
нерных сооружений, представлявших для 
тогдашнего времени громадные трудности. 
Линия имела 63 моста, путепровод, тоннель 
длиною в 2 км, довольно длинную и глубо
кую выемку в скалистом грунте и большую 
насыпь, пересекавшую топкое, совершенно 
непроходимое, т. н. «кошачье болото». Сра
внительная быстрота движения (до 32 км в 
час), дешевизна перевозок предопределили 
быстрый рост Ж. д.,строительство к-рых шло 
в след, порядке: 1825—первая дорогав Анг
лии; 1828—во Франции; 1829—в САСШ; 
1S35—в Германии и 1836—в России.

Жел. дор. и другие способы сообщения. 
Главной причиной развития Ж. д. была де
шевизна перевозок, к-рые уже при самом 
открытии были в 3—4 раза дешевле, чем по 
шоссейным дорогам, а в дальнейшем для 
товаров даже в 10 раз. Был еще ряд техни
ческих и техно-экономических причин, со
действовавших развитию Ж. д. Сюда отно
сится прежде всего меньшее сопротивление 
рельсовой колеи. На горизонтальном уча
стке хорошего шоссе при скорости 10 км 
в час сопротивление движению составляет 
0,0035 (т. е. на 1 m веса телеги затрачивается 
35 кг силы); на таком же участке Ж. д. при 
скорости в 25 км—0,035 или 3,5 кг на 1 т, 
т. е. в 10 раз меньШе. Другими словами, 
увеличивая в 2% раза скорость движения, 
мы одновременно уменьшаем в 10 раз по
требную для перевозки силу. Это отноше
ние однако очёнь сйльно меняется по мере 
увеличения подъемов на дорогах. Если при
нять предельный подъем для хорошего шос
се в 0,03, то для перемещения 1 m веса те
леги по этому подъему потребуется уже 

усилие в 65 ке, а на рельсовом пути при том 
же подъеме 33 кг, т. е. вдвое меньше. Таким 
образом наибольшая выгодность рельсовой 
колеи получается при малых уклонах, и это 
объясняет, почему Ж. д. дойускают гораздо 
меньший уклон, чем шоссейные. Обычный 
уклон, применяемый на Ж. д., составляет 
от 0,006 До 0,008 И лишь в отдельных слу
чаях поднимается примерно до 0,012 и 0,015 
(уклон определяется отношением разницы 
высот между двумя точками к расстоянию 
между ними; т. о. уклон й 0,008 показывает, 
что на каждые 1.000 м Длины Ж. Д. подни
мается на 8 м в высоту). Особенностью Ж. д. 
является также применение паройого дви
гателя, дающего возможность значительно 
увеличить размеры перевозимых грузов. По 
хорошему шоссе одна лошадь перевозит мак
симум до Iх/* а упряжка в 8 лошадей до 
8—10 новейший ж>д. паровоз Может пе
ревозить поезд весом ДО 4—5 тыс. Для 
шоссейных дорог отношение полезного веса 
к полному составляет примерно ок. 55%; 
для ж. д. он доходит до 65—70%. Скорость 
движения по Ж. Д. превысила скорость шос
сейного движения лошадьми для товарного 
движения примерно в 8—10 раз. Что каса
ется движения пассажирского, то здесь Мы 
имеем скорость поездов до 100 и даже до 
150 км в час. Появление в начале 20 в. авто
мобильного транспорта создало громадную 
конкуренцию Ж. д., если не во всех областях 
их применения, то во всяком случае для 
транспорта на коротких расстояниях. Бли
це автомобиля Ж. д. получили наиболее 
серьезного конкурента, вызвавшего в по
следние годы в нек-рых странах (САСШ) да
же значительное сокращение рельсовой сети. 
Целый ряд дорог снимает свои пути и заме
няет их автомобильным и автобусным со
общением. При коротких расстояниях й для 
ценных грузов, для к-рых оборот капитала 
по времени имеет большое значение, а также 
для скоропортящихся грузов,хранение кото
рых обходится достаточно дорого, автомобиль 
является незаменимым средством передви
жения. А поэтому на расстояниях в СССР 
примерно до 50 км, а в САСШ—до 200— 
300 км, при наличии хороших автомобиль
ных дорог, автоперевозка, становится и бо
лее дешевой и более быстрой по сравнению 
с ж.-д. В этом отношении Ж. д. теряют т. н. 
«короткий» транспорт. Однако, с другой 
стороны, удешевляя подвоз груза к Ж. д. 
по сравнению с лошадиной тягой, автомо
били расширяют район влияния Ж. д. и т. о. 
увеличивают размеры их перевозок на даль
ние расстояния. Т. о. ^дальний транспорт» 
Ж. д. увеличивается. Вторым фактором, от
рицательно влияющим на рост ж.-д. дви
жения, является электрификация предприя
тий, развитие мощных высоковольтных элек
трических станций и развитие строитель
ства трубопроводов и газопроводов. Энерге
тическое развитие СССР при помощи элек
трических сетей позволит резко сократить 
передвижение топлива, к-рое на Ж. д. со
ставляет заметный процент в общем раз
мере движения. Устройство трубопроводов 
для жидких грузов (нефти, керосина и т. п.) 
также сокращает передвижение этого вида 
грузов по Ж. д. Такое же влияние оказы
вают длинные газопроводы, позволяющие 
передавать местное топливо на далекие рас-
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стояния уже не в его естественном виде при 
помощи Ж. д.,.а в виде газа цри помощи га
зопровода. Наконец развитие авиации в свою 
очередь приводит к тому, что наиболее бы
строе пассажирское сообщение переходит на 
этот вид транспорта. Развивая отчаянную 
борьбу с новыми видами транспорта, Ж. д., 
с одной стороны, произвели целый ряд зна
чительных технических улучшений в своем 
хозяйстве (мощные паровозы, использование 
низкосортного топлива, усовершенствование 
сжигания с применением пылевидного топ
лива, ускорение движения маршрутных по
ездов с продуктами питания, ускорение пас
сажирских поездов до 150 км в час, меха
низация грузовых операций и т. д.), с дру
гой—должны были приноровиться к связи 
с этими новыми видами движения (специаль
ные платформы для погрузки на грузовики, 
т.н. контейнеры, или съемные ящики, пере
ставляемые с вагонов на грузовики, и т. д.) 
и наконец—в отдельных случаях заменить 
часть невыгодныхветвей автомобильным дви
жением, взяв его в свои руки и организо
вав т. н. комбинированный транспорт. Если 
в капиталистическом хозяйстве Ж. д. под
вержены общему закону конкуренции и по
этому ведут отчаянную борьбу со всеми но
вейшими средствами сообщения, борьбу ча
сто экономически невыгодную и во многих 
случаях только способствующую излишним 
капиталовложениям, то в СССР при социа
листическом хозяйстве целый ряд вопросов 
отпадает благодаря единству всего хозяй
ства страны. Здесь отпадает вопрос о ком
мерческой конкуренции между отдельными 
средствами транспорта, и лишь техно-эко
номические подсчеты определяют, какой из 
видов транспорта должен быть применен в 
каждом отдельном случае. Т. о. здесь про
исходит полная увязка всех транспортных 
средств, их взаимопомощь и поддержка, а 
не конкуренция. В развитии Ж. д., а также 
в развитии шоссейных дорог СССР, полу
чивший ж.-д. хозяйство от старого режима, 
значительно отстал от заграницы; поэтому 
несмотря на наличие новейших видов транс
порта развитие Ж. д. в СССР должно про
должаться в большом масштабе. Особое зна
чение при этом будут иметь и имеют так 
называемые пионерные дороги, т. е. дороги, 
проводимые в плановом порядке для освое
ния территорий СССР и для развития и 
использования богатств неосвоенных райо
нов (Казакстан, Кузбасс и др.). Такое пио
нерное .развитие намечается у нас в громад
ных размерах как по всей Сибири, так и в сев. 
и вост, частях страны. Второй задачей раз
вития Ж. д. в СССР является создание мощ
ных магистралей с громадными размерами 
перевозок сырья и продуктов питания. Та
кие магистрали уже в наст, время наме
чены НКПС в направлениях Кузбасс—Урал, 
Сибирь—Москва—Ленинград и т. д. Это 
заставляет думать, что развитие Ж. д. еще 
долгое время будет играть в хозяйстве СССР 
громадную роль, а рост пром, предприятий, 
требующих рельсовой связи с ними, будет 
еще больше содействовать этому развитию.

Классификация Ж. д. Если первоначаль
но Ж. д. представляли собой нечто единое 
по общему типу постройки, tq с постепен
ным их развитием произошла дифферен
циация типов дорог как по их устройству, 

так и по назначению, В. наст, время целый 
ряд типов даже выделяется из состава Ж. д. 
и. очень часто рассматривается как особый 
вид рельсового транспорта. Классификация 
Ж. д. может быть произведена по различ
ным признакам. 1) По условиям экс
плоатации: а) Ж. д. общего пользова
ния служат для перевозки всех грузов и пас
сажиров по установленным, общим для всех 
тарифам; б) Ж. д. частного пользования, 
в условиях СССР—дороги не общего поль
зования [под этим понимается использова
ние Ж. д.—обычно ж.-д. ветвей—только для 
цужд данного промышленного предприя
тия или группы предприятий (комбината)]; 
сюда относятся дороги военные, промыш
ленные, лесовозные и т. д. 2) П о усло
виям финансирования хозяй
ствам) государственные Ж. д. финанси
руются за счет гос. средств и эксплоатируют- 
ся государством; их протяжение на всем зем
ном шаре ок. 25%; в СССР все Ж. д. государ
ственные; б) частные Ж. д. финансируются 
и эксплоатируются распоряжением частных 
владельцев, но под общим гос. надзором. 
Наибольшее распространение частные Ж. д. 
имеют в Америке (95%); в СССР частных 
дорог нет. 3) По характеру и разме
рам движения: а) магистрали массово
го транспорта или сверхмагистрали—тран
зитные по преимуществу Ж. д. с большим 
массовым грузооборотом (примерно свыше 
5—8 млн. тонно-км на 1 км. пути; .б) магист
рали нормального типа, тоже преимущест
венно транзитные дороги общегосударствен
ного значения с большим грузооборотом 
(примерно от миллиона и выше тонно-км на 
1 км пути); в) магистрали облегченного ти
па—дороги общегосударственного значения 
со сравнительно незначительным движением; 
г) подъездные ветви—Ж. д. местного зна
чения—к портам, небольшим городам, се
лам и т. д.; д) пром, пути и ветви, обслужи
вающие гл. обр. пром, комбинаты, фабрики 
и заводы. 4) По ширине колеи (шири
ной колеи называется внутреннее расстоя
ние между головками рельсов): а) Ж.-д. 
нормальной или широкой колеи: в СССР 
1.524 мм, за границей 1.435 мм; последние 
Ж. д. составляют а/3 Ж. д. земного шар1; 
б) дороги с колеей шире нормальной: 1.600, 
1.667 и 1.676 мм; в) узкоколейные Ж. д. с 
колеей менее нормальной,—из к-рых наи
большее распространение имеет колея 1.067, 
1.000,750 и 600 мм. 5) По топографиче
ским условиям: а) равнинные Ж. д. 
проходят в ровных местностях, имеют малый 
уклон и пологие закругления; б) предгор
ные проходят в холмистых местностях, име
ют значительный уклон и довольно крутые 
закругления; в) горные Ж. д. проходят в го
ристых местностях, имеют крутые уклоны 
и малые радиусы закруглений. 6) П о чи
слу путей: однопутные, двухпутные и 
многопутные. 7) П о конструкции пу- 
т и: а) обыкновенные Ж. д. с двумя рельсами, 
расположенными на шпалах и балласте; 
б) переносные Ж. д.—тот же тип, что и пре
дыдущий, но устраиваются из отдельных 
звеньев, легко переносимых 2—5 рабочими, 
и служат гл. обр. для военных целей и для 
добывающей пром-сти; в) трех- и четырех
рельсовые дороги, представляющие совме
щение двух колей—широкой и узкой; г) зуб-
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чатые дороги имеют по середине пути зуб
чатую рейку для передвижения поезда спе
циальным локомотивом с зубчатыми коле
сами; применяются в горных местностях 
при уклоне свыше 0,030; д) однорельсовые 
дороги имеют один рельс, по к-рому катятся 
колеса подвижного состава с двумя ребор
дами. 8) П о* расположению пути:
а) наземные дороги, прокладываемые по по
верхности земли на специальном земляном 
полотне; б) надземные, или возвышенные, и 
-эстакадные Ж. д., укладываемые на всем 
протяжении на эстакадах или виадуках; 
в) подземные дороги, укладываемые в тон
нелях, и г) подвесные, или воздушные Ж. д., 
где передвижение идет по одному рельсу или 
по канату, расположенному над землей на 
особых опорах. 9) По виду энергии 
и д в и г а т е л я: а) паровые Ж, д. с паро
вой тягой; б) электрические Ж. д. (см. Элек
трические дороги); в) тепловозные с тягой 
тепловозами (см.); г) воздуховозные, где ло
комотив работает сжатым воздухом под дав
лением до 150—200 атм.,—эти дороги при
меняются в местах, где требуется безопас
ность в пожарном отношении; д) канатные 
дороги, в которых передвижение отдельных 
вагонов производится посредством стального 
каната или цепи; е) конные или ручные Ж. д., 
где движение производится людьми или ло
шадьми. Обычно такое большое количество 
делений встречается редко и принимается 
деление Ж. д. на более крупные разделы. 
Чаще всего имеют место следующие деления 

*Ж. д.: 1) ширококолейные Ж. д. общего поль
зования; 2) узкоколейные дороги; 3) промы
шленные дороги; 4) электрические дороги; 
5) городские внеуличныеЖ. д., 
или так называемые метрополитены (см.); 
■6) городские железные дороги, или 
трамвай (см.); 7) с п е ц и а л ь н ы е доро
ги, в разряд которых отнесены однорель
совые, подвесные канатные, зубчатые, дере
вянные, лежневые и т. д.

Общая структура ж.-д. дела. Все ж.-д. 
устройства можно, подразделить на три от
дельных больших категории: 1) путь, 2) зда
ния и сооружения и 3) подвижной состав. 
Основным элементом движения по Ж. д. яв
ляются прежде всего 1) подвижной состав (см. 
Железнодорожный подвижной состав), т. е* 
паровоз и иные двигатели, вагоны (см.), и за
тем 2) путь, по к-рому это движение про
исходит. Для обслуживания того и друго
го приходится устраивать ряд 3) вспомога
тельных сооружений или зданий, как-то: 
паровозные сараи, или депо (см. Железно
дорожное депо), водоснабжение, пассажир
ские здания, товарные помещения (см. Же
лезнодорожные станции) и т. д. Эти три 
элемента резко разнятся по методу своего 
устройства. В то время как путь и здания 
требуют гл. обр. строительных знаний для их 
сооружения и обслуживания, подвижной 
состав, наоборот, требует знаний механи
ческих. Это разделение соответствует и двой
ному разделению технических работников: 
строители—для сооружения пути и зданий, 
и механики—для подвижного состава.

Основные элементы ж.-д. дела состоят 
а) из постройки Ж. д. и б) эксплоатации 
их. Постройка подвижного состава обык
новенно производится специальными заво
дами, хотя и связанными с НКПС, но в об

щем не подчиненными ему. В ведении НКПС 
находится гл. обр. постройка путей и зда
ний. Эксплоатация Ж. д. соответственно са
мому составу дорожных устройств должна 
состоять из эксплоатации, т. е. содержания, 
использования и ремонта путей и зданий 
и эксплоатации подвижного состава. Отсюда 
имеются два главных раздела эксплоатации: 
служба пути и зданий и служба подвижного 
состава и тяги (тягой называется работа 
паровоза и вагонов по перевозке грузов). 
Сложность ж.-д4 перевозок, наличие глав
ных путей в количестве двух, иногда и од
ного (что ^р.ебует специальных обгонов, 
скрещений и т. д. при передвижении), не
обходимость правильного использования по
движного состава в смысле уменьшения его 
простоя и увеличения пробега вызваликжи- 
зни особую службу,, службу по организа
ции самого передвижения паровозов и ваго
нов по Ж. д., или службу эксплоатации в 
узком смысле этого слова. Необходимость, 
благодаря большим движущимся массам и 
опасности всякого, рода столкновений, 
устройства особо сложной системы сигнали
зации движения, а также связанного с этим 
электрического или механического перевода 
стрелок и сигналов,—в последнее время вы
делила из службы эксплоатации особый 
отдел—службы С. Ц. Б. и связи (см* Желез
нодорожная сигнализация). Наконец слож
ность всего предприятия заставила создать 
еще ряд вспомогательных служб и учрежде
ний в помощь этим четырем основным эле
ментам.

Строительная часть Ж. д. Путь. Ж.-д. 
путьв своей основе представляет ряд следую
щих сооружений: 1) рельсы, или металли
ческие продольные балки, по к-рым проис
ходит движение колес паровоза и;вагонов;
2) шпалы, т. е. поперечные брусья, на к-рых 
лежат рельсы и к-рые соединяют рельсы ме
жду собою; 3) балластный слой из щебня 
или песка, служащий заполнением между 
шпалами и основанием для укладки шпал 
(см. Верхнее путевое строение), и 4) ж.-д. 
полотно,, представляющее собою насыпь или 
выемку, устраиваемые для того, чтобы дать 
при неровном уровне земли более ровную 
поверхность для укладки рельсов.

Рельсы. Для Ж. д. магистрального ти
па (рельсы постепенно' были нормированы, 
и в настоящее время мы имеем 4 нормальных 
типа рельса под названием: 1А, 2А, ЗАи4А 
(см. Верхнее путевое строение). Больше ,70% 
сети Союза в наст, время уже уложено таки
ми нормальными рельсами. Рельсы на спе
циальных заводах прокатываются из литой 
стали—длиною от 10 до 15ль. В виду особенно 
ответственной работы рельса и особой опас
ности для движения в случае его поломки, 
разрыва и т. д. приемка рельсов произво
дится по специальным техническим нормам. 
Рельсы соединяются между собою наклад
ками. Первоначально накладки представ
ляли собой две плоские пластинки, схваты
вающие 2 рельса и скрепляемые с ними при 
помощи 4 болтов. Форма этих накладок по
степенно начала видоизменяться для усиле
ния соединения, перейдя в так наз. уголко
вую накладку и далее в фасонную, так наз. 
фартучную накладку. С начала 1913 однако 
фартучная накладка для рельса типа Л за
менена опять типом, приближающимся к
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Рис. 1. 1—путевой болт, 
2—плоская йакладйа, 3— 
подкладка, 4—болт, 5— 

прижимная планйа.

уголковому. В последнее время детальное 
изучение работы накладок за границей по
казало, что фасонные накладки в действи
тельности работают не так, как предпола
галось^ поэтому теперь снова возвращаются 
к первоначальной форме накладок, значи
тельно их усилив. На рис. 1 показана но
вейшая конструкция заграничных накладок. 
Накладки скрепля
ются 6 или 4 бол
тами (в наст, время 
опять переходят к 
4 болтам); чтобы 
гайки болтов не раз
винчивались, под 
них кладут упругие 
кольца, так йазыв.
шайбы Гровера. Простейшее прикрепление 
рельса к шпале производится при Помощи 
костылей (рис. 4), к-рые забиваются в шпалу 
и своей головкой упираются на подошву рель
са. Такое соединение является наиболее рас- 
прбстраненцым. За границей костыли за
меняются шурупами, ввинчиваемыми в шпа
лы. На мягких шйалах, а также на крутых 
поворотах в кривых прикрепление рельса 
к шпале производится не непосредственно, 
а путём укладки под рельсы т. н. подкладки 
с тремя дырами, через К-рые пропускаются 
3 костыля. Подкладка с внешней стороны 
имеет уступ, Так что рельс, под давлением 
колеса стремящийся отодвинуться наружу, 
упирается в уступ подкладки и удерживает
ся этим от сдвига.

Скрепление рельсов со шпалами и между 
собой составляет вообще ответственное и 

наиболее слабое ме
сто пути. В Герма
нии за последнее 
время создан осо
бый нормальный 
тип «К» прикрепле
ния рельса к шпа
лам (рис. 2). Здесь 
рельс укладывает- 

Рие. 2. ся на специальные
подкладки, прикре

пляемые 4 шурупами (1) к шпале. Располо
женный между двумя ребордами подкладки 
рельс не может двигаться ни вправо ни влево 
и удерживается от приподнятия втулками 
(2), привинченными болтами (4) с гайкой (5). 
Между гайкой и втулкой располагается упру
гое Кольцо (3). В последнее время за грани
цей, а Частью и у нас, делаются усиленные 
опыты сварки стыков термитным или элек
трическим путем, пока еще не давшие осо
бых результатов.

Вес рельсов и скреплений на 1 о пути 
составляет в тоннах при 1.253 шйалах:

тип вес рель
сов

скрепле
ний всего

1А . . . 87,57 18,50 106,15
2А . . . 76,95 17,68 94,63
ЗА . . . 67,23 15,92 83,15
4А . ............... . . 62,07 12,49 74,53

Шпалы. Шпалы располагаются обычно 
на расстоянии от 56 до 89 см между осями, 
причем под стыками, т. е. в местах, где 
соединяются между собой 2 рельса, шпалы 
располагаются ближе (50 см между осями). 
Длина шпалы 270, а для облегченных типов 
250 см. Общее количество шпал на 1 км, 
в зависимости от длины рельсов, составляет 

1.253—1.488 шт. и даже до 1.500. Основное 
назначение шпал—передавать давление рель
сов на балластный слой и полотно, слу
жить связью между двумя рельсами для 
того чтобы путь не мог расшириться, и на
конец удерживать рельсы от продольного* 
сдвига, или т. н. угона рельсов.

В видутого, что деревянные шпалы подвер
жены гниению—особенно в тех местах, где 
они несколько разрушены действием косты
лей и шурупов, — их подвергают пропитке 
противогнилостными Веществами — креозо
том, хлористым цинком, солью (просолка) и 
т. д. (см. Дерево, Консервация дерева). Для 
предохранения шпал от износа костылями 
или шурупами при мягких породах приме
няют иногда т. н. втулку Колле. В шпале 
предварительно просверливаются дыры, и в 
них ввинчиваются втулки из твердого дерева 
(бука, граба и проч.), в к-рые в свою очередь 

ввинчивают шурупы 
или забивают косты
ли. При машинном 
способе снабжения

,700 ----------------------------------------------------------

Рис. 3.

шпал втулками срок службы пропитанных 
шпал может быть повышен до 25 лет. Для из
готовления шпал наилучшими породами де
рева являются дуб и сосна, но допускаются и 
другие (лиственница, ель и т.д.). Для пере
носных путей, а частично в виде опыта и на 
больших участках нормальных дорог (по 
преимуществу за границей) применяются 
металлические шпалы (рис.З). Опыты однако 
показали, что такие шпалы делают путь 
«жестким», и главное распространение они 

получили на узко
колейных перенос
ных дорогах, где, 
будучи скреплены с 
рельсами наглухо, 
они дают цельные 
звенья для уклад-

Рис. 4. Рис. 5.

ки. Деревянные шпалы заменяют также же
лезо-бетонными (рис. 4, 5, 6), в к-рые встав
ляют деревянные втулки, куда и забивают 
костыли и ввинчивают Шурупы; или же вде
лывают чугунные втулки, в к-рые вводятся 
закладные болты для прикрепления рельсов. 
Железо-бетонные шпалы имеют значитель-

Рис. 6.

ный пес, благодаря чему, хотя они и делают 
путь устойчивым, их применение затруднено. 
Опытная укладка железо-бетонных шпал на 
заграничных дорогах (в последнее время и 
на дорогах СССР) производится усиленно 
в течение последних 20 лет. Однако до само
го последнего времени эти опыты не дали
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результатов, которые позволили бы широко 
применять эти шпалы. Шпалы передают дав
ление на т. н. балластный слой. На лучших 
Ж. д. он делается из щебня, на остальных 
допускается и песок. Количество щебеноч
ного балласта на 1 км пути составляет на 
однопутной линии 900—1.300 м3 в зависи
мости от высоты, а для двухпутных 1.900— 
3.300; песчаного балласта—соответственно 
950—2.620 и 1.970—5.100. На станционных 
путях в среднем ок. 2.500 м3. Балластный 
слой в свою очередь опирается на так наз. 
полотно дороги, т. е. на ту площадку, повы
шенную (насыпь) или углубленную (выем
ка), к-рая уже расположена непосредствен
но на грунте. Правильный вид (поперечный 
профиль) этой площадки был создан только 
после долгих опытов и в настоящее время 
фиксирован в следующем виде (рис. 7).

Рис. 7. 1—насыпь малой высоты и без рЬЗеф- 
вов; 2—насыпь высотой до 6.000 М с резерйа- 

мй; 3 и 4—высокие насыпи.

Насыпь представляет собой горизонталь
ную площадку, скошенную сначала двумя 
пологими, а затем двумя крутыми уклонами. 
В выемке мы имеем кроме этой площадки 
еще т. н. кюветы, т. е. канавы, служащие 
для стока воды. Возведение наСЫПи Пройз- 
водится обыкновенно из имеющихся в на
личности грунтов. Для получения земли ря
дом с нею приходится устраивать т. н. ре
зервы (из которых добывается земля) или 
кавальеры (куда осыпается земля ив вые
мок). Как резервы, так и кавальеры должны 
быть расположены на нек-ром расстояний от 
полотна. Откосы земляного полотна обычно 
принимаются полуторными (на единицу вы
соты—1,5 единицы основания), но колеблют
ся в зависимости от высоты и грунта. Техни
ческие условия проектирования магистраль
ных дорог дают следующие указания: ойейь 
высокие насыпи (свыше 20—25 м) заменяют
ся эстакадами, очень глубокие выемкй—тон
нелями.

Искусственные сооружения. Проведение 
Ж. д. насыпями или выемками встревает 
затруднения в пересечении насыпей с овра
гами, логами, реками, возвышенностями, а 
также с другими путями сообщения. Вслед
ствие этого при устройстве ж.-д. полотна име
ют громадное значение т. н. Искусственные 
сооружения, т. е. устройства, служащие 
для пропуска воды под насыйями или Для 
пропуска других Железных или шоссеййШ 
дорог над или Нод Данной дорогой. Йскуё- 
ствейные сооружения разделяются на 2 ка
тегорий; трубы и мосты. Под трубами nb- 
нимаются такие сооружения, к-рые не до

ходят до верха насыпи и засыпаны сверху 
землей. Сооружения без такой засыпки, до
веденные до верху насыпи, называются мо
стами—если они служат для пересечения 
рек; путепроводами—если они служат для 
прохода над другими путями сообщения или 
над сухими местами (см. Виадук). Длинные 
путепроводы с целым рядом опор получают 
иногда название эстакад. Наконец для про
пуска Ж. д. в горных местностях вместо 
выемки приходится устраивать иногда тон
нели, т. е. длинные трубчатого вида отвер
стия в Толще горных пород. Количество ис
кусственных сооружений в зависимости от 
местных условии является крайне разно
образным. В бреднем даже при самых лег
ких условиях обыкновенно на 1 Км пути 
приходится одно из перечисленных соору
жений. В Торных районах однако количество- 
этих сооружений достигает 2—3 и более на 
1 км. Как те, так и другие сооружения мо
гут быть деревянными, металлическими, ка
менными, бетонными и железо-бетонными.

Простейшим из сооружений являются тру
бы. Деревянные трубы в общем встречаются 
довольно редко, главным образом либо как 
временные устройства либо на промышлен
ных путях соооЩейия. Наоборот, довольно» 
часто встречаются т. н. чугунные и железо
бетонные трубы. Ё последнее время распро
страняется применение двойных, тройных 
й т. д. Труб. Чугунные трубы при большой 
их длине представляют опасность забивки 
их мусором или плывущими предметами. 
Во время ливней при этих условиях выход 
воды из-за насыпи может остановиться, и при 
высоком подъеме ее насыпь под напором во
ды моЖеТ осесть или во всяком случае *раз- 
жиЖиТься». Поэтому минимальный диаметр 
чугунных и желейных труб допускается не 
менее 1 м. Очень 
распространены за 
границей железные 
трубы из гофриро
ванного Волнистого 
железа. Каменные, 
бетонные и Железо
бетонные трубы име
ют обыкновенно или 
прямоугольное сече- р 8
ние внизу—с Верх- ’ ’
ним круговым сводом (полуциркульным)— 
или же параболлическое Сечение (рис. 8). 
Трубы очень удобны для эксплоатации; 
благодаря тому, что они покрыты сверху 
землей и балластным слоем и оставляют 
Ж. д. непрерывный балластный путь, они 
не могут портиться с верхней стороны и не 
требуют большого ремонта й расхода по их 
содержанию. Отверстия Труб однако не до
стигают большого размера, доходя до 10, 
иногда до 12 м. Кроме Того труба требует 
известной высоты насыпи для засыпки; по
этому при насыпях меньше 2 м труб при
менять нельзя. При наличии больших от
верстий (отверстием называется расстояние 
между двумя береговыми насыпями, пере
крытое сооружением), а также при малой 
высоте насыйи или перекрытия применя
ются faM (см.).

Простыми мостами являются деревянные 
мосты (сМ.). Онй Имеют тот недостаток, что> 
с Одной стороны, подвержены усыханию и 
поэтому периодической осадке, ас другой—
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гниению в тех местах, где дерево соприка
сается с водой или с сырой землей. Кроме 
того они опасны в пожарном отношении. Это 
позволяет применять деревянные мосты либо 
в виде временных сооружений, либо на но
вых дорогах в течение примерно первых 15— 
20 лет их существования (с целью ускорить 
постройку дороги и затем уже в период экс- 
плоатации постепенно перестроить деревян
ные мосты на металлические), либо вслед
ствие дефицитности металла. Деревянные 
мосты не могут также давать особенно боль
ших пролетов. Тем не менее ряд изобрете
ний в деревянных конструкциях (см.) за по
следние годы (кольца Тушерера), примене
ние огнеупорных и противогнилостных со
ставов ставят вновь вопрос о возможном 
расширении области применения деревянных 
мостов, особенно для богатого лесом СССР.

Наиболее распространенными в железно
дорожном деле являются металлические 
.мосты (см.). За последнее время все боль
шее и большее распространение начинают 
получать железо-бетонные мосты (см.). По 
роду движения поездов мосты разделяются: 
на мосты с ездой по верху, мосты с ездой 
ио низу и мосты с ездой по середине. При 
мостах с ездой по верху фермы моста на
ходятся ниже рельсового пути; при мостах 

-с ездой по низу, наоборот, рельсовый путь 
находится внизу, между двумя раздвинутыми 
на соответствующее расстояние фермами. 
Такое же положение имеет место и при мо
нете с ездой по середине. Как приближенное 
■правило можно принять, что в среднем, если 
нет особых условий, при пролетах до 50 м 
мосты проектируются с ездой по вер^у, црй 
пролетах от 50 до 75 м применяются как та, 
так и другая системы, а при больших про
летах—гл. обр. мосты с ездой по низу. Мосто
вые сооружения, особенно металлические 
мосты, являются наиболее ответственными 
^частями ж.-д. пути. Металл может ржаветь; 
<за последнее время выявлена т.н. «усталость 
металла», т. е. понижение Способности со
противляться известному усилию после 
«большого количества прохода поездов. Эти 
явления заставляют обратить особое внима
ние на исследование качества металла и на 
условия его приемки. По типу устройства 
мосты разделяются на постоянные, времен
ные, наплавные и подвижные (см. Мосты). 
Совершенно особый вид ж.-д. искусственных 
«сооружений представляют тоннели (см.). 
Обычная форма тоннеля—в виде трубы— 
показана на рис. 9. Устройство тоннелей 
представляет особые трудности, т. к. при 
пробивке горных пород приходится иметь 
дело с подземными водами, с провалами и 
рыхлыми осыпающимися породами, с осо- 

‘бо твердыми породами, требующими алмаз
ного бурения и взрывных работ, наконец 
с крайне высокой в толще горных массивов 
температурой (56° в Симплонском тоннеле). 
Все это крайне осложняет и замедляет ра
боту. Скорость пробивки тоннелей состав
ляла для Готардского тоннеля 3,7 пог. м 
® сутки, для Симплонского 4,5—5,2 пог. м, 
для Лёчбергского 7,5 и максим, до 10,7 м, 
ж СССР в среднем 4—5 м для однопутных и 
3—4 для двупутных. Тоннели пробиваются 
обычно с двух концов, но при длинных тон- 
нелях иногда пробивают шахты й посреди
не, вытаскивая грунт уже наверх. При всей

трудности разбивки и производства работ 
точность их весьма велика; так, Симплон
ский тоннель при длине 20 км дал ошибку

Рис. 9.
♦

в длине 0,8 м, Лёчбергский тоннель при 
длине 14 км дал ошибку в длине 0,4 м.

Размеры наиболее длинных 
тоннелей.
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Симплонский................... 19,80 704 56° 2.839
Готардский................... 14,99 1.145 31° 2.460 :
Лечбергский 14,6 1.238 — 3.020
Мон-Сени.......................... 12,8 1.269 —-. 2.948
Арльбергский................ 16,25 1.302 — 2.040
ФурНа... ............................. 1,9 2.170 —
Андский........................... 3,2

3,97
3.200 —

Сурамский (СССР). . . 777 — 1.157

Кроме горных участков тоннели приме
няются также для пррхрда под реками. 
На рис. 10 показан тоннель под рекой Гуд
зон в Ньюпорте. Постройка таких тоннелей 
ведется.путем осо
бого вида гори
зонтальных -кессо
нов, продвигаемых 
в толфу водонос
ных слоев. Дорого
визна устройства 
и трудности про
изводства работ 
позволяют приме
нять тоннели толь
ко в очень редких 
случаях.

Соединение пу
тей. Ж.-д. пути 
на станциях сое
диняются; между 
собой тремя спосо
бами: 1) стрелками 
(см. Железнодоро
жные стрелочные 
переводы), 2) по- Рис- 10,
воротными кругами и 3) тележками.

С т р е л к а м и называют специальное сое
динение путей, позволяющее передвигать 
поезда с одного пути на другой полными 
составами без расцепки вагонов. Стрелочные 
устройства, или переходы, однако требуют 
достаточно большой длины, т. к. общий нак
лон стрелочного хода по отношению к при-
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мыкающему пути составляет ок. по
этому стрелочные переходы применяются 
для наклона путей друг к доугу не круче 
примерно 10—15° (рис. 11). Если два пути 
наклонены под очень крутым углом, а место 
не позволяет устроить соединительную кри
вую, применяют п о в о р от ны е круги. 
Это—металлическая балка типа мостовых 
ферм с ездой по верху или по низу, вращаю
щаяся около вертикальной оси. Паровоз или 

Рис. .11.

вагон вводится на круг (вагон—посторонней 
силой, паровоз—самостоятельно) и затем по
ворачивается вместе , с кругом от ручного 
привода (рычагами или лебедками) или ме
ханически. Наибольшее применение пово
ротные круги имеют при паровозных зда
ниях для поворота паровозов,в нек-рых слу
чаях для поворота отдельных вагонов, а так
же на тесных дворах фабрик и заводов при 
необходимости перпендикулярного повора
чивания движущихся вагонов в мастерских 
и при ремонтных устройствах.

Очень часто для соединения путей приме
няют т.н.тележки, имеющие две формы: 

углубленную и по
верхностную (рис. 
12). При первом ти
пе тележек устраи
вается поперек не
скольких путей ка
нава, в к-рой уло
жены рельсы для 
передвижения теле
жки; при втором ти
пе сама тележка 
может пересекать 
рельсовые пути: ва
гоны и паровоз в 

Рис 12 этом случае накаты
ваются на тележку 

по наклонным острякам, прижатым сверху 
к нормальному рельсовому пути.

Дороговизна поворотных кругов, их под
верженность заносам снегом и большие за
труднения при повороте в случае их порчи 
(особенно при военных действиях) побу
ждают часто заменять их, где позволяет 
место, особыми устройствами: так наз. тре
угольниками и пятиугольниками (рис. 13). 
При полном проходе такими треугольниками 
или пятиугольниками паровоз поворачи
вается на 180°. Радиусы таких устройств до
водятся до 180 или до 150 м, а при спе
циальных приспособлениях типа инженера 
Богоявленского—даже до 100 и 70 м. В тре
угольниках и пятиугольниках применяют 
иногда т. н. автоматические стрелки, при
жатые всегда в одном направлении пружи
нами. Паровоз, входя по стрелке, отжимает 
прижатый остряк, при обратном ходе остряк, 
вернувшись в прежнее положение, направ
ляет паровоз уже по другому направлению.

Здания и сооружения. К Ж.-д. зданиям 
относятся прежде всего: а) пассажир

ские здания, или вокзалы (см. 
Вокзал): такие здания располагаются либо 
на одном уровне с путями либо выше или 
ниже путей и соединяются с пассажирски
ми платформами переходом на одном уровне 
или тоннелями и мостиками (рисунок 14);
б) служебные помещениям ним от
носятся товарные, технические и проч, кон
торы, помещения для отдыха бригад и др.;
в) товарные помещения и пакга
узы для выгрузки и хранения товара, по 
форме своей представляющие прямоуголь

ные здания. За последнее вре
мя на, железных дорогах очень 
распространены так называе
мые пакгаузы ступенчатого ти

па, йозводяющие располагать путь при них 
небольшими участками, примерно на 10—12 
вагонов каждый участок. Недостаточность 
площади, а в некоторых случаях и боль
шие удобства для хранения и выгрузки при
водят к необходимости постройки много
этажных пакгаузов, в которых этажи раз
мещаются либо выше путей либо наоборот. 
Пути располагаются во втором или в треть
ем этаже этих пакгаузов, а подъезд со сто-

Рис. 13. 1—2—треугольники; 3—4—много
угольники.

роны города в нижнем этаже. Кроме пакга
узов для общих грузов встречается еще це
лый ряд специальных товарных помещений, 
оборудованных особыми устройствами для 
соответственных грузов, напр. холодильни
ками для скоропортящихся продуктов и мя
са, элеваторами для хранения зернового хле
ба ит. д.; г) в о д о с на бже ни е и кана
лизация. В виду необходимости снабжать 
паровозы водой и возоб
новлять запас этой воды 
периодически, на ж.-д. 
линиях на расстоянии 
примерно ок. 80—100 км 
устраиваются пункты 
водоснабжения — обыч- 
но при станции. Зада- . 
чей водоснабжения яв
ляется снабжение водой 
паровозов и снабжение 
служащих питьевой во
дой. Основные требова
ния для выбора водя
ного источщц$а опреде
ляются гл. обр. потреб
ностью паровозов, для 
питания к-рых необходима по возможности 
мягкая вода без кислот, щелочей и других, 
вредных для котла примесей. В большинстве 
случаев источниками водоснабжения явля
ются реки или запруды, озера и т. п. При 

, отсутствии такой воды иногда прибегают к 
артезианской воде, хотя в большинстве слу
чаев последняя является более жесткой.

Рис. 14.
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Основные элементы водоснабжения (рис. 
15): 1) водосборная очиститель
ная галлерея,в к-рой вода из источни
ка водоснабжения собирается и подвергает
ся предварительной механической очистке; 
2)приёмочные колодцы этойгалле- 
реи, из к-рых вода всасывается насосами во
докачки или водоподъемного здания, откуда 
уже идет напорная линия для передачи воды 
на станцию. Т. к. источники водоснабжения 
иногда находятся очень далеко от послед
ней, на станции устраивается водоемное зда
ние, или водохранилище (водонапорная баш
ня)—-здание значительной высоты, до 20 м, 
с расположенными вверху баками, в к-рые 
и накачивается вода по напорной линии. От 
водоемного здания идет разветвляющаяся

Рис. 15. 1—водоподъемное здание; 2—отстой
ник; 3—фильтр; 4—водоемное здание; 5—вса
сывающая линия; 6—напорная линия; 7—река.

гидравлическим колоннам, служащим для на
бора воды паровозами, гидрантам, пожарным 
и водосборным кранам, жилым домам и т. д.

Канализация станций разделяется на 2 
части: 1) отвод ливневых вод со станции, 
производимый обычно путем устройства про
дольных канав вдоль ж.-д. путей до бли
жайших искусственных сооружений и в 
нек-рых случаях поперечных канав и водо
стоков; изредка устраивается дренажная 
сеть для осушения особо больших станцион
ных площадей. Необходимо отметить, что 
отвод ливневых вод у нас находится не на 
высоте и очень часто отсутствует, а это при
водит кт. н. заболачиванию большинства 
площадей наших станций; 2) канализация 
сточных вод, чаще всего применяемая для 
стоков из мастерских и паровозных зданий, 
причем такие стоки обычно мало подвергают
ся предварительной очистке и чаще всего 
спускаются в ближайшие логи. На стан
циях при больших городах и селениях при
ходится уже применять более сложные уст
ройства с очисткой сточных вод и нормаль
ную канализацию городского типа путем 
присоединения станционных зданий к город
ской канализации.

Станции (см. Железнодорожные стан
ции).—Сортировочные станции (рисунок 16) 
имеют целью сортировать поезда, т. е. соста
влять из прибывших вагонов новые поезда 
с распределением в них вагонов в порядке 
их дальнейшего отправления по отдельным 
станциям; появились в довольно позднее 
время, примерно через 40—50 лет после по
явления Ж. д. Основная идея Сортировки 
поездов построена на том принципе, что 
выгоднее задержать вагон на нек-рое время 
на станции с тем, чтобы путем рассортиров
ки на отдельные поезда и созданием т. н. 
сквозных и маршрутных поездов сократить 
в дальнейшем остановки этих поездов на 

отдельных станциях, ограничив их только 
теми станциями, где требуется прицепка или 
отцепка вагонов. Такие сортировочные стан
ции в среднем располагаются на расстоянии 
от 300 до 600 км друг от друга и состоят из 
ряда специальных групп ж.-д. путей, т. н. 
парков, на к-рых в последовательном по
рядке производится прием поездов, их сор
тировка, или разбор вагонов по отдельным 
направлениям, группировка или разме
щение отдельных вагонов в определенном 
порядке в данном уже отсортированном по
езде и наконец их отправление. Рост сор
тировочных операций приводит к постепен
ному увеличению мощности станций—с од
ной стороны, и к увеличению расстояния 
между сортировочными станциями—с дру
гой. Работы по сортировке производятся 
при помощи т. н. станционных маневров, 
причем первичная работа проводится паро
возом путем т. н. осаживания или толч
ка. Паровоз может рассортировать поезд в 
определенном порядке, по крайней мере на 
двух путях, постепенно отбирая отдельные 
вагоны в порядке их назначения. Опыт по
казывает , что один паровоз может отсорти
ровать примерно до 500 вагонов в сутки. При 
работе двумя паровозами в виду нек-рого сте
снения работы сортировка достигает при
мерно 800 вагонов в сутки. При большем ко
личестве вагонов переходят на т. н. горку, 
представляющую собой повышенный уча*- 
сток между вытяжным путем и сортировоч
ным парком, на к-рый путем подталкивания 
сзади подаются вагоны; отцепленные еще 
при подходе к горке, они переходят через 
горку уже самостоятельно, сбегают по кру
тому уклону и распределяются стрелочни
ками или спец, централизованными устрой
ствами на отдельные пути назначения. Оста
новка и задержка вагонов при этом произ-

Рис. 16. I—станция с односторонним направ
лением сортировки; II—станция с двусторон

ней сортировкой.

водятся путем подкладки башмаков под ко
леса вагонов. Работа на горке помощью 
башмаков позволяет отсортировать до 1,5— 
2,5 тыс. вагонов в течение 20 час. Дальней
шее усовершенствование состоит в том, что 
для остановки вагонов начали применять 
специальные механические тормазные уст
ройства, т. н. замедлители, или ретардеры, 
или их путевые тормаза. Система механич. 
задержки и остановки вагонов получила 
особое распространение после империалист
ской войны и в наст, время является послед
ним словом техники в этом отношении. Та
кие замедлители действуют пневматическим, 
механическим или электрическим путем, 
причем делаются опыты также и с примене
нием магнитного тормажения. При ретар- 
дерах количество вагонов и спуск их в сутки 
доходит до 5—7 тысяч. Стоимость сортиро-
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вочных станций с их грандиозным разви
тием и устройствами весьма значительна; 
поэтому применение их требует предвари
тельного изучения грузовых потоков и точ-

Рис. 17.

ного выяснения, где именцо и на каких рас
стояниях такие станции должны строиться.

Узлы. Станции, на которых сходится не
сколько жел.-дор. линий, называются ж.-д. 
узлами. Основные типы узлов разделяются 
на: 1) конечные узлы, оканчивающиеся ту
пиковыми станциями и обычно упирающие
ся либо в морской берег либо в берега боль
ших рек, не имеющих еще мостов, либо в 
центр большого города (рис. 17); 2) тран
зитные узлы, в к-рых ж.-д. линии примы
кают с обеих сторон и имеют сквозное ме
жду собой соединение (рис. 18); 3) узлы с 
окружными дорогами,имеющие место в боль
ших городах, где при большом числе линий 
требуется удобная связь между ними по
мощью так наз. окружной кольцевой сое
динительной дороги (Берлин, Москва, Ца- 
риж и др., см. рис. 19)1и иногда диаметров 

Рис. 18.

в этих кольцах (в Москве намечается к по
стройке в 1932). Правильное разрешение 
устройства и работы железнодорожного уз
ла связано с целым рядом внешних факто

ров, главнейшими из к-рых являются: пла
нировка города, будущего его развития и 
транспорта, с одной стороны, планировка 
и развитие ж.-д. сети и других видов транс
портных средств —с другой. На рис. 20 
показан транспортный узел Нью Иорка с 
указанием направления всех 4 видов сооб
щения: ж.-д., водного, автогрузового и воз
душного. Размещение пром-сти в данном го
роде и непосредственная возможность роста 
города являются определяющими в вопро
се расположения узла. В городах капита
листических стран происходит вытеснение 
пром-сти из средних частей города на ок-

Рис. 19.

раины. Одновременно с этим идущие по го
роду ж.-д. пути, будучи окружены новым 
городским поселением, требуют значитель
ного переустройства путем поднятия ж.-д. 
путей на насыпи и эстакады (Кёльн, Дрез
ден, Гамбург, Берлин, Чикаго) или опуска
ния их в глубокие выемки с последующим 
перекрытием их (Нью Иорк).

В городах социалистического типа про
ектировка города переходит в проекти
ровку отдельных пром, районов с размеще

нием вблизи них и соответ
ствующих жилых поселений 
для рабочих. Так, напр. в Ста
линградском узле город раз
бит на пять расположенных 
ца длине 45 км отдельных го
родов, из к-рых каждый об
служивает соответственный 
пром, комбинат.

Промышленный транспорт. 
Бурный рост промышленных 
комбинатов в СССР заставля
ет обратить особое внимание 
на обслуживание этих ком
бинатов товарным транспор
том (сырье, топливо, про
дукция). Тдпой транспорт в 
социалистическом хозяйстве 
должен являться объединен
ным в том смысле, что от
дельные виды сообщения до
полняют друг друга, а не кон

курируют между собой. Как правило мож
но принять, что на расстоянии приблизи
тельно до 50 км связь между отдельными 
пунктами должна производиться преиму-
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щественно автогужевым транспортом или 
специальными типами дорог, а на более 
далеком расстоянии—рельсовым же л.-дор. 
транспортом. Социалистическое хозяйство 
приводит к выгодности объединения всех уз
ловых устройств в одном общем х-ве, в 

Рис. 20.

первую очередь для ж.-д. транспорта, а в бу
дущем вероятно и для всех видов транспорта 
в узле. Такое объединение ж.-д. узлов уже 
получило достаточное развитие в СССР (Смо
ленск, Батраки, Харьков) и повидимому 
будет продолжаться и дальше. На очереди 
стоит вопрос об объединении Московского 
узла. Прибывающие по Ж. д. грузы направ
ляются дальше .по городу и по’пром, пред
приятиям иными средствами сообщения. 
Правильная конструкция транспортных 
средств должна учитывать полный транс
порт, груза, начиная от места его произ
водства (добычи) и до окончательного места 
потребления (переработка на фабрике). В 
связи с социализацией хозяйства на очереди 
стоит крупная реорганизация самой работы 
узлов в городе. В частности вопросы устрой
ства товарных станций, их разбивки по го
роду, цх размеров и оборудования тесно 
связаны как с характером дальнейших транс
портных. средств, так й с будущими усло
виями кооперации населения и трестирова
ния отдельных мелких предприятий.

Работа отдельных узлов настолько свя
зана друг с другом, что работа одного из 
них может помогать работе другого или, 
наоборот, затруднять ее. Поэтому в социа
лист. хозяйстве . на очереди стоит проблема 
планового распределения узловой работы. 

" Основными элементами расположения уз
ла в городе, являются: размещение пасса
жирских станций по возможности равно
мерно по городу, пропуск пригородного, 
а иногда и транзитного сообщения через 
город, вблизи городского центра, достаточно 

равномерное распределение то
варных станций и наконец связь 
с пром, учреждениями. На 
рис. 19 показана общая схема 
Московского узла с наметкой 
пассажирских и товарных стан
ций^ также с предположитель
ными диаметрами для транзит
ного и пригородного сообщения.

Реконструкция транспорта. 
Ж.-д. транспорт СССР за время 
империалистской войны и пос
ледовавшей затем гражданской 
пришел в крайне тяжелое со
стояние, усугубленное вреди
тельскими актами, и в наст, вре
мя (1932) представляет собой 
узкое место социалистического 
развития страны. Это обстоя
тельство побудило поставить во 
всю широту вопрос о рекон
струкции транспорта, т. е. о 
поднятии его до уровня совре
менных достижений загранич. 
техники, так, чтобы его состоя
ние вполне соответствовало 
промышленному развитию стра
ны, намеченному пятилетним 
и генеральным планами, и по
зволило не только догнать, но 
и перегнать заграничную тех
нику. Уже в наст, время сов. 
транспорт, несмотря на то, что 
реконструкция только начата, 
по напряженности работы па
ровозов и вагонов стоит выше 
транспорта всех капиталисти
ческих страц. По общей грузо

вой работе ж.-д. транспорт СССР занял в 
настоящее время второе место в мире после 
САСШ. В 1930 Ж. д. СССР выполнили 133 
млрд, тонно-км против 61 млрд, в Германии,. 
29 млрд, в Англии и 565 млрд, в САСШ. Гру
зонапряженность Ж. д. СССР в 1930 соста
вляла 1.740 тыс. тонно-км на 1км пути против 
1.608 по сети САСШ, в то время как довоен
ная напряженность составляла всего 1.10Q 
тыс. тонно-км. Перевозки пассажиров в 193О1 
дали 557 млн. чел. против 185 млн. в 1913, при 
этом прирост движения превышает в отдель
ных случаях 30—40% в год. Суточный про
бег товарного вагона в 1930 давал 93 км 
против 72 км в 1913, а пробег паровоза 153 
против 119. Это обстоятельство, указывая на 
перенапряженность работы транспорта, при
водит к ясному выводу о необходимости 
такой реконструкции транспорта, которая 
была бы произведена с наименьшей затратой 
средств при наибольшем эффекте и. с наи
меньшим расходом дефицитных материалов, 
но в то же время ставила бы все обору
дования и методы работы на уровень новей
ших достижений и устремлений техники.

Основным элементом реконструкции тран
спорта является прежде всего усиление со
става поездов; это требует: а) смягчения ук
лонов; б) введения тяжелых паровозов с 
давлением в 23 т на ось вместо нынешних
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18—20 m; в) увеличения веса рельсов на 
главнейших по напряженности линиях и— 
как результат—увеличения скорости поез
дов; г) введения большегрузных вагонов; 
д) применения автосцепки и автотормазов 
(см. Сцепка, Тормаза); е) при основной уста
новке всего транспорта в будущем на элек
трическую тягу в связи с электрификацией 
страны намечено в 1932—300 км, а на вторую 
пятилетку (конференцией по генплану) 
свыше 20.000 км электрических же л. дор.; 
ж) реконструкции ж.-д. узлов и станций пу
тем электрификации и механизации опера
ций как по погрузке и выгрузке, так и по ма
невровой работе; в) централизации стрелок 
и сигналов, максимальной механизации всех 
жлд. операций; и) введения автоблокировки 
как одного из новейших достижений загра
ничной техники, позволяющего значительно 
ускорить движение на двупутных линиях и 
вместе с тем поднять пропускную способ
ность на всех линиях. Несмотря на боль
шие вложения, потребные для такой рекон
струкции, в общем итоге количество необ
ходимого металла значительно сокращается, 
а равным образом удешевляются и перевозка 
и эксплоатация:—За этим следуют постепен
ное развитие вторых путей, разъездов, уве
личение числа поездов и т. д. с сохранением 
существующих типов ж.-д. устройств. Сле
дует отметить также возможность и выгод
ность теплофикации нек-рых линий, т. е. за
мены паровозов тепловозами, особенно в рай
онах с недостатком воды, как Ср. Азия и др.

Узкоколейные Ж. д. (см. Узкоколейные 
ж. д.) отличаются от ширококолейных малой 
шириной колеи, большими уклонами, мень
шими радиусами и наконец5 меньшими раз
мерами подрижного состава и меныцей ско
ростью движения. Основная идея узкоко
лейной дороги—удешевить общую стоимость 
устройства и эксплоатации. Благодаря своей 
легкости узкоколейные Ж. д. имеют боль
шие преимущества гл. обр. в военное время, 
а также в транспорте добывающей пром-сти, 
где приходится собирать грузы с постепен
но изменяющихся площадей и сравнительно 
небольшими партиями, где, как напр. в 
угольных и рудных шахтах, малый размер 
поперечного сечения значительно удешевля
ет устройство тоннельных ходов. Узкоко
лейные дороги легко связываются* с подвес
ными канатными дорогами, допуская даже 
прямую передачу кузовов вагонов.

Стоимостьустройстваузкоколейнойдороги 
доходит в отдельных случаях до 10—20% 
стоимости магистральной линии и до 40% 
стоимости уд ешевленной пром. ширококолей
ной ветви. Узкоколейные линии получили 
за границей большое распространение в т. н. 
пионерных и колониальных дорогах, а рав
ным образом в горных местностях. Примеры 
узкоколейных дорог Боснии и Герцегови
ны в Югославии или японских показывают, 
что их пропускная способность, а также 
оборудование пассажирскими вагонами ни
сколько не уступают нормальным широко
колейным дорогам. Для СССР распростра
нение узкоколейных дорог общего пользо
вания может иметь место гл. обр.как пионер
ных дорог в Сибири, на С. и на Ю.-В., а 
также в горных местностях—как в качестве 
дорог общего пользования, так особенно в 
качестве курортных дорог. ;

Горные дороги. Под горными дорогами* 
понимаются: 1) горные дороги обычного типа v 
работающие обычным паровозом и вагонами,, 
но имеющие ряд особенностей в силу усло
вий горной местности; в Германии такой тип 
дорог называется «Gebirgsbahnen»,T. e.«пред
горные» дороги, и 2) специальные Ж. д., 
применяемые исключительно для преодоле
ния крутых подъемов («Bergsbahnen»). В рус
ской литературе нет такой терминологии, т.к., 
дорог второго типа мы почти не имеем. Обыч
ные Ж. д. горного типа отличаются от рав
нинных дорог условиями своей трассировки 
и эксплоатации. Вершины и глубокие долины 
горной местности не позволяют применять 
нормальных технических приемов и требуют 
допущения крутых уклонов й малых радиу
сов. Предельные уклоны для таких дорог 
доходят до’ 0,027 (Сен-Готард, Швейцария),, 
0,045 (Канадская Тихобкеанская Ж. д.), а наг 

Рис. 21. 1—петля, 2^зигзаги, 3—спиральные 
кольца, 4—серпентины, 5—улитка.

второстепенных дорогах при паровой тяге* 
даже до 0,070 на широкой колее и до’0,75* 
на узкой, а при электрической тяге до 0,127 
(Лозанна, Швейцария). Предельные радиусы 
доходят на нормальной колее до 90 м, а на 
узкой колее до 18 м. Широкое применение 
кривых и уклонов на горных участках ха
рактеризуется процентным их отношением* 
к общей длине линии. Так, напр. в Швей
царии уклоны составляют 78% общей длины 
всей сети, а кривые 37%. У нас на горной^ли
нии Пермь—Свердловск кривые составляют 
45%. Проведение Ж. д. по кратчайшим на
правлениям крайне затруднительно; поэтому 
в горных местностях требуется «развитие»- 
линии, т. е. ее значительное удлинение. Для 
трассировки дорог в горах обычно поль
зуются речными долинами, дающими мини
мальный уклон, а если этот уклон более 
предельного, то для развития линии заходят 
в соседние долины. При очень крутых подъе
мах применяются специальные приемы (рис. 
21): а) обратные тупики или зигзаги, б) сер
пантины или петли, в) спирали—удлиненные* 
повороты, при к-рых линия пересекает самое- 
себя, но уже на другом уровне; г) улитки,, 
когда дорога спиральной кривой сходится 
в точку на вершину. Такое развитие уве
личивает длину линии против прямого рас
стояния. Так, напр. близ Хухила длина 
вместо 170 м получилась в 5 км. В строитель
ном отношении горные дороги характери
зуются большим количеством земляных ра^ 
бот в трудных каменистых грунтах (раз
рабатываемых взрывами), многочисленными 
высокими насыпями и глубокими выемками, ‘ 
большим количеством подпорных стенок как 
под полотном, так и для поддержки откосов- 
выемок. Во многих случаях насыпи прихо
дится заменять виадуками, а выемки—корот-
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кими тоннелями. Так, напр. на Кругобай
кальской дороге на протяжении 67 км имеет
ся 38 тоннелей и 47 крытых галлерей. Для 
сокращения линии и уменьшения преодо
леваемых высот часто применяют длинные 
тоннели. Наконец приходится заботиться 
о предохранении линии от дивней и камней 
путем устройства отводных канав, предохра
нительных заборов и закрытых гад л ерей.

Горные условия делают более выгодным 
применение электрической тяги в виду на
личия во многих случаях мощных источ
ников водной энергии. При паровой тяге 
характерным является применение двойной 
и тройной тяги и применение специального 
типа паровозов с большим числом сцепных 
осей при условии сохранения поворотливо
сти (система Гаррета, Ферли, Маллета и др.). 
Особенно выгодным является применение 
узкой колеи: в 1 м, в 0,750 м и даже в 0,610 ж 
«(Гималаи).

Ко второму типу горных дорог относятся: 
а) зубчатые дороги, б) дороги с канатной тя
гой или фуникулеры и в) подвесные канат
ные дороги. Эти дороги достигают особо боль

Название
Выс.
над 

ур. м.
В М |

Система
Общ. 
выс. 

подъ
ема в м

i Пилатус (Швейцария)
Юнгфрау »
Пайкс-Пик (Америка) .

1 Бекс-Виллар (Швей-
■ цария) .............................
; Эгль-Лезен......................

Гора Давида (Тцфлис)
1 Штансенгорн ..............
1 Шатцальп (Швейцария)
1 Низенбад......................

2.076 1 
4.093 ? 
4.260*

1.254 ^ 
1.394 1

732 1 
1.850 1 
1.864 ( 
2.335 J

Зубчатые 
дороги

Смешанные

Фунику
леры

1.636
2.029
2.245

985
840
260

1.400
304

1.642

ших высот. Они получили особое распро
странение в курортных местностях и для 
туристов. В СССР такие дороги будут стро
иться в Крыму, на Кавказе, на Черномор
ском побережья, начиная со второй пяти
летки.

Зубчатые дороги получили впер
вые свое применение с открытием в 1869 ли
нии от г. Вашингтона с уклоном в 0,377, где 
строитель — инженер Мар — применил про
стейший вид зубчатого колеса на паровозе

Рис. 22. 1—общий вид зубчатой рейки, 2— 
рейка Лохера, 3—рейка Ригёнбаха, 4—рейка 
Абта, 5—клещевой тормаз, 6—рейка Штруба.

и зубчатой рейки. В 1871 инженером Риген- 
бахом была построена дорога на гору Риги 
в Швейцарии. Дальнейшее развитие этих 
дорог пошло в направлении гл. обр. изме

нения типов зубчатки (рис. 22). Из них сле
дует отметить: зубчатку Абта, представляю
щую рейку из 2. или 3 отдельных зубчатых 
полос, зубчатку Штруба, выпиленную из 
рельса специальной 
формы, и наконец 
особенно интересную 
зубчатку Лохера, ра
сположенную парал
лельно полотну же
лезную полосу, вы
пиленную наподо
бие рыбьей кости 
(рис. 23). Этот пос
ледний тип допус
кает наибольший ук
лон в 0,48Q.

Движение на зуб
чатой дороге произ
водится паром либо 
электричеством; при 
этом особое внима- 
™Д?₽Ио°ДИ^СЯ°бРа' Рис. 23. Зубчатая дорога 
щать на тормазные на Пилатус(сист. Лохера). 
устройства, которые 
обычно делают в виде 2 или 3 систем одно
временно, а именно: рунное торМажение со 
стороны кондуктора или вожатого и авто
матическое тормажеыие при увеличении ско
рости выще известного предела. Главное 
использование зубчатые дороги получили 
на курортных линиях, но в нек-рых слу
чаях они вошли в общую магистральную 

сеть как специаль
ные т. н. зубчатые 
участки, напр. на 
Багдадской ж. д., 
на Верхней Берн
ской ж. д. (Швей
цария), Брюниг-

• • „ - о, а ; ской, на перевалах
Рис. 24. Стрелка Абта. через Анды в Юж.

Америке. Часто применяют т. н. «смешанный» 
тип, при к-ром один и тот же паровоз на 
участке с пологими уклонами действует си
лой сцепления, на участках круче? 0,040— 
0,060 при помощи зубчатого колеса. Осо
бенности зубчатых стрелок можно видеть

Рис. 25. Паровоз Ж. д. Вщщау—Риги.

на рис. 24, В них кроме нормальных остря
ков редьсы имедетгеще,зубчатые, переводи
мые одновременно с нормальными, на рис. 
25 показан паровоз линии Вццнау—Риги 
(Швейцария), имеющий наклонный котел 
для уменьшения колебания воды; при сред
нем уклоне линии котел устанавливается 
горизонтально, а при уклоне ниже и выше 
среднего он наклоняется в одну или в дру
гую сторону. На рис. 26 показан общий вид 
электрического зубчатого паровоза (Верхней 
Бернской ж. д.) со снятым верхним кожу-
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^сом. Стоимость зубчатых дорог с подвижным 
составом колеблется от 84 до 870 тыс. руб. 
на 1 км (дорога на Юнгфрау, система Штру
ка). Последняя дорога представляет инте-

Рис. 26. Электровоз зубчатой дороги 
(Верхне-Бернской).

рес в том отношении, что бблыпая часть ее, а 
именно 61%, проведена в тоннеле. В послед
нее время развитие зубчатых дорог замед
лилось, так как в большинстве случаев бо
лее выгодными являются фуникулеры и под
весные канатные железные дороги. В про
мышленности зубчатые железные дороги 
почти не имеют, применения. Колея их от 

800 до 1.435 мм. В СССР 
зубчатых дорог нет.

Рис. 27. Общая схема движения фуникулера.

Дороги с канатной тягой (фуни
кулеры, бремсберги, откатки, наклонные 
плоскости) имеют более раннее происхожде
ние, чем зубчатые, и первое свое применение 
получили на ряде американских конных 
ОК. д., где при больших уклонах были уста
новлены канаты для дополнительной тяги

Рис. 28.

вагонов в помощь лошадям. Канаты рас
полагались по земле, причем захват от ва
гона к канату пропускался через специаль
ный прорез в мостовой. В пассажирском дви
жении канатные дороги применяются в 
большинстве случаев в виде так называе
мых фуникулеров; иногда они называются 
элеваторами (в Нижнем-Новгороде) или на
клонными плоскостями.

Общая схема движения фуникулера со
стоит в том (рис. 27), что канат, прикреплен
ный к одному из вагонов, лежит на специаль
ных роликах, на верхней станции перебра
сывается через шкив горизонтально или 
вертикально и прикрепляется ко второму 
спускающемуся вагону. В нек-рых случаях 
шкив заменяется барабаном, и вместо двух 
вагонов применяет
ся один.

Существуют сле
дующие виды ка
натов, применяе
мых для канатной 
тяги: спиральные 
канаты из отдель
ных свитых прово
лок, закрытые ка
наты, в к-рых верх
ние проволоки име
ют фасонное сече
ние, полузакрытые 
канаты, в которых 
верхний ряд со- рис. 29.
стоит частично из 
круглой, частично из фасонной проволоки, 
стренговые канаты, сплетенные из несколь
ких отдельных канатов (стренг) в один об
щий. Канатные дороги достигают уклонов 
до 0,640. Вагоны при таких больших укло
нах либо делаются со ступенчатыми сиде
ниями (рисунок 28) либо ставятся горизон
тально на специальную тележку (рис. 29). 
Спускающиеся и поднимающиеся вагоны, 
соединенные одним канатом, скрещиваются 
всегда в середине пути, поэтому возможно 
применение однопутной линии с разъездами, 
причем специальное устройство колеса в ва
гоне (одно колесо двуребордное, другое пло
ское) дает автоматически направление ва

гона на определенный путь разъезда без пе
редвижки стрелки (рис. 30). Большие укло
ны требуют особенно солидных тормазных 
средств в виде зубчатого колеса с зубчатой 
рейкой или чаще в виде специального за
хвата, обнимающего рельс с двух сторон и 
действующего автоматически при увели
чении скорости выше известного предела. 
Особо следует отметить т. н. уравновешенный 
профиль ж.-д. линии по циклоидальной 
кривой, позволяющий сделать натяжение 
каната и работу машины неизменными на 
всем протяжении пути. Приведение в дей
ствие каната производится электричеством, 
турбиной, паром или наконец путем нали
вания в верхний вагон в особый бак такого 
количества воды, чтобы общий вес спускаю
щегося вагона мог привести в действие ва
гон поднимающийся. На рис. 31 показан 
вид фуникулера в Тифлисе на гору Давида. 
Стоимость фуникулеров (в Швейцарии) ко
леблется от 30 тыс. (Цугерберг) до 1.414 тыс. 
руб. (Лозанна—Уши) за 1 км, составляя в 
среднем ок. 240 тыс.; стоимость эксплоата- 
ции ок. 1 р. 20 к. за поездо-километр.

Б. С. Э. т. XXIV. 24
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Применение фуникулеров в пром-сти очень 
распространено, особенно под видом так на
зываемых откаток в угольном, а также в гор
ном деле. Такие устройства получили назва
ние бремсбергов (см.). Кроме дорог с колеба
тельным движением фуникулерного типа в 
пром-сти особое распространение получили 
дороги с непрерывной канатной тягой. Такие 
дороги применяются как при крупных укло
нах, так даже на горизонтальных участках. 
Канат движется непрерывно, а вагонетки 
прицепляются и отцепляются на конечных

Рис. 31.

станциях. Способ прикрепления вагонеток 
самый разнообразный. Канат может быть 
расположен выше вагонетки и лежит на спе
циальных вилках или ниже вагонетки и 
захватывается особым захватным устрой
ством, расположенным за вагоном. В нек-рых 
случаях канат заменяется цепью. Дороги 
с канатной тягой получили особое распро
странение для обслуживания пром, транспор
та, когда требуется непрерывное движение 
по преимуществу однородных грузов в од
ном направлении при определенных точках 
входа и выхода этого груза. Особая выгод
ность канатной тяги состоит в том, что гру
зы, спускающийся и поднимающийся, вза
имно уравновешивают друг друга, поэтому 
имеет значение только разница высот ко
нечных точек, а не промежуточных.

Подвесные канатные дороги. Вагон в та
ких дорогах движется по канату, заменяю
щему рельс. Существуют две основных си
стемы: одноканатная, или т. н. английская, 
в к-рой вагон прикреплен к канату, являю
щемуся одновременно и тяговым и поддержи
вающим (несущим), и движется вместе с ним; 
и другая—двухканатная, или немецкая си
стема, в Кг рой один канат является несу
щим и прикреплен неподвижно, а другой, 
прикрепленный к тележкам (тяговый ка
нат), движется вместе с ними. В начале и в 
конце пути вагоны от тягового каната отцеп
ляются, а сам канат является бесконечным, 
вращаясь вокруг поворотных шкивов. На 
рис. 32 показана общая схема двухканатной 
дороги для товарного движения. Происхо
ждение подвесных канатных дорог теряется 
в глубокой древности (Индия, Китай), где 
применялись пеньковые канаты для перепра
вы через ущелья, глубокие реки и проч. Раз
витие подвесных канатных дорог со сталь
ными канатами началось примерно с 70-х 
гг. 19 в. Подвесные канатные дороги являют
ся одним из наиболее гибких транспортных 
средств, давая возможность применять лю

бые уклоны (вплоть до 45° и выше—Рокс- 
бан) и очень большие пролеты (до 1.650 м). 
Их громадным преимуществом является от
сутствие земляных работ и искусственных 
сооружений, возможность итти по любой ме
стности, не загромождая ее полотном, воз
можность подавать вагонетки непосредствен
но как в верхние, так и в нижние этажи, ура
вновешенность прямого и обратного движе
ния, особенно при больших уклонах, урав
новешенность прямых и обратных уклонов 
в грузовом направлении, благодаря чему 
имеет значение только общий средний уклон 
между начальной и конечной точкой, воз
можность в том случае, когда грузовое дви
жение идет сверху, не затрачивать энергии 
на передвижение, а, наоборот, только удер
живать движение тормазами (подвесно-ка
натные бремсберги) и наконец большие 
удобства в смысле автоматической погрузки 
и выгрузки. Все эти условия сделали подвес
ные канатные дороги незаменимым типом во» 
многих случаях пром, транспорта, особен
но там, где имеются определенные точки 
погрузки и выгрузки и требуется равномер
ное движение между этими двумя точками. 
Недостатком их является трудность дать 
большую нагрузку в отдельных вагонетках 
(до 3 юг). Пропускная способность одной 
линии (2-путной) подвесной канатной у до
роги доходит до 250 юг в час, но применяются 
многопутные дороги, дающие 600 и даже 
700 юг в час. Технически подвесная канатная 
дорога состоит: из конечных станций,! про
межуточных опор, из промежуточных, т. Н; 
поворотных и натяжных станций, несущих 
канатов грузового и негрузового направле
ния (обычно различных диаметров), беско
нечного тягового каната, из устройств для

Рис. 32. Схема двухканатной подвесной до
роги сист. Бледхерта: 1—станция погрувки, 

2—станция выгрузки.

прицепки и отцепки, автоматической погруз
ки и выгрузки вагонов, из приводного меха
низма и натяжных устройств для натягива
ния как несущих, так и тяговых канатов. 
Диаметры канатов доходят для несущих до 
50—60 мм, для тяговых примерно 20—30 мм» 

Стоимость устройства в товарном движе
нии зависит от длины линии, от провозной 
способности, сложности конечных 'станций 
и колеблется для СССР по 24 проектам 
Трансстроя от 55.000 до 382.000 р. за Гкж, 
включая и подвижной состав. Стоимость 
перевозки с тонно-километра также зависит 
от длины линии и загрузки и колеблется по 
проектам Трансстроя от 4 до 50 коп. Нан 
рис. 33 и 34 показано устройство подвесной 
вагонетки, состоящей из верхней тележки 
с двуребордными колесами, катящимися» 
по канату, и имеющей от 2 до 8 и больше' 
колес, в зависимости от \веса груза, под
вески, соединяющей тележку с кузовом, и 
кузова. Кузов обычно устраивают так, чтси 
он может опрокидываться вокруг своей оси, 
и т. обр. для сыпучих грузов существуем 
полная возможность автоматической выгруз-
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ки не только на конечных станциях, но даже 
в любой точке на ходу. Иногда применяют 
съемные кузова, устанавливающиеся на ж.-д. 
тележках и т. о. продолжающие движение 
уже по рельсовым путям. Большим достоин
ством вагонеток подвесных дорог является 
их приспособленность к определенному роду 
груза, т. к. обычно дорога работает только 
над одним—двумя видами груза. К подвеске 

присоединяется специ
альный аппарат, при
крепляющий вагонетку 
к тяговому канату. За
жатие каната произво
дится поворотом руко
ятки рычага или дейст
вием силы тяжести. В
последнем случае ваго
нетка своим весом за
жимает тяговый канат,
а на конечных станциях 
благодаря особым ко-

, лесикам, въезжающим
Рная вагонёткаес" на специальные угол- 

ки, кузов и подвески 
несколько приподнимаются по отношению 
к тележке и этим отцепляют тяговый ка
нат. Типы канатов применяются те же, 
что и в канатных дорогах. Подвесные ка
натные дороги для пассажирского дви
жения получили особенно большое рас
пространение за последнее время. Первая 
подвесная канат
ная дорога, так на
зываемый Веттер- 
хорнский подъем
ник, была постро
ена в Швейцарии, 
причем были при
няты особые меры 
для полной безо
пасности движения. 
Вагоны двигают
ся колебательным

Рис. 34. 8-колесная ваго
нетка для леса.

движением, а не круговым, для каждого 
вагона устроены 2 несущих и 2 тяговых ка
ната, причем в случае разрыва любого из 
этих канатов другой канат принимает 'на 
себя полностью всю нагрузку. Это значи
тельно удорожило стоимость устройства, и 
поэтому |В новейших системах стали при-

Рис. 35. Дорога на Цугшпитце (2.805 м).

менять один несущий канат, один тяговый 
и один т. н. тормазной, к-рый в случае раз
рыва других канатов принимает на себя 
функции либо тягового либо несущего.

На рис. 35 показан общий вид подвесной 
канатной дороги на Цугшпитце; там же по
казаны вагоны для линии Лана—Вигильох 

(1913, фирма Черетти и Танфани) иПредиг- 
штуль (Блейхерт).

Интересно устройство верхней тележки для 
пассажирских вагонов с 10 колесами (рис. 
36), в к-рой равно
мерность давления 
на отдельные коле
са разрешена пу
тем гидропневма- 
тического распре
деления. Тележка рис. 36.
упирается на ко
леса посредством цилиндров, имеющих меж
ду собой общую связь для всех колес, благо
даря этому неравномерное давление на одно 
колесо сейчас же выравнивается по всем дру
гим колесам.

Колерерская дорога 
Лана—Вигильох . . 
Пфендерская . . . . 
Роксбан ......................

Стоимость пассажирских дорог:
309.000 марок за 1 км (154.000 р.) 
255.000 » » » (122.500 »)
425.000 » » » (212.500 »)

1.020.000 » » » (510.000 »)

Особо важное значение получили подвесные 
канатные дороги в империалистскую вой

ну в качестве под
собных военных 
дорог. На границе 
Италии и Герма
нии шла борьба не 
только двух стран, 
но и двух техниче
ских фирм: Черет
ти и Танфани(Ита- 

Рис. 37. общий вид однока- лия) и Блейхерт и 
ватной военной подвесной Поли (Германия).

дороги. На рис. «j? пока
заны некоторые детали военных подвесных 
дорог. Гл. обр. это—дороги одноканатные, 
очень часто даже с ручным приводом, опоры 
переносные и легко устанавливающиеся. До
стоинство дорог в военном отношении со
стоит в том, что 
они почти не могут 
быть разрушены 
аэропланным об
стрелом, в особен
ности если конеч
ные станции опу
щены под землю 
и замаскированы; 
они бесшумны, ав
томатичны, не тре- Рис.38. Общий вид Эльбер- 
буют ночного ’ОС- Фельдской дороги над р. 
вещения и поэтому
свободно работают и днем и ночью и на
конец в лесных и горных местностях очень 
легко могут быть скрыты от всякого глаза.

Однорельсовые дороги применяются как 
для пассажирского, так и для товарного дви
жения. Из пассажирских дорог необходимо 
отметить гл. обр. дорогу Эльберфельд—Бар
мен системы Лангена, представляющую со
бой как бы метрополитен для этих городов. 
Вагон однорельс, дороги опирается двуре
бордным колесом на один рельс, в свою оче
редь подвешенный к специальному мостово
му устройству. На рис. 38 показан общий 
вид Эльберфельдской дороги (Германия), 
расположенной на специальных опорах над 
р. Вуппером. Достоинством конструкции та
кой дороги является полная невозможности 
для вагона сойти с рельса, реборда не может 
подняться выше рельса. Стоимость Эльбер
фельдской дороги составляла в свое время

24*
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480.000 марок за 1 км(240.000 руб.). Полная 
устойчивость вагона при одном рельсе, де
шевизна и безопасность в смысле схода 
одно время вызывали большие надежды на 
развитие таких дорог гл. обр. для быстрого 
междугородного сообщения—в предположе
нии, что такие дороги могут дать скорость 
до 150 и даже 200 км в час.

Особый вид однорельсовых пассажирских 
дорог составляют т. наз. жироскопические 
(волчковые) дороги. За границей были приме
нены системы Бренана,Шерля и др. (рис. 39). 
Основная идея жироскопических дорог по
строена на том принципе волчкообразного 
движения, по к-рому вращающаяся масса 
(маховик колеса) имеет стремление сохра-

Рис. 39. Разрез вагона Шерля для жироско
пической дороги (а и а—жироскоп).

нить плоскость своего вращения, а поэтому, 
если внутри вагона имеется такой маховик— 
горизонтальный или вертикальный, — то до 
тех пор пока этот маховик находится во вра
щательном движении, вагон не падает на 
сторону, а сохраняет свое положение, хотя 
он стоит на колесах, расположенных по од
ной линии. Опыты с этими дорогами пока не 
привели к определенным результатам, хотя 
одно время (в период революции) был даже 
предложен проект дороги между Кунцевом и 
Кремлем.—Однорельсовые дороги для товар

ного движения при
меняются в виде: а) 
т.н.тельферов (рис. 
40), представляю
щих собой внутри
заводскую или да
же внутрицеховую 
дорогу, с двуголо
вым рельсом, закре
пленным на крон- 

Рис- 40- штейнах или специ
альных опорах,и с подвешенной к нему ваго
неткой такого же типа., как на подвесных ка
натных дорогах, с самостоятельным электри
ческим двигателем или соединенной тяговым 
канатом; б) наземных однорельсовых дорог, 
получивших нек-рое распространение в пром, 
транспорте, при уравновешивании их на 
одном рельсе либо силой человека либо ло
шади; в) в СССР за последнее время обращено 
особое внимание на т. н. навесные одно
рельсовые дороги гл. образом для перевоз
ки леса. В местностях, где лесной материал 
является особенно дешевым, согласно по
становлению СТО намечено в ближайшие 
годы построить до 5.000 км таких дорог. 
Системы дорог Диканского, Волковского, 
Андреева в общем виде представляют собой 
деревянные столбы, на к-рых лежит про
дольный лежень с рельсом. Вагоны дороги 
подвешены с двух сторон и уравновешивают
ся друг с другом. Общий вид таких дорог 
показан на рис. 40.. Стоимость дорог, в за
висимости от стоимости леса и местных ус
ловий, составляет 7—30 тыс. руб. за 1 км. 
Вагонетки приводятся в движение мотово
зом или тепловозом автомобильного типа.

В соответствии с конструкцией пути полу
чают специальную конструкцию стрелки и 
паровозные здания. Стрелки представляют

Рис. 41.

солидные устройства, передвигаемые на ко
лесах по нижним брусьям.

Лежневые или деревяннорельсовые дороги 
являются также результатом стремления ис
пользовать лесной материал и главным об
разом сэкономить дефицитные рельсы. На 
рис. 41 показана деревянная рельсовая до
рога, применяемая американцами в леси
стых местностях штата Орегон и состоящая 
из продольных бревенчатых лежней (даже 
не обтесанных), по которым движется мо
товоз с соответствующего типа вагонами 
и с особым устройством колес с вогнуты
ми бандажами. Стоимость такой дороги, по 
данным американской практики, составляет 
ок. 6.000 руб. за 1 км, уклоны доходят до 
0,045, вес поезда до 28 американских т. 
Другой тип деревянных рельсовых дорог си
стемы Видигрена применяет автомобильные 
колеса, предохраняя их от схода с лежней 
путем устройства боковых роликов с двух 
сторон одного колеса. Стоимость дороги 
Видигрена также незначительная (2.000— 
5.000 руб. за 1 км), и повидимому такие доро
ги могут получить распространение в СССР. 
Наконец для пром, дорог за последнее время 
проектируются дороги с рельсом, распо
ложенным на продольном деревянном леж
не для уменьшения веса рельса и сокраще
ния т. о. дефицитного материала. Нужно 
думать, что все эти типы дорог будут иметь 
временное распространение, поскольку мы 
считаемся пока с дефицитностью материала; 
но в глухих и отдаленных местностях, глав
ным образом лесных, они конечно должны 
иметь и более постоянный характер, как это 
имеет место например в Америке, несмо
тря на то, что дефицитности металла там не 
существует.
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Общий экономический очерк* Транспорт

ная промышленность в капитализме явля
ется продолжением производственного про
цесса в процессе обращения и для процесса 
обращения, но представляет самостоятель
ную отрасль производства и особую сферу 
приложения производительного капитала 
(К. Маркс, Капитал, т. II,гл. VI, разд. III). 
Ж. д. являются предприятиями транспорт
ной промышленности, выполняющими пере
возки людей и грузов по металлическим 
рельсовым путям, в специально приспособ
ленных для передвижения по этим путям 
вагонах и при помощи механических двига
телей. Объединение этих трех элементов в 
конструкции транспортного предприятия 
было завершением весьма длительного про
цесса изобретений и усовершенствований. 
Простые колесные колей, искусственно про
кладывавшиеся древними; каменные дороги 
с выдолбленными колеями, проводившиеся к 
месту строившихся в Египте пирамид; дере
вянные рельсы, употреблявшиеся в 15—16вв. 
в горных рудниках Германии; чугунные 
рельсы, применявшиеся (с 1738) в Англии и 
замененные в конце 18 в. железными,—тако
вы главнейшие этапы развития первого эле
мента Ж. д.—жесткого пути, сооружаемого 
в наст, время из стальных рельс строго рас- 
читанной формы и прочности. После целого 
ряда неудачных попыток создания парового 
самодвижущегося экипажа паровоз был по
ставлен на работу Ж. д. Стоктон—Дарлинг
тон протяжением в 41 км, а в 1830 была 
открыта для пассажирского и грузового 
движения Ж. д. между Ливерпулем и Ман
честером (см. выше гл. I Техника). С этого 
времени начинается строительство Ж. д. в 
Англии и Америке, а 5 лет спустя и в кон
тинентальной Европе и др. частях света. К 
1840 в Европе и Америке было построено 
8.641 км Ж. д.. Следующее десятилетие дало 
прирост мировой сети уже в 30 тыс. км, а в 
дальнейшем прирост этот составлял: 70 тыс. 
км за 1850—60,100 тыс. км за 1860—70,160 
тыс. км за 1870—80,250 тыс. км за 1880—90. 
К 1929мировая сеть достигла уже почти 1.260 
тыс. км, превысив по своей длине более чем 
в 30 раз протяжение земного Экватора. Густо
та сети Ж. д. (1929) составила 1 км на каждые 
100 км* суши, причем на каждые 10 тыс. 
жителей приходилось 6,7 км Ж. д. Затра
ченные на сооружение этой огромной сети 
капиталы превысили 100 млрд. руб. золотом. 
Сотни миллионов тонн чугуна, железа и 
стали понадобились для сооружения сети 
Ж. д. и мостов, для оборудования ее под

вижным составом и для непрерывного по
полнения износа всех этих сооружений и 
оборудований. Мировая армия железнодо
рожников только в 10 главнейших государ
ствах насчитывала к 1929 более 6 млн. чел. 
Ж. д. оказались именно тем типом транс
порта, потребность в к-ром к моменту его 
изобретения приобрела для капитализма ха
рактер крайней необходимости; с другой 
стороны, пром, капитализм к этому моменту 
оказался в состоянии технически выполнить 
строительство Ж. д. Перевороту в области 
транспорта предшествовала революция в 
области пром-сти во второй половине 18 в., 
связанная с открытием движущей силы пара 
и изобретением паровой машины. Крупная 
пром-сть требовала непрерывного расшире
ния .рынка для своих товаров, постоянного 
притока новых и новых масс перерабаты
ваемого в товары сырья. «Потребность в 
постоянно возрастающем сбыте для ее про
дуктов заставляет буржуазию обегать весь 
земной шар. Повсюду она должна проник
нуть, всюду она должна внедриться, всюду 
она завязывает сношения... Исконные на
циональные отрасли пром-сти... заменяют
ся новыми..., которые обрабатывают не 
только местные сырые продукты, но и про
изведения самых отдаленных стран, и фа
бричные продукты к-рых потребляются не 
только внутри страны, но и во всех частях 
света. Прежние потребности, удовлетво
рявшиеся с помощью местных продуктов, 
заменились новыми, для удовлетворения 
к-рых необходимы произведения отдален
ных стран и разнообразнейших климатов» 
(Коммунистический Манифест). Революция 
в способе производства пром-сти и земледе
лия сделала т. о. совершенно необходимой 
революцию и в средствах транспорта. «Сред
ства транспорта и сношений, завещанные 
мануфактурным периодом, скоро превра
тились в невыносимые путы для крупной 
пром-сти с ее лихорадочными темпами про
изводства, ее массовыми размерами, с ее 
постоянным перебрасыванием масс капи
тала и рабочих из одной сферы производ
ства в другую и с созданными ею новыми 
связями, расширяющимися в мировой ры
нок» (К. Маркс, Капитал, т. I, изд. 1920, 
стр. 376).

Преимущества Ж. д. сводятся к следую
щему: быстрота перевозки. Сред
няя скорость следования пассажиров в 
17 в. 2,2 км, в 18 в.—3,4 км, в 1848—9,5 
км в час—для регулярных линий и несколь
ко более (до 15 км) на курьерских линиях. 
Паровоз Стефенсона на состязании с 4-мя 
другими локомотивами в 1829 показал 
максимальную скорость в 56 км в час. В 
наст, время обычная для европейских Ж. д. 
скорость товарных поездов составляет 40—- 
50 км, пассажирских—50—70 км, скорых— 
70—90 и курьерских — 90—100 км в час.— 
Регулярность выполнения перевозок 
Ж. д. Независимо от климатических сезон
ных или каких-либо иных условий пасса
жирские и товарные поезда Ж. д. отправ
ляются и прибывают как правило по точным 
расписаниям.—Массовость ж.-д. пере
возок, результат как скорости и регулярно
сти движения, так и в особенности техниче
ской мощности Ж. д. Так, в 1927 по 10 глав
ным странам было отправлено 6.365.087 тыс.
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пассажиров, совершивших в общей сложно
сти пробег в 245.882 млн. пасс./кл. Количе
ство отправленных в том же году и по Ж. д. 
тех государств грузов составило 2.900 млн. 
иг,с общим пробегом в 1.050.123 млн.т/кж— 
Не менее существенным преимуществом Ж. д. 
является удешевление перевозки. Сто
имость проезда пассажира по франц, шоссей
ным дорогам до создания сети Ж. д. состав
ляла в среднем 14 сайт, с км, а вместе со стои
мостью содержания дорог 20 сант., или 
3,86 центов. Современные средние платы, 
взимаемые с пасс./км, составляют (1929): 
на франц. Ж. д.—0,447 цента, на герм.—0,72 
цента, на Ж. д. Великобритании 0,97 цента, 
САСШ —1,74 цента, Италии —1,010 цент, 
и СССР—0,67 цента, т. е. ставки уменьши
лись от 2 до 10 раз. Удешевление гл. обр. 
проявилось в стоимости грузовых перево
зок. Стоимость гужевой перевозки 1 т на 
1 км для Европы половины 19 в. исчисляется 
обычно от 20 сант.(3,86 цент.) до 19,0 центов 
(Англия), провозные же платы Ж. д. в сред
нем с 1 т/км в 1929 составляли во Франции 
0,928, Германии—1,086, Великобритании— 
1,780, САСШ—0,74, Италии—-1,347 и СССР— 
0,779 цента. В порядке применения исклю- ‘ 
чительных тарифов и на линиях массовых 
грузопотоков тарифы нередко спускаются до 
размеров 0,25 идаже 0,12цента(ок. 0,30коп.) 
с т. и км, т. е. ниже гужевых ставок от 15 
до25 раз и более.—Безопасность про
езда по Ж. д. пассажиров и сохранность 
перевозки товаров также играют существен
ную роль как причина широкого развития 
пользования ж.-д. транспортом.

Указанными основными преимуществами 
определяется особое народнохозяйственное 
значение Ж. д. Маркс указывает (Капитал, 
т. II, стр. 96, изд. 8, 1927) на то, что приме
ненный в транспортной пром-сти «капитали-, 
стический способ производства уменьшает 
издержки транспорта для отдельных товаров 
как посредством развития средств транспор
та и сношений, так и посредством концентра
ции, увеличения масштаба транспорта. Он 
увеличивает ту часть общественного труда, 
как живого, так и овеществленного, кото
рая расходуется на транспортирование това
ров,—увеличивает потому, что, во-первых, 
превращает огромное большинство всех про
дуктов в товары и, во-вторых, заменяет мест
ные рынки отдаленными рынками». Т. о. ре
зультатом развития ж.-д. транспорта явля
ется повышение товарности и расширение 
рынков для огромных масс продуктов, ко
торым Ж. д. обеспечили не только техни
ческую, но и экономическую возможность 
сбыта за пределами тех территориальных 
районов, которыми ограничивались рын
ки их сбыта при слабых, несовершенных 
и дорогих транспортных сухопутных сред
ствах. В первую очередь, это относится к 
массовым товарам, топливу и сырью в 
крупных отраслях промышленности, а так
же и к массовым продуктам с. х-ва. По
нижение издержек производства повело к 
понижению цен на товары, сближению цен 
и выравниванию их, что подтверждается 
статистическими данными по всем странам 
мира. Получив в свое распоряжение ж.-д. 
транспорт, капитализм обратил его в орудие 
расширения границ капиталистического спо
соба производства, завоевания мирового 

рынка и эксплоатации удаленнейших обла
стей земного шара и населяющих их наро
дов. Ж. д. для передовых капиталистиче
ских стран являлись в силу этого орудием 
их обогащения, для эксплоптируемых же 
народов они оказывались фактором пониже
ния уровня материального благосостояния 
трудящихся масс. Ж. д. в колониях прев
ращаются «в орудие угнетения миллиар- 
д а людей (колонии плюс полуколонии, т. е. 
больше половины населения земли)» (Ле
нин, том XIX, стр. 74, 3 изд.). Внутри от
дельных капиталистич. стран Ж. д. исполь
зуются аналогичным образом: они со
здаются в целях экономического овладения 
новыми районами и их эксплоатации в ин
тересах старых, капиталистически ушедших 
вперед районов. Сами по себе представляя 
крупную отрасль пром-сти, они являются 
сферой приложения огромных капиталов 
и источником огромных прибылей для аван
сирующих эти капиталы финансистов и пред
принимателей. Стоимость Ж. д. на 1 км 
в Англии определяется в 353,9 тыс. зол. 
руб., в Германии—в 157,7 тыс. зол. руб.

Ж. д. в капиталистических странах. Ж. д. 
сыграли огромную роль в развитии капи
тализма и не могут рассматриваться вне 
зависимости от классовой эксплоататорской 
сущности капиталистического производства, 
вне зависимости от основных закономер
ностей монополистического капитализма и 
свойственного ему загнивания. На ж.-д. 
транспорте можно проследить основные при
знаки, характеризующие империализм, как 
монополистическую стадию капитализма. 
Во всех капиталистических странах кон
центрация ж.-д. капитала достигает совер
шенно исключительных размеров. Так, в 
САСШ ж.-д. компании добились права кар
телирования, причем только 4% всех ком
паний владеет 66% всей ж.-д. сети САСШ. 
В Англии 120 крупных Ж. д. слились в 
4 крупных сети, охватывающие почти всю 
англ. ж.-д. сеть. Концентрация капитала 
в ж.-д. транспорте происходила одновремен
но со вложением ж.-д. компаниями крупных 
капиталов в связанные с транспортом отра
сли производства. Так, ж.-д. компании вкла
дывали свои капиталы в угольные предприя
тия (уголь), в металлургическую промыш
ленность (рельсы и ж.-д. оборудование), неф
тяную промышленность, электрическую и т. д. 
Известна связь ж.-д. картелей САСШ— 
группы Моргана со «Стальным трестом», неф
тяной группы «Стандарт ОйльК°» с ж.-д. ком
паниями, по линиям к-рых проложены неф
тепроводы группы Гарримана, Вандербиль
та и т. д. Процесс концентрации капитала на 
ж.-д. транспорте происходил на основе раз
вития в ж.-д. деле акционерной формы пред
приятия с подчинение^ ж.-д. банкам. «Мир 
до сих пор оставался бы без Ж. д., если бы 
приходилось дожидаться пока накопление 
не доведет нек-рые единичные капиталы до 
таких размеров, что они могли бы справиться 
с постройкой Ж. д. Напротив, централиза
ция посредством акционерных обществ до
стигла этого как бы по мановению руки» 
(К. Маркс, Капиталу.III,гл.III,стр.493). 
Почти вся ж.-д. сеть САСШ, значительная 
часть франц. Ж. д. и др. контролируются круп
нейшими банковскими группами. Почти все 
строительство Ж. д. в колониях производи-
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лось банковскими группами капиталистиче
ских стран, заинтересованными, с одной сто
роны, в промышленных предприятиях мет
рополий и вывозе ж.-д. оборудования, а с 
другой—в экспорте капиталов. Сколь зна
чителен экспорт капиталов (см.), связанных 
ю инвестициями в ж.-д. строительство, видно 
из того, что в экспорте капиталов из Европы 
и Северо-Американских Соединенных Шта
тов в Азию, достигшем суммы в 18—20 млрд, 
долл., первое место занимает строительство 
железных дорог.

Следует отметить, что золотой дождь аме- 
рик., английск. и франц, капиталов падал 
сравнительно меньше на Азию,чем на Европу 
и Латинскую Америку. Значительное количе
ство займов, отдававших в руки империали
стов колонии и полуколонии, были займы же
лезнодорожные.Так, займы на строительство 
турецких Ж. д. отдали Турцию в кабалу гл. 
образом французскому и английскому капи
талу (Оттоманский долг), то же в отношении 
Китая, Индии, Индо-Китая.

Борьба за строительство железных дорог 
связывалась с вопросом о переделе мира.* 
Железные дороги—«итоги самых главных 
отраслей капиталистической промышлен
ности... Распределение железнодорожной 
сети, неравномерность ее развития, — это 
итоги современного монополистического ка
питализма во всемирном масштабе. И эти 
итоги показывают абсолютную неизбеж
ность империалистских войн натакой хозяй
ственной основе, пока существует частная 
собственность на средства производства. 
Постройка Ж. д. кажется простым есте
ственным демократическим культурным ци
вилизаторским предприятием: такова она н 
глазах буржуазных профессоров, к-рым пла
тят за подкрашивание капиталистического 
рабства, и в глазах мелкобуржуазных фи
лософов. На деле капиталистические нити, 
тысячами сетей связывающие эти предприя
тия с частной собственностью на средства 
производства вообще, превратили эти по
стройки в орудие угнетения миллиарда 
людей (колонии плюс полуколонии), т. е. 
больше половины населения земли в зави
симых странах и наемных рабов капитала 
в „цивилизованных" странах» (Ленин, т. 
XIX, стр. 74, изд. 3).

Конкуренция между Ж. д. разн. компаний 
всегда носит характер острой борьбы за 
прибыль. Конкуренция с прочими видами 
транспорта проявляется в различных фор
мах. Отвлечение пассажиров и грузов с Ж. д. 
на автомобильный транспорт оказалось во 
всех странах Зап. Европы и Америки на
столько угрожающим, что Ж. д. вынуждены 
были, не ограничиваясь тарифными, мерами, 
обратиться на путь финансового подчинения 
себе крупнейших автомобильно-транспорт
ных предприятий, обеспечивая за собою, 
участие в них своими капиталами, заключе
ние с ними договора и т. п., что однако не 
уничтожает и не может уничтожить конку
ренции и борьбы между монополистами. На
ряду с этим железные дороги стали орга
низовывать собственные автотранспортные 
сообщения.

Сколь значителен в настоящее время 
удельный вес автотранспортных перевозок 
можно видеть из таблицы 1, данные кото
рой относятся к 1930.

Табл. К.

750

Герма
ния

Анг
лия САСШ

Общее ко лич. / 
перевозок |

в млрд, 
пасс./ки 

в %
67,2 
100

81,8 
100

643,4 
100

в том числе ( 
железнодорожн. <

в млрд. 
пасс./кл< 

в %
47,1 
70

49,6 
64

106,4 
17

Автотранспорта. { в млрд, 
пасс./клс 

в %
20,1
30

32,2 
46

637
83

Монопольное положение Ж. д . в капита-
листических государствах проявляется во 
многих чертах, присущих каждой пром, мо
нополии (см. Монополии).

Этому положению ни в какой мере не 
противоречит наблюдаемое в капиталистиче
ских странах вмешательство капиталисти
ческого государства в качестве «верховного 
руководителя» деятельностью Ж. д. В этой 
своей роли капиталистическое государство 
выступает, правда, уже с момента выдачи 
разрешения на сооружение Ж. д. (концес
сии) и на связанное с ним принудительное 
отчуждение частных или государственных 
земель под ж.-д. пути, станции и т. п. со
оружения. В процессе эксплоатации Ж. д. 
это вмешательство вызывается тем, что Ж. д. 
затрагивают самые разнообразные интересы 
других отраслей пром-сти, целых районов 
страны, отдельных групп или всего насе
ления. Так, тарифные мероприятия Ж. д. 
нередко могут противодействовать мерам 
фискальной политики или таможенной ох
раны национальной пром-сти, интересам про
водимой колонизации страны и т. п. По
скольку Ж. д. в современных условиях 
являются важнейшим орудием самообороны 
для одних стран и орудием империалисти
ческих нападений для других, государство 
обеспечивает за собою также надзор за тем, 
чтобы Ж. д. в надлежащий момент были 
готовы к исполнению этого рода обязанно
стей. В соответствии с этим государство пы
тается регулировать и строительство новых 
Ж. д., заботясь о выполнении при этом на
ряду с экономил, также и политич. задач, 
установлении связи окраин с центром, обе
спечении стратегических заданий и др. Вме
шательство капиталистического государства 
в область ж.-д. дела ни в какой мере не 
изменяет роли Ж. д. в транспортной про
мышленности, к-рая представляется про
должением производственного процесса в 
процессе обращения и для процесса об
ращения (К. Маркс). Буржуазное государ
ство не только не ограничивает использо
вания Ж. д. в качестве орудия империали
стической экспансии, но всемерно усиливает 
это использование, причем Ж. д. служат 
также средством борьбы империалистов раз
личных стран между собою.

В тезисах о международном положении, 
принятых VI конгрессом Коминтерна, ука
зывается, что «наряду с картелированием и 
трестированием капитала идет вперед и про
цесс роста международных финансово-капи
талистических объединений. Одновременно 
наблюдается также рост государственно-ка
питалистических тенденций, как в формах 
государственного капитализма в соответст
венном смысле этого слова (государственные 
электрические станции, муниципальные про
мышленные и транспортные предприятия),
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так и в формах наибольшего сращивания 
предпринимательских организаций с орга
нами государственной власти».

Динамика развития процесса огосударст
вления Ж. д. представлена в след, таблице:

Табл. 2.

Страны | % гос. Ж. д. 
в 1913

% ГОС. Ж. Д. 
в 1930

Европа.......................... 48,0 59,9
Америка.............................. 10,2 16,4
Азия...................................... 70,3 75,1
Африка .............................. 70,8 72,4
Австралия.......................... 4,9 4,3
Весь мир............................. 33,3 42,7

Эпоха общего кризиса капиталистической 
системы отразилась на транспортной про
мышленности и на Ж. д. В большинстве 
капиталистических стран, за исключением 
Японии, определился полный застой в ж.-д. 
строительстве.Протяжение ж.-д.сети ничуть 
не увеличилось в гл. странах (в км):

Табл. з.
Стр а н ы 1913 1930

САСШ.................................. 401.976 401.400
Англия.............................. 32.582 32.900
Франция............................. 51.188 53.600
Италия.................................. 18.861 21.500
Германия .......................... 55.400* 58.400
Япония .............................. 10.610 20.600

• В послевоенных границах.

Застой в ж.-д. строительстве сопровождал
ся также падением ж.-д. грузооборота, осо
бенно усилившимся с развертыванием пе
риодического кризиса; уменьшилась на
грузка вагонов, уменьшилось отношение 
груженых вагонов к общим пробегам. Паде
ние по гл. странам видно из след, таблицы:

Табл. 4.

Страны 1925 1929 1930 1931
САСШ (среднемесяч. 
нагрузка в тыс. ваг.) 
Германия (средне

4.278 4.323 3.821 3.098

месячная нагрузка в 
тыс. вагонов).... 
Франция (среднеме
сячная нагрузка в

3.157 3.863 3.339 2.863

тыс. вагонов) . . . 1.866 1.953 1.863 1.617

Весьма значительно падение валов, дохода 
Ж. д. Доход Ж. д. первого класса САСШ с 
515,7 млн. долл, (ср.-мес.)в 1925 снизился до
385.1 млн. долл, в 1931, доход Ж. д. Англии— 
с 14,2 млн. ф. ст. в 1925 до 11,9 млн. ф. ст., 
валовой доход Ж. д. в Германии снизился с
389.1 млн. мар. в 1925 до 327,2 млн. мар. В 
результате падения грузооборота, валовой до
ходности и дефицитов большинство Ж. д. не 
в состоянии вводить технических усовершен
ствований. Особенно эта характерная черта 
загнивания капитализма проявляется по 
вопросу об электрификации Ж. д. Несмотря 
на решающую роль электрификации в тран
спортной промышленности она не получила 
широкого развития. В силу раздирающих 
его противоречий, капиталистическое обще
ство борется с электрификацией. На мировой 
энергетической конференции 1930 был вы
двинут ряд грандиозных проектов мощных 
электрифицированных ж.-д. магистралей, 
пересекающих всю Европу, но все они были 
отвергнуты. Протяжение электрифицирован
ной ж.-д. сети в САСШ не превышает 1% об
щего протяжения Ж. д., во Франции—3%, 

в Германии—3% и т. д. (см. Электрические 
железные дороги).

Стремясь переложить бремя кризиса на 
плечи пролетариата, ж.-д. компании повели 
наступление на рабочих - железнодорожни
ков, сокращая количество рабочих на Ж. д. 
и снижая зарплату. Так, в САСШ и Герма
нии численность рабочей силы в первом по
лугодии 1931 по сравнению с первым полу
годием 1930 и 1929 снизилась след, обр.: со
ответственно в САСШ—на 19,3% и на 20%, 
в Германии—на 8,2% и на 10,7%.

В Англии заработная плата на 1 января 
1932 снижена на 13 —18%, в Италии — 
на 12%, в Польше—на 15%, в Германии— 
на 16—20%, в САСШ—на 10%. По ряду 
стран произошло повышение тарифных ста
вок, тем не менее большинство Ж. д. резко 
снизило чистый доход и закончило 1931 зна
чительным дефицитом, находясь на пути к 
банкротству (Испания, САСШ, Ж. д. фран
цузских колоний в Африке, Германия, Ав
стралия и т. д.). Застой в ряде стран и де
градация есть результат загнивания капита- 

•лизма, результат кризиса самой капитали
стической системы, при к-рой «распределе
ние дохода происходит не в интересах улуч
шения материального положения трудящих
ся, а в интересах обеспечения максимума при
были эксплоататоров; капиталистическая 
рационализация и быстрый рост производ
ства, имеющие своей целью обеспечение вы
соких прибылей капиталистов, наталкива
ются, как на преграду, на нищенское поло
жение и снижение материальной обеспечен
ности миллионных масс трудящихся, не 
всегда имеющих возможность удовлетворить 
свои потребности даже в пределах крайнего 
минимума, что неизбежно создает почву для 
неминуемых кризисов, перепроизводства, ро
ста безработицы и т. д.» (Сталин).

В условиях борьбы за передел мира огром
ное значение Ж. д. приобрели и как страте
гический фактор. Значение это сказалось в 
империалистской войне и в последнее время 
после ограбления союзниками германских 
Ж. д. в принятых ими мерах к обеспечению 
стратегических Ж. д. во вновь образовав
шихся государствах Европы и Азии (мандат
ные территории).

За истекшее столетие в железнодорож
ной политике капиталистических стран не
прерывно происходила борьба двух принци
пов: а) частнохозяйственного, требовавшего 
для Ж. д. свободы наравне с прочими пром, 
предприятиями и б) принципа государствен
ного управления ж.-д. транспортом. Исто
рия Ж. д. начинается при резком преобла
дании первого из них. Ж. д. при бесси
стемном строительстве оказались сосредо
точенными в наиболее густо населенных и 
развитых районах, и между ними разго
релись ожесточенные «тарифные войны» за 
привлечение на свои линии пассажиров и 
грузов. По мере развития государственной, 
а потом и мировой сети Ж. д. государство 
начало обеспечивать установление между 
Ж. д. прямых сообщений и устанавливать 
общие правовые нормы, регулирующие взаи
моотношения: а) между Ж. д., б) между Ж. д. 
и государством и в) между отдельными го
сударствами, поскольку необходимо было 
организовать международные сообщения. 
Наряду с этим явилась необходимость объе-
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динения и технических норм, как ширина 
колеи, типы подвижного состава и т. п. В 
соответствии с этими потребностями капи
талистическое государство постепенно про
водило регулирование, в законодательном 
порядке и отчасти в порядке управления, 
главнейших отраслей ж.-д. дела, подчиняясь 
требованиям капиталистических групп и 
компаний и проводя классовую политику 
господствующего капитала в ущерб инте
ресам широких трудящихся масс.

Мировая война внесла существенные из
менения в ж.-д. политику большинства вое
вавших государств. Ж. д. были взяты в упра
вление государством. Англия сделала это уже 
4/VIII 1914, САСШ с 26/ХП 1917, Франция 
осуществила ту же цель усилением руко
водства частными Ж. д. и т. д. В результате 
опыта военного времени тенденции к ого
сударствлению Ж. д. еще более усилились. 
Практический вопрос о дальнейшей органи
зации Ж. д. был решен в главнейших зап.- 
европ. государствах и в САСШ, опять в по
рядке компромиссов, вследствие борьбы ка
питалистических групп между собою.

Англия. Прямая зависимость разви
тия Ж. д. и ж.-д. политики от общей эконо
мики страны ярко проявляется в Англии. 
Здесь пути сообщения, несмотря на макси
мальное их развитие (каналы, каботаж, шос
сейные дороги), оказались совершенно несо
ответствующими бурно развернувшемуся 
производству машинизированной пром-сти. 
Транспортный кризис ощущался к моменту 
проведения первых Ж. д. чрезвычайно резко. 
Поэтому строительство Ж. д. развивалось 
несмотря на крайнюю дороговизну их по
стройки. Концессии на постройки испра
шивались десятками, и в 40-х гг. насчиты
валось уже 71 Ж. д. по 45 км (в среднем) 
каждая. Такая многочисленность Ж. д. раз
ных предпринимателей при полной беспла
новости в конфигурации сети неизбежно 
привела к острой между ними конкуренции, 
тарифным войнам, тарифным вымогатель
ствам и тайным рефакциям (незаконным скид
кам), к вовлечению в ожесточенную конку
ренцию отдельных районов и пром, пред
приятий и т. п. Острая конкуренция и ра
зорительные последствия борьбы между Ж. д. 
побудили их к заключению взаимных согла
шений и привели к созданию крупных ж.-д. 
акц. обществ, что не только не ослабило, но 
еще больше усилило конкурентную борь
бу. Согласно закону от 9/VIII 1844 госу
дарство получило право изменять и пони
жать ж.-д. тарифы, равно как и право вы
купа Ж. д. Ж.-д. кризис 1874 привел к 
созданию постоянной комиссии для разре
шения ж.-д. вопросов и для регулирования 
железнодорожных тарифов 10 августа 1888. 
Это постановление было введено в действие 
однако лишь в 1893.

После объявления войны 1914 Ж. д. были 
взяты правительством под контроль. Новый 
закон, определяющий режим Ж. д. (9/VIII 
1921), восстановил систему частнохозяйствен
ного управления Ж. д. Основной причиной 
этого было сопротивление заинтересованных 
капиталистических групп и отчасти финан
совые затруднения государства. Согласно за
кону 120 ж.-д. компаний должны были объе
диниться в 4 крупных сети: Юж., Зап., 
Сев.-Зап. Центр, и Зап. Шотландские и Сев.- 

Вост. и Вост. Шотландские. Министру тран
спорта и ж.-д. управлению предоставлено 
было право стандартизировать верхнее строе
ние пути, сооружения, оборудование, под
вижной состав,методы электрификации Ж. д. 
и т. п. Законом 1921 у Ж. д. отнято право 
установления тарифов и передано ж.-д. та
рифному трибуналу.

САСШ по темпам развития Ж. д. и по 
размерам сети значительно обогнали все 
страны мира. Ж. д. прокладывались здесь 
в совершенно незаселенных районах и долж
ны были содействовать их колонизации. 
Стремление максимально поощрить ж.-дор. 
строительство обусловило предоставление 
Ж. дор. полной свободы. Государство обес
печивало предпринимателям право прово
дить Ж. д. через все союзные штаты и ока
зывало им крупную поддержку, передавая 
безвозмездно огромные земельные площади 
(к концу 19 в. площадь ж.-д. земель дости
гала 757 тыс. км2). Это повело к возникно
вению сотен мелких ж.-д. предприятий, к 
острой конкуренции между ними, к безгра
ничному злоупотреблению тарифами и бан
кротству Ж. д. Процесс консолидации Ж. д. 
продолжался непрерывно. К началу 900-х гг. 
9 «ж.-д. королей» держали в своих руках 2/а 
всей ж.-д. сети САСШ. Вступление САСШ 
в войну 1914—18 привело к тому, что госу
дарство взяло все Ж. д. (с 28/XII 1917) в 
свое управление. Однако это управление, 
длившееся 26 месяцев, привело к дефициту 
в 900 млн. долл. Несмотря на движение за 
национализацию Ж. д., на чем настаивал и 
профсоюз железнодорожников, вопрос в 
САСШ, как и в Англии, был решен в поль
зу возврата Ж. д. их владельцам. Железно
дорожные «короли» добились права карте
лирования Ж. д. Закон 28/П 1920 предусма
тривал необходимость консолидации Ж. д. 
в небольшое число крупных ж.-д. групп. 
Вместе с тем были расширены права Феде
ральной комиссии, получившей право ус
танавливать тарифы и для Ж. д. отдельных 
штатов, разрешать Ж. д. увеличение их ка
питалов, распределять средства фонда, об
разуемого из отчислений от прибылей (50% 
излишка сверх 6% прибыли) доходных Ж. д. 
и т. д. Кризис резко ударил по Ж. д. САСШ, 
и в первом полугодии 1931 компании по
требовали повышения тарифов на 15%. В
1931 норма дохода пала до 1,99% вместо 
4,96% в 1926. Падение валовой выручки за 
весь 1931 составило 33,7%, при сокращении 
чистого дохода почти на 2/3 против 1929. 
Валовая выручка (средн, месячн. Ж. д. пер
вого класса) спустилась до 385,1 млн. долл, 
вместо 537,5 млн. долл, в 1926. Никогда в 
истории ж.-д. хозяйства валовая выручка 
так низко не спускалась. По материалам, 
опубликованным Комитетом страховых об
ществ и сберегательных касс, имеющих 
свыше чем на 5 млрд. долл. ж.-д. облига
ций, Ж. д. находятся накануне банкрот
ства. В виду падения доходности облига
ций страховые о-ва и кассы намечают в
1932 массовую реализацию облигаций, что 
может привести к банкротству ж.-д. ком
паний. Ж.-д. компании рассчитывают на 
«помощь» государственного казначейства. 
Кризис железнодорожного хозяйства, явля
ясь результатом кризиса самой капитали
стической системы, чрезвычайно ярко ха-
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рактеризует процесс загнивания современ
ного капитализма.

Франция. В развитии сети французс
ких Ж. д. с самого начала обнаруживаются 
тенденции подчинения их государству. По 
закону 11/VI 1842 к сооружению Ж. д. 
привлекались наряду с частными компания
ми также казна и общины. ^Государство ча
сто непосредственно осуществляло построй
ку ж.-д. путей и затем передавало их в кон
цессию компаниям, сохраняя надзор за 
эксплоатацией. Слияние мелких ж.-д. ком
паний в крупные завершилось к концу 
50-х гг., когда они объединились в 6 круп
ных компаний: Северная, Восточная, За
падная, Южная, Париж - Орлеанская и 
Париж- Средиземноморская. После кризи
са 1857, отразившегося и на строительстве 
Ж. д., государств о начинает практику гаран
тирования определенного % дохода вновь 
сооружаемым Ж. д., а в 1878 вырабатывает 
проект сооружения государственной сети. 
План этот однако осуществляется лишь ча
стично. По закону 20/XI 1883 компаниям 
передаются многие построенные казнойЖ. д. 
и предоставляются новые льготы; компа- 
нии^же обязуются провести снижение та
рифов, согласившись на участие казны в 
прибылях свыше определенной нормы (6— 
20%) и т. п. Ж.-д. компании тормазили но
вое строительство, требовали приплат по 
гарантиям и причиняли своей тарифной по
литикой ущерб народному хозяйству. Это 
привело в 1908 к выкупу Западной Ж. д. 
Государственная сеть достигла 9.028 км.

Войн$. 1914 привела к подчинению всех 
Ж. д. сначала военному, а затем министер
ству общественных работ. За время войны 
расстройство в технической и финансовой 
области достигло такого уровня, что по 
окончании ее было необходимо радикально 
изменить ж.-д. хозяйство. Новый режим 
Ж. д. установлен законом 29/X 1921. Все 
руководство Ж. д. 5-ти частных и 2-х го
сударственных сетей (в том числе 1 Эльзас- 
Лотарингская) сосредоточено в Высшем со
вете Ж. д. Особенностью нового режима 
является финансовое объединение Ж. д. пу
тем создания общего фонда, в к-рый входят 
все доходы и из к-рого производятся все 
расходы, распределяются прибыли на ка
питалы и покрываются дефициты. Устано
влено премирование за увеличение перево
зок (3% от прироста валового дохода) и за 
экономию (1% с суммы уменьшения дефи
цита). Современный режим французских 
Ж. д. может быть охарактеризован как си
стема совместного управления ж.-д. госу
дарством и частными компаниями, с преоб
ладанием государственного влияния. Миро
вой кризис, докатившийся и до Франции, 
значительно ухудшил состояние Ж. д., и 
компании потребовали выполнения госу
дарством конвенции 1921 о минимальной 
рентабельности. Дефицит Ж. д. в 1931 до
стиг 3,2 млрд. фр. Кроме проекта о повы
шении тарифов, конверсии ж.-д. займов, 
уничтожения налога на ж.-д. облигации, 
французские ж.-д. компании выработали 
план «рационализации», в основном заклю
чающийся в сокращении числа станцион
ных пунктов с 8.000 до 1.600 (сокращение 
станционного персонала), в широком ис
пользовании автомотрисе с прицепными 

вагонами на близкие расстояния и автобу
сов с пневматическими шинами на рельсах. 
Реорганизация сводится к комбинированию 
железнодорожно - автомобильного сообще
ния, сокращению тяжелых составов поездов 
и уменьшению числа рабочих и служащих. 
«Рационализация», подсказываемая насту
плением капиталистов на рабочий класс и 
борьбой автомобильных «королей» с метал
лургической промышленностью, не изме
нит тяжелого положения Ж. д. К концу 
1931 грузооборот жел. дорог резко пал, 
снизив показатель средней суточной по
грузки с 62,1 тыс. вагонов в день (1919) до 
50 тыс. вагонов, с тенденцией дальнейшего 
падения.

Германия всегда отдавала предпочте
ние государственной системе Ж. дор. перед 
частной. Уже по конституции Сев .-Герман
ского Союза вошедшие в него государства 
обязывались «проходящими в их областях 
Ж. д. управлять в общих интересах,*как 
единой сетью и сооружать и оборудовать 
новые Ж. д. по однообразным нормам». К 
1899 в Пруссии государству принадлежало 
92% сети; во всей Германии в 1913 казен
ная сеть составляла 94%. Состояние, работа 
и финансовое хозяйство германских Ж. д. 
считались образцовыми. Было обеспечено 
единство условий сооружения и эксплоата- 
ции Ж. д. Тарифы устанавливались на ос
нове покрытия эксплоатационных расходов, 
средней нормы прибыли и умеренного про
цента погашения капитала. Доход за 1910— 
1913 составлял 1 млрд, марок в среднем за 
год. Во время войны 1914 Ж. д. Германии 
не потребовали изменения режима. Консти
туция 1919 предусматривала полный пере
ход всей сети гос. Ж. д. в руки Республики. 
Это было осуществлено уже с I/IV 1920. 
Одпако Ж. д. были обессилены военными пе
ревозками, последующей передачей под
вижного состава союзникам (150.000 товар
ных, 10.000 пассажирских вагонов и 5.000 
паровозов), потерей 5.367 км доходнейших 
линий, занятых союзниками в Рурской об
ласти и стали работать с колоссальным дефи
цитом. Державшиеся на низком уровне 
тарифы, взимавшиеся в падающей валюте, 
не покрывали даже себестоимости перево
зок. Такое положение Ж. д. дало повод 
выдвинуть предложение о передаче их в 
руки частнохозяйственной организации 
с тем, чтобы частнохозяйственная органи
зация извлекла все выгоды из эксплоата- 
ции Ж. д. Обычно огосударствление Ж. д. 
является в капиталистических странах 
средством помощи ж.-д. компаниям, попав
шим в затруднительное положение и заин
тересованным в выкупе Ж. д. Здесь обрат
ное явление подсказано теми же интереса
ми финансовых групп, взявших Ж. д., что
бы обеспечить свои капиталы и, санируя 
их, извлекать прибыли.

По «плану Дауеса», законом 30/VIII 1924 
было создано Общество германских госу
дарственных Ж. д. с основным капиталом 
в 26 млрд, марок золотом, из к-рых И.млрд. 
были переданы в распоряжение генераль
ного агента по репарациям репарационны
ми обязательствами (см. Дауеса план, Юнга 
план). Во главе Германского об-ва Ж. д. 
стоит Совет из 18 членов, назначенных 
(по 9) Германским правительством и Гене-
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ральным агентом по репарациям, и Прав
ление в составе главного директора и 6 ди
ректоров. Высшее руководство Ж. д. осу
ществляется Главным управлением Ж. д. 
в Берлине. Основные черты современной 
организации Ж. дор. в Германии сводят
ся к следующему: государство сохраняет 
собственность на Ж. д., управление же ими 
сосредоточено в руках частнохозяйственной 
организации. Ж. д. Германии раньше дру
гих были охвачены мировым кризисом. Уже 
в 1930 грузооборот оказался значительно 
ниже довоенного (вместо 467 млн. ш — 
399,5 млн. т) и дефицит превысил 312 млн.т. 
Хотя уже с мая 1930 прекратился установ
ленный по плану Дауеса иностранный конт
роль, но и по плану Юнга герм. Ж. д. 
должны были выплачивать репарационный 
налог в 660 млн. марок в год из валового 
дохода. За 1931 грузооборот снизился до 
326 млн. ш. Валовой доход 1931 понизился 
с 4.570 млн. марок в 1929 до 3.843 млн. ма
рок. Тысячи паровозов и десятки тысяч 
вагонов стоят без работы. Сократив в 1930 
31 тыс. железнодорожников, Ж. д. продол
жали сокращение и в 1931, снижая одновре
менно и зарплату. Германские Ж. д. нахо
дятся в состоянии деградации и близки к 
банкротству, т. е. Ж. д. отражают ката
строфическое состояние германского народ
ного хозяйства. Темпы начавшейся электри
фикации резко сократились. К концу 1931 
протяжение электрифицированных линий 
не превышает 1.550 км.

Прочие страны. История развития 
Ж. д. прочих стран носит общие черты, из
меняясь в зависимости от местных экономи
ческих и политических факторов. Так, Ита
лия после выкупа в казну в 1885 почти всех 
Ж. д. сделала опыт сдачи их в долголетнюю 
(60 лет) аренду частным обществам. Опыт 
оказался крайне неудачным, и сеть была отоб
рана в гос. управление в 1905. За послед
ние годы в Италии активно проводится 
электрификация Ж. д., начатая в 1911. К 
1929 было электрифицировано 1.251 км гос. 
и ок. 1.000 км частных Ж. д.—Б е л ь г и я 
единственная страна,с первых лет сооружав
шая и эксплоатировавшая Ж. д. за счет 
государства. Опыт смешанной системы, про
изведенный во второй половине 19 в., за
кончился в 1897 переходом частных Ж. д. 
к государству. После войны бельгийские 
государственные Ж. д. были переданы «На
циональному об-ву бельгийской Ж. д.» в 
эксплоатацию на частнохозяйственных на
чалах.—Я п о н и я, начав в 1870 сооруже
ние Ж. д. на английские капиталы, вскоре 
перешла на собственное строительство за 
счет казны и туземных компаний, а по окон
чании Русско-японской войны осуществила 
выкуп всех имеющих общегосударственное 
значение Ж. д. Из 17.511 км 5К. д., проло
женных на о-вах, 12.609 км входят в гос. 
сеть и 4.902 км принадлежат частным об-вам, 
находящимся под правительственным конт
ролем. В таком же положении находится и 
эксплоатируемая японской компанией Юж
но-Маньчжурская ж. д. Корейские же ж. д. 
выделены в особую сеть.

Колониальные Ж. д., сооружаемые 
крупнейшими капиталистическими государ
ствами, играют в мировой сети Ж. д. исклю
чительно крупную роль. Сопоставив цифры 

приростаЖ. д. в разных странах за 1890—1913, 
В. И. Ленин указывает («Империализм как 
высшая стадия капитализма», т. XIX, стр. 150, 
изд. 3), что «быстрее всего развитие Ж. д. 
шло следовательно в колониях и в само
стоятельных (и полусамостоятельных) госу
дарствах Азии и Америки»,где всецело царит 
и правит финансовый капитал 4—5 крупней
ших капиталистических государств. Превы
шение прироста сети в этих странах соста
вило за указанный период 222.000 км. «Две
сти тысяч км новых железных дорог в ко
лониях и в других странах Азии и Аме
рики— это значит свыше 40 миллиардов 
марок нового помещения капитала на особо, 
выгодных условиях, с особыми гарантиями 
доходности, с прибыльными заказами для 
сталелитейных заводов и пр. и т. д.... Растет 
дань, к-рую берет финансовый капитал с 
особенно прибыльных колониальных и зао
кеанских предприятий». Наряду с этим ко
лониальные Ж. д. являлись для капитали
стических стран насосами для выкачивания 
из колоний сырья, орудием экономической 
эксплоатации колоний во всяких ее видах 
и наконец орудием их политического пора
бощения. Этому назначению колониальных 
Ж. д. соответствовала и проводимая в от
ношении их политика огосударствления, 
выгодная иностранному финансовому капи
талу, к-рый, с одной стороны, обескровли
вает колонии, извлекая туземный капитал 
и мешая ему итти в пром-сть, с другой— 
усиливает свои стратегические позиции в 
народном хозяйстве. В Британской 
Индий в 1929/30 из 62.478 км Ж. д. 60.407 
км, или 96,7%, были государственные, руко
водимые непосредственно из Лондона; в аф- 
риканск. колониях Англии ббльшая часть 
Ж. д. государственные, в Австралии из 43.049 
км государственных было 41.000 км, или 
95,2%. Во франц, колониях Ж. д. 
принадлежат частью государству, частью 
акционерным об-вам, получающим от госу
дарства крупную финансовую помощь и со
оружающим эти дороги на самых льготных 
условиях и т. д.

Тран с континентальные Ж. д., 
т. е. дороги, прорезывающие большие мате
риковые пространства и соединяющие их с 
открытыми морями, по своему особому зна
чению не только в народном хозяйстве дан
ной страны, но и как мировые пути сообще
ния пользовались особым вниманием капи
талистических государств. На первом мес
те из таких Ж. д. должны быть упомянуты 
американские Ж. д. (в числе 9), соединившие 
собою берега Атлантического и Тихого океа
нов. Первая Тихоокеанская Ж. д. (Pacific 
Railway), открытая в 1869, проходит на 
протяжении 5.259 км между Нью Йорком 
и Сан-Франциско. Мировое значение этих 
дорог в том, что они ускоряют сообщение 
между Европой и западом Сев. Америки, 
а также тихоокеанскими странами. Тако
во же значение трех Канадских транскон
тинентальных Ж. д. Для Англии канадские 
Ж. д. имели особое политическое значение 
как орудие против экономического влияния 
САСШ на западные области Канады и как 
средство по укреплению военных баз на Ти
хом океане. В качестве кратчайшего сухо
путного пути на всем протяжении между Ев
ропой и Дальним Востоком все транскон-
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тинентальные Ж. д. Сев. Америки уступают 
однако первое место транссибирскому ж.-д. 
пути, к-рый и по протяжению (ок. 9.000 км) 
превосходит почти вдвое наиболее длин
ную из них. В Южной Америке с 1910 от
крыта трансандинская Ж. д. между Буэнос- 
Айресом и Вальпарайсо, являющаяся пер
вой трансконтинентальной Ж. д. в этой части 
света. Заслуживает быть отмеченным на
стойчиво проводимый американским импе
риалистическим капиталом проект пан
американской Ж. д., которая должна соеди
нить все государства Сев. и Юж. Америки. 
Крайнее разнообразие ж.-д. колеи звеньев 
этого пути и разнообразие экономических 
интересов пересекаемых им государств дают 
основание оценивать этот проект скорее как 
демонстрацию пан-американских идей, чем 
как проект действительно великого мирово
го пути, на что он претендует по всему про
тяжению (ок. 18.000 км). Аналогичное зна
чение имеет и другой близкий к выполне
нию проект трансафриканской ж. д. Кап- 
штадт—Каир, осуществляемой, начиная с 
1859 англичанами на территории африкан
ских колоний. Ж. д. эти явились новым ору
дием закабаления английскими империа
листами захваченных ими территорий Аф
рики. Той же цели для франц, империали
стов должна служить близкая к проведению 
транссахарская Ж. д., задача к-рой объеди
нить Сев., Зап. и Экваториальную Африку, 
колонизируемые Францией, с метрополией 
(см. Сахара). Проведение транссахарской 
Ж. д. связывают с французским же проектом 
трансафриканской Ж. д. Особо стоит нача
тая Персией под. давлением англ, импери
ализма трансперсидская Ж. д., имеющая це
лью соединить Каспийское море с Персид
ским заливом (приостановленная за отсут
ствием средств). Заслуживают внимания 
также проекты, соединяющие Европу с об
ластями Малой Азии, Персии, Индии и 
Центрального и Юж. Китая. Таковы буду
щие Ж. д. от Александрии (продолжение 
Кап-Каирской Ж. д.) на Акабу, из Моха- 
меры (юж. Персия) на Карачи—Калькутту 
и далее через Бирму на Шанхай; Багдад
ская Ж. д. через М. Азию (отрезок от Ни- 
сибина до Багдада) к Персидскому заливу 
у Басры; транссирийская Ж. д. (по линии 
нефтепровода) Хайфа-—Багдад, связываю
щая через Багдад—Басру Средиземное море 
с Персидским заливом, начатая в 1931, спеш
но проводимая Англией; Суэц — Ковейт, 
проектируемая Англией со стратегическими 
целями, и др.

Организация международ
ных ж.-д. сообщений. Прорезавшие 
по всем направлениям всю земную поверх
ность Ж. д. могли стать мировыми путями 
сообщения лишь при условии обеспечения им 
технического и правового объединения в еди
ную мировую ж.-д. сеть или по крайней мере 
в крупные,выходящие за пределы отдельных 
государств, системы ж.-д. сообщений. Зада
чу эту пришлось разрешать уже в самом на
чале развития Ж. д. Как в Европе, так и в 
Америке первые же крупные Ж. д. проре
зали до трех и более самостоятельных го
сударств (см. Железнодорожные конвенции 
международные). П. О. и Ред.

Железные дороги в дореволюционной Рос
сии. Развитие ж.-д. дела в дореволюционной 

России проходило в общем те же этапы, 
что и в прочих странах. Начало было по
ложено сооружением в 1837 Царскосель
ской ж. д. от СПБ до Павловска протя
жением в 27 км и Варшавско-Венской Ж. д. 
от Варшавы до австрийской границы про
тяжением в 322 км, к сооружению к-рых 
были привлечены иностранные компании. 
Первая была открыта в 1838, а вторая была 
достроена казной и открыта в 1848. Соору
жение Николаевской (ныне Октябрьской) 
жел. дороги от СПБ до Москвы (650 км), 
открытой в 1851, и линии СПБ — Гатчина 
(42 км), открытой в 1853, производилось 
казной. Крупные хищения делали сооруже
ние Ж. д. крайне дорогим. Николаевская 
железная дорога обошлась в 217 тыс. руб. 
с версты, Варшавско-Венская же—всего в 
23 тыс. руб. с версты. В 1857 было учрежде
но крупное частное «Главное об-во россий
ских Ж. д.» с капиталом в 275 млн. руб., 
капитал предполагалось привлечь из-за гра
ницы через посредство стоящих во главе этого 
об-ва франц, банкиров. Несмотря на предо
ставленную правительственную гарантию 
5% дохода Об-во собрало лишь 112 млн. руб. 
и могло построить только две первых линии, 
отказавшись от остальных. К 1868 Об-во 
оказывается в долгу у казны на 89 млн. руб.;' 
в нем обнаруживаются крайняя бесхозяйст
венность, огромные хищения и т. п. Част
ное строительство оживилось во второй по
ловине 60-х и первой половине 70-х гг. С 
1868 по 1872 было открыто 9.400 км Ж. д., 
т. е. по 1.880 км в год. Казна строила в этот 
период лишь такие Ж. д., к-рые не находили 
частных предпринимателей или от построй
ки к-рых концессионеры отказывались. Но 
и эти Ж. д. передавались в эксплоатацию 
и собственность частным об-вам. Так были 
переданы построенные государством и экс- 
плоатировавшиеся им нек-рое время Ж. д. 
М.-Курская, Одесско-Балтская и др. К 1881, 
за исключением одной узкоколейной ветви, 
все Ж. д. оказались в частных руках. Об
разовавшаяся к этому времени сеть Ж. д. 
составляла ок. 24 тыс. км магистральных 
линий. Дороги эти распадаются на две ос
новных группы. К первой относятся дороги, 
строившиеся в центре страны и обслуживав
шие гл. обр. нужды центрального промыш
ленного района, ко второй—дороги, имев
шие специальной целью обеспечение прибы
лей торговому капиталу за счет нужд 
хлебного экспорта. Грузооборот Ж. д. от 
7.200 тыс. т в 1868 возрос до 41.475 тыс. т в 
1881; число пассажиров за то же время от 
10,4 млн. поднялось до 34,4 млн. человек. 
Между тем государство, предоставлявшее и 
гарантировавшее Ж. д. ок. 90% их капитала, 
осуществляло по отношению к ним политику 
полного невмешательства, подражая Англии 
и не считаясь с тем, что там государство не 
оказывало Ж. д. абсолютно никакой финан
совой помощи. Предоставленные самим себе 
частные ж.-д. компании очень скоро обнару
жили общие черты разложения, обостряв
шиеся вследствие почти полной материаль
ной незаинтересованности их в финансовых 
результатах эксплоатации при гарантии го
сударством дохода акционеров. Началась 
борьба за привлечение грузов, произвольные 
тарифные поборы, конъюнктурная игра та
рифами и т. п. Полная безответственность,
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отсутствие обязательных сроков и т. п. ста
ли вызывать возмущение со стороны разви
вающейся торгово-промышленной буржуа
зии, а также и помещиков, заинтересован
ных в хлебном экспорте. Постоянная же 
необходимость в приплатах со стороны каз
ны по гарантиям, доходившая до 50 млн. 
руб. в год и бывшая главной причиной хро
нической дефицитности гос. бюджета, на
конец выявленная на опыте Турецкой войны 
неспособность разрозненной ж.-д. сети обес
печить гос. оборону—привели к пересмотру 
ж.-д. политики. В 80-х гг. устанавливается 
курс на гос. строительство Ж.д., выкуп наи
более убыточных для казны частных Ж. д. и 
подчинение всей сети в деле регулирования 
условий перевозок и тарифов общим, в за
конодательном порядке установленным нор
мам. За время с 1891 по 1901/02 было вы
куплено 20.840 км. В ж.-д. хозяйство на вы
куп и новое строительство казной вклады
вается свыше 2 млрд, рублей. Последнее 
осуществляется изданием 12/VI 1885 Общего 
устава Ж.д. Параллельно с казенным строи
тельством и выкупом частных Ж. д. в казну 
не прекращаются, особенно после Японской 
войны 1904, попытки привлекать к строи
тельству и частные компании. Общее ж.-д. 
строительство с 1881 по 1913 включительно 
выразилось в цифре 46.543 тысяч км, или
1.410 км в год. Частное строительство со
ставляло с 80-х гг. до 1901 ок. 16.000 км.— 
Второй период оживления строительства 
падает на годы 1893—1902, за к-рые было 
построено 28.605 км, или 2.860 км в год. К 
концу 1913 сеть составляла 70.525 км, из 
к-рых казенных было 47.700 км, или 67%. 
Остальные Ж.д. принадлежали 15 частным 
об-вам, из к-рых 6 владели 90% всей частной 
сети. Кроме того в постройке находилось 
2.900 км казенных и ок. 7.800 км частных 
ж. д. К первым относятся европейские участ
ки «Великого Сибирского пути», а именно 
Ж. д. от Самары до Челябинска и от СПБ до 
Вятки, Пермь—Екатеринбург (Свердловск), 
Челябинск—Омск, ж. д. Оренбург—Таш
кент; Закаспийская (Ср. Азия); ж. д. от Кра- 
сноводска *на Ташкент—Андижан—Новый 
Маргелан; Сибирская ж. д. с ее продолжени
ем на Д. Восток через проведенную по терри
тории Маньчжурии Китайско-Восточ. ж.д., 
а после Японской войны—через Амурскую 
ж. д. до Владивостока—протяжением от Че
лябинска до Владивостока через Хабаровск
7.411 км. Удлинены магистра
ли: от Вологды до Архангель
ска; от Саратова на Уральск, 
на Царицын и на Астрахань, и 
от Царицына на Новороссийск; 
от Рязани на Казань; от Вятки 
на Котлас; от Екатеринбурга 
через Тюмень на Омск и др. Ко 
второй категории относятся: 4 
новые радиальные же л. доро
ги от Москвы на Ригу и Вин- 
даву, на Киев, на Павелец и 
на Савелово; линия СПБ— 
Витебск — Могилев —Жлобин; 
Екатерининские жел. дороги, 
Тифлис—Баку и др.

Изменение протяжения сети 
Ж. дор. общего значения (без 
Финляндии) и капйтальные 
вложения в нее по годам видны

Табл. 5.
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1885 . . . 25.676 577 1.682 2.259 314 2.573
1886 . . . 26.429 560 1.734 2.294 294 2.588
1887 . . . 27.203 547 1.736 2.283 ’ 344 2.627
1888. . . 27.871 519 1.878 2.397 340 2.737
1889 . . . 29.881 506 2.026 2.532 369 2.901 ’
1890 . . . 29 ,890 510 2.092 2.602 439 3.041
1891 . . . | 29.784 501 2.114 2.615 419 3.034
1892 . . . 30.0'70 483 2.181 2.664 364 3.028
1893 . . . 33.164 491 2; 381 2.872 390 3.262
1894. . . 33.947 343 2.794 3.137 393 3.530
1895 . . . 35.050 198 3.056 3.254 408 3.662
1896. . . 36.240 194 3.191 3.385 422 3.807
1897 . . . 40.023 128 3.349 3.477 526 4.003
1898. . . 44.958 122 3.457 3.579 760 4.339
1899. . . 50.340 124 3.558 3.682 900 4.582
1900 . . . 54.374 120 3.886 4.006 819 4.825
1901 .- . . 57.356 127 4.046 4.173 978 5.151
1902 . . . 58.695 128 4.043 4.171 1.222 5.393
1903 . . . 59.252 130 4.187 4.317 1.364 5.681
1904 . . . 60.410 133 4.153 4.386 1.428 5.814
1905 . . . 61.493 134 4.221 4.355 1.599 5.954
1906. . . 62.254 134 4.303 4.437 1.761 6.198
1907. . . 65.940 134 4.329 4.463 1.991 6.454
1908 . . . 66.714 135 4.370 4.505 2.118 6.623
1909 . . . 66.995 135 4.414 4.549 2.265 6.814 I
1910. . . 67.253 137 4.378 4.515 2.361 6.876 1
1911 . . . 68.708 149 4.476 4.625 2.557 7.182
1912 . . . 69.505 129 4.555 4.684 2.746 7.480
1913 . . . 70.525 130 4.575 4.705 2.978 7.683

из табл. 5 (данные заимствуются из рабо
ты С. Г. Струмилина «Очерки советской эко
номики», Москва, 1930).

К концу 1913 капитальные вложения со
ставили 7.683 млн. руб. золотом, или 109 
тыс. руб. на 1 км Ж. д. За последнее деся
тилетие 1903—13 они выразились в 2.002млн. 
руб., т. е. почти в точности равнялись вложе
ниям за те же 10 лет во всю пром-сть (исклю
чая ремесленно-кустарную), составивши 2.063 
млн. руб. Из общей суммы вложений на 1913 
7.683 млн. руб. было получено путем госу
дарственных займов и займов частных ж.-д. 
об-в (ок. 4,7 млрд, р.), а остальная сумма (ок. 
2,9 млрд, р.) составилась из ассигнований 
по гос. бюджету. Вложения в частные Ж.д. 
составляли лишь 1.990 млн. руб., причем и 
в этой сумме заключалось 483,3 млн, руб. 
(или 24%), вложенных за счет государствен
ных средств.—Доля участия казны в строи
тельстве частных Ж. д. в период, предшеству
ющий выкупу наиболее задолженных и в

Табл. 6.

Капиталы сооружения 
частных Ж. д. 1873

1883 I
1893 1903 1913

I
1 «я) Акционерные.........................J
j |б) Облигационные................ j

636
1.155

576
1.500

406
1.744

131
1.551

130
1.860

Итого .................. 1.791 2.076 2.150 1.682 1.990

Из Них принадлежало казне: 
акции ............................................ 84,5 12,7 _ _ . _
облигации ..................................... 754,1 ' 991,4 851,0 269,5 265,7
Долги казне по ссудам, га
рантиям и пр............................... 305,1 869,7 876,0 106,7 217,6

Всего казенных 
/ средств ...............1,143,7 1.873,8 1.727,0 376,2 483,3

В % от суммы капитального 
вложения ..................................... 63,8 90,2 80,4 22,3 j 24,3
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финансовом отношении слабых Ж. д., т. е. до 
половины 90-х гг., была еще значительнее, 
доходя до 90% всего их капитала. От 1873 
по 1913 она составляла (в млн. руб. золотом) 
(см. табл. 6 на ст. 761—762). Работа Ж. д. за 
вревдя от 1882 по 1913 включительно разви
валась следующими темпами (в среднем за 
1 г. по пятилетиям; пассажиры в млн., грузы 
малой скорости в млн. ш):

Табл. 7.

Годы

Перевезено 
пассажиров

Отправлено 
грузов

в сред
нем 

за 1 г.

средн.
ГОДОВ, 

прирост
в средн, 
за 1 г.

средн.
годов, 

прирост

1882—86 . . . 37,6 _ 33,3
1887—91 . . . 44,1 3,5% 43,0 5,8%
1892—96 . . . 57,1 6,0% 54,1 5,1%
1897—1901 . . 94,3 13,0% 76,4 8,0%
1902—06 . . . 124,9 6,5% 74,9
1907—11 . . . 179,5 8,7% 96,4 5,7%
1912............... 241,4 12,0% 122,9 8,3%
1913............... 271,4 12,0% 131,5 7,2%

Резкий скачок в росте пассажирок, перево
зок в 1897—901 объясняется влиянием про
веденной с 1/XII 1894 реформы пассажир
ского тарифа, сводившейся к дифференци
рованию ставки по мере удлинения проезда. 
Скидка составляла от 7,6% (при 210 км) до 
61% (при 3.200 км). Отсутствие прироста 
грузовых перевозок за пятилетие 1902—06 
объясняется сокращением их во время Рус
ско-японской войны. Восстановление пере
возок в 1906 дало рекордный для довоенной 
России прирост против 1905 в 13%. Финан
совые результаты эксплоатации Ж. д. как 
казенных, так и частных, за исключением 
нескольких годов, были для гос. бюджета 
хронически неблагоприятны, несмотря на 
то, что по существу сеть систематически при
носила доходы, с избытком покрывающие 
эксплоатационные расходы (коэффициент 
эксплоатации в 1913 был 59,2).

Основной причиной дефицитности Ж. д. 
была дороговизна капиталов, привлекав
шихся по займам, реализовавшимся с по
терей в 30, 40 и даже 50%. Это вздувало ос
новные капиталы Ж. д. и увеличивало 
процентные платежи. Другими причинами 
были: высокие нормы гарантий дохода (4,5— 
5%), дороговизна сооружения казенных Ж. д., 
потери при операциях по передаче их 
частным об-вам и по обратному выкупу и 
т. п. С 1885 по 1893 государством приплачи
валось ежегодно от 20 до 63 млн. руб.; в 
1894 наметился перелом: приплата составила 
4 млн. р., а за следующие 1895—99 казна по
лучила даже прибыль (всего ок. 26 млн. 
руб.), после чего опять начались дефицит
ные годы с приплатами от. 20 до 119 млн. 
руб. в год. Лишь в последние перед войной 
годы положение стало вновь улучшаться, и 
в 1913 Ж. д. всей сети дали прибыль, оп
ределяемую для дорог, находившихся в пре
делах современных государственных границ 
в 124 млн. рублей.

Если просуммировать ежегодные избытки в дохо
дах над расходами Ж. д. за все годы с 1885 по 1913 и 
полученный итог 5.534,3 млн. руб. золотом отнести 
не к номинальному капиталу сооружения Ж. д., а к 
его реальной величине (т. е. за вычетом потерь на его 
реализацию и дополнительных вложений), к-рая в 
среднем составляла за эти годы 3.166 млн. руб. золо
том, то оказывается, что на этот реально вложенный 

капитал Ж. д. приносили в среднем 4,3% чистого 
дохода ежегодно, а всего за 29 лет дали чистого дохода 
3.938 млн. руб. золотом. Кроме того они доставили 
1.596 млн. руб. золотом как фонд амортизации 
(1,74% годовых). Если же не отчислять этой суммы, 
то чистый доход составил бы 4,2% даже на номиналь
ный капитал, составлявший в среднем за тот же пе
риод 4.545 млн. руб. золотом (5.534,3 : 29 : 45,45).

Такой размер дохода сам по себе должен 
быть признан достаточно высоким, а с гос. 
приплатами он (по вычислению*С. Г. Стру- 
милина) повышается, для периода с 1891 по 
1910, до 6,6% на реально вложенный капи
тал. Т. о., если и можно говорить об убы
точности Ж. д. в довоенный период, то лишь 
в отношении государства и всего хозяй
ства, а отнюдь не в отношении частных 
владельцев ж.-д. акций и облигаций, снимав
ших с ж.-д. строительства и эксплоатации 
обильную «жатву», исчисляемую только за 
эти 20 лет в 2.760 млн. руб. золотом. Между 
тем разорительная дефицитность Ж. д. всей 
стране приносила неисчислимые убытки, яв
ляясь одной из причин хронических валют
ных кризисов, расстройства гос. кредита и 
т. д. На ж.-д. хозяйстве она отражалась не- 
менее пагубно, будучи причиной крайне 
медленных темпов развития сети по отноше
нию к размерам территории и населению, йе- 
достаточного технич. оборудования Ж. д., 
их слабой провозной и пропускной спо
собности. Ж. д. из года в год не справлялись 
с перевозками в осенние и зимние месяцы, со
здавая огромные залежи грузов на станциях 
отправления, доходившие в отдельные годы 
до многих десятков тысяч вагонов (1906— 
213 тысяч вагонов).

Война 1914 естественно оказалась непо
сильным испытанием для Ж. д. Прежде всего 
обнаружился «вагонный голод», за ним не
достаточная пропускная способность ж.-д. 
узлов и линий, затем последовало расстрой
ство паровозного хозяйства и т. д. В 1917 по
ложение стало катастрофическим в резуль
тате потери паровозов и вагонов, недостат
ка топлива, отступления и стихийной де
мобилизации армии. Полных официальных 
сведений о перевозках за военные годы нет; 
они приближенно определяются в следую
щих размерах:

Табл. 8.

Работа жел. дорог 1914 1915 1916

Перевезено пассажиров (в млн.) 
Отправлено грузов (в млн. тп)

234,8
122,9

264,4
126,1

347,9
147,4

п. о.
Железные дороги в Советском Союзе* Ок

тябрьская революция наряду с национа
лизацией земли, банков, промышленности 
осуществила и национализацию транспорта. 
Декретом СНК от 28/VI 1918 была проведена 
национализация частных Ж. д. с временной 
передачей их гос. акционерным обществам, а 
затем Ж. д. полностью переходят в управле
ние пролетарского государства. Обобщест
вленный жел.-дор. транспорт превратился в 
предприятие- последовательно социалистиче
ского типа. Буржуазные экономисты, не по
нимая социалистического характера совет
ской экономики, оценивали национализацию 
транспорта как дальнейшее развитие и за
вершение процесса его огосударствления, 
сравнивая с огосударствлением в капитали
стических странах. В то время как капитали
стическое огосударствление Ж. д. означает
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замену отдельных капиталистов государ
ством как коллективным капиталистом, при
чем «ни акционерные общества, ни государ- 
ствённая собственность не уничтожают капи
талистического характера производительных 
сил» (Ф. Энгельс, Анти-Дюринг), про
летарская национализация коренным обра
зом противоположна капиталистическому 
огосударствлению. При капитализме тран
спорт является средством эксплоатации 
масс, орудием империалистической и коло
ниальной политики, социалистический же 
транспорт СССР как «органическая нераз
рывная часть социалистической индустриа
лизации» является мощным средством социа
листического строительства, содействуя со
циалистическому размещению производи
тельных сил, быстрейшему хозяйственному 
подъему и развитию отсталых окраин и на
циональных районов, бывших колоний ста
рой царской России, создавая условия для 
устранения противоположности между горо
дом и деревней и обеспечивая нужды оборо
ны первого в мире рабочего государства.

В отличие от капитализма, где транспорт 
развивается стихийно в условиях ожесточен
ной конкурентной борьбы между различны
ми видами транспорта и внутри каждого из 
них, советский транспорт развивается пла
ново в соответствии с потребностями всего 
народного х-ва, на основе планового разде
ления труда и увязки работы всех видов 
транспорта (ж.-д., водный, автодорожный, 
воздушный, нефте-газо-продукто-проводы и 
т. д.). В системе социалистич. х-ва транс
порт играет огромную роль как одна из важ
нейших командных высот пролетарского госу
дарства и ведущих отраслей в народном х-ве.

Первые годы революции—период военного 
коммунизма и гражданской войны -—были 
особенно тяжелыми для советского транспор
та. Война 1914, крайне тяжело отразившая
ся на всем народном хозяйстве, сильно раз
рушила транспорт. К ноябрю 1917 из 17 тыс. 
паровозов 27,3% паровозного парка были 
выведены из строя, количество больных ваго
нов достигало 6,8 % (вместо 2—-4% до войны). 
Ж.-д. мастерские не справлялись с ремонтом 
вследствие недостаточности и изношенности 
технического оборудования и недостатка ма
териалов, и на Ж. д. образовались паровоз
ные и вагонные «кладбища». Гражданская 
война и вызванные ею производственные и 
топливные затруднения требовали необычай
ного напряжения всех сил и средств для за
щиты Советской республики, для снабжения 
продовольствием и топливом городов и про
мышленности . Необычайная подвижность 
фронтов гражданской войны, отрезавших 
центр от топливных и сырьевых баз, острые 
продовольственные затруднения и недоста
точное снабжение транспорта топливом, ме
таллом и материалами привели к ограниче
нию работы Ж. д. почти исключительно пе
ревозками крайней государственной необхо
димости (воинские,продовольственные и топ
ливные). До самого низкого уровня упали 
перевозки в 1919, составив лишь 22,3% от 
перевозок 1913. За 1917—1920/21 было от
правлено грузов на Ж. д. (в млн. т):

Табл. 9.
1917 .......................... 111,7 1920 ............................ 86,8
1918 ............................. 36,3 1920/21 .................... 39,4
1919 ............................. 29,5 1921/22 .................... 39,9

Весь грузооборот до 1921 состоял из гру
зов, принадлежащих государственным или 
кооперативным организациям. Резкое сокра
щение доходов Ж. д. и колоссальное увели
чение расходов в связи с обесценением денег 
привели к дефициту, к-рый за 1918—20 по 
Ж. д. выразился в след, цифрах (в млн. р.):

Доход Расход
Табл. 10 

Дефицит
1918................... . . . . 1.084 7.743 6.659
1919..................., . . . . 2.568 15.899 13.335
1920 .................. ...... .. 18.594 100.000 81.046

Военно-политическая обстановка страны 
потребовала жесткой централизации упра
вления транспортом, перехода от коллеги
альности к единоначалию и твердой трудо
вой дисциплине на транспорте. Зима 1919/20 
была самым тяжелым периодом в работе 
транспорта. Почти на всех линиях происхо
дили постоянные остановки движения за от
сутствием топлива, недовыпуска паровозов 
из депо, заносов и пр. «Положение транспор
та отчаянно, изношенность подвижного со
става ужасная,.потому что ни одна страна не 
подверглась такому испытанию, как Россия. 
Все на борьбу по продовольствию и тран
спорту» (В. Ленин).—Ликвидация фронтов 
гражданской войны поставила на очередь 
дня задачу восстановления народного хозяй
ства и транспорта. «Нам нужно восстановить 
оборот земледелия и промышленности, а 
чтобы его восстановить нужна материальная 
опора. Что же является этой материальной 
опорой между промышленностью и земледе
лием? Это транспорт железнодорожных и 
водных путей» (В. Ленин).

Задача восстановления хозяйства была 
особенно трудна для транспорта, так как 
гражданская война и вызванные ею огром
ные разрушения ж.-д. путей, мостов, паро
возного и вагонного парков, мастерских и др. 
сооружений довели Ж. д. до чрезвычайного 
расстройства. Путевое Хозяйство за эти годы 
значительно ухудшилось: земляное полотно 
не ремонтировалось, оставались без ремонта 
гражданские и искусственные сооружения, 
водоснабжение по многим станциям расстро
илось. За этот период в результате военных 
действий было разрушено 4.332Ък.-д. моста,, 
или 12% от общего количества, 1.885 км. 
рельсовых путей, 760 т. м* гражданских со
оружений и т. д., громадное количество ин
вентаря и оборудования. Изношенность па
ровозов и вагонов и запущенность их ремон
та привели к критическому состоянию тяго
вого хозяйства. Число больных паровозов к 
середине 1919 достигло 52%^ вагонов—22%.

Постоянное передвижение фронтов по тер
ритории РСФСР отражалось на изменении 
длины ж.-д. сети след, обр.: к концу 1917— 
66,5 т. км, в 1918—26,9 т. км, в 1919— 
32,7 т. км, в 1920—57,0 т. км и в 1921 уже 
64,2 т. км. С окончанием гражданской войны 
сеть Ж. д. восстановилась, охватив все Ж. д. 
в пределах территории бывшей царской 
России, за исключением 11.325 км, отошед
ших в связи с изменением границ. Кроме 
того 868 км сети осталось в пределах захва
ченной Румынией Бессарабии. Коммунисти
ческой партией и правительством с оконча
нием гражданской войны были брошены все 
силы на восстановление транспорта. При 
СТО была организована Основная транспорт
ная комиссия (ОТК) из представителей:
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НКПС, ВСНХ и Наркомпрода. Началась 
плановая борьба за оздоровление паровоз
ного и вагонного парков.

Переход к новой экономической политике 
изменил условия работы Ж. д. Введена.была 
платность ж.-д. перевозок (пост. СНК 
РСФСР от 9/VII1921). С 1922 на транспорте 
начинает применяться хозяйственный рас
чет. Была произведена организационная пе
рестройка транспорта и переход к децентра
лизации управления.—Идеологи буржуаз
ной реставрации видели единственный путь 
для восстановления транспорта в привлече
нии частного и концессионного иностранного 
капитала и «оздоровлении всей социальной 
атмосферы», т. е. реставрации капитализма. 
Громадную работу по‘восстановлению ж.-д. 
транспорта пролетариат СССР провел под 
руководством коммунистической партии соб
ственными силами без привлечения иностран
ных капиталов. Начиная с 1922 перевозки 
на Ж. д. развиваются следующим образом:

Табл. н.

Перевозки на Ж. д. 1913 1922/23 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27

Колич. отправлен, 
грузов (млн. т). . . 
В % к 1913..................
Колич.отправл. пасс, 
(млн. чел.)..................
В % К 1913 . . . . •

132,4

184,8

58,0 
45

122 
'66

67,5 
51

154 
83

83,5 
63

212
114

116,7
88

263
142

136,0 
102

254
138

В 1927 грузооборот Ж. д. СССР превысил 
довоенный уровень. В том же году был пре
вышен довоенный уровень и по общей тяго
вой силе паровозного парка (154,4 тыс. т в 
1927 против 152,6 тыс. m в 1913). Однако за
тянувшийся процесс восстановления ж.-д. 
транспорта, запоздание с переходом к его ре
конструкции требовали усиления внимания 
к вопросам перестройки транспорта. В резо
люции XV съезда ВКП(б) (1927) «О директи- 
вах по составлению пятилетнего плана на
родного хозяйства» указывалось, что «при
нимая во внимание запоздание транспорта в 
переходе от восстановления к решительной 
перестройке и рационализации, должно обра
тить сугубое внимание на коренную рекон
струкцию транспортного хозяйства и рацио
нализацию его работы по типу наиболее пе
редовых в техническом отношении стран и 
вместе с тем более полного приспособления 
его к интересам потребителей». В пятилетием 
плане народного хозяйства, утвержденном 
Пятым Съездом Советов, была разработана 
программа реконструктивных и рационали
заторских работ на транспорте. Пятилетним 
планом намечалось возрастание грузооборота 
ж.-д. транспорта с 165 млн. m в 1928/29 до 
281 млн. т в 1932/33, пассажирооборота с 
302 млн. чел. до 453 млн. чел. В области уси
ления материально-технической базы ж.-д. 
транспорта и его реконструкции пятилеткой 
намечалась значительная программа нового 
ж.-д. строительства и ряд мероприятий по 
увеличению количества и мощности подвиж
ного состава, внедрению автотормазов, под
готовке к введению автосцепки, электрифи
кации отдельных участков Ж. д., разви
тию узлов и станций, усилению пути, водо
снабжению и т. д. Намечавшиеся рационали
заторские мероприятия должны были выра

зиться в повышении измерителей использо
вания подвижного состава, снижении нормы 
расхода топлива и др.

Уже за первые два года пятилетки ж.-д. 
транспорт добился в области своей грузовой 
и пассажирской работы значительного пере
выполнения заданий плана, фднако в обла
сти усиления материально-тейгической базы 
и реконструкции транспорт продолжал от
ставать. Ж<-д. транспорт явился ареной же
сточайшей классовой борьбы. Контрреволю
ционная вредительская организация на тран
спорте, совместно с вредителями в других от
раслях народного хозяйства пытались соз
дать экономический кризис в стране и подго
товить интервенцию. Для этих целей они пы
тались расстроить ж.-д. транспорт, сорвать 
его реконструкцию и рационализацию, рас
строить работу прифронтовых дорог и т. д. 
Установив между собой «разделение труда», 
вредители в НКПС, Госплане и др. подняли 
длительный «принципиальный спор» вокруг 

вопроса о сверхмагистрализа- 
ции важнейших направлений 
на Донбасс и в Сибирь, задер
живая таким образом проведе
ние этих-мероприятий. «Мето
дология» вредителей Красов
ского, Шухова, фон Мекка, 
Коган-Бернштейна и др. заклю
чалась в преуменьшении наме
ток грузооборота, в проекти
ровке пониженных измерите
лей и в разработке так наз.

«тяжелой реконструкции», т. е. такого плана 
«реконструкций», к-рый предопределял бы 
омертвление громадных капиталов на совер
шенно ненужные работы (напр. они намеча
ли з.амену совершенно пригодных мостов) и 
приводил бы к отказу от реконструкции и 
ее затяжке. Всячески противодействовали 
делу коренной реконструкции ж.-д. тран
спорта и правые оппортунисты, отрицавшие 
ее необходимость. Исходя из механистиче
ской методологии, правые оппортунисты (в 
частности Бессонов) рассматривали социали
стическую экономику как механическую со
вокупность отдельных изолированных райо? 
нов, не связанных между собой перевозками 
массовых, индустриальных, «весотеряющих» 
грузов (т. н. теория «внутрирайонного социа
лизма»). Из неверия в темпы социалистиче
ского строительства, из механистического 
понимания закономерностей социалистичес
кого размещения производительных сил вы
текала теория «затухания» грузооборота. 
Правые отрицали необходимость проведения 
реконструкции транспорта, заявляя, что «гро
мадная часть нашей ж.-д. сети окажется спо
собной еще очень долгое время работать без 
всякой коренной переделки». Оппортунисти
чески отрицая необходимость «догнать и пе
регнать» и по линии развития транспорта пе
редовые в технико-экономическом отношении 
капиталистические страны, правые высту
пили с мелкобуржуазной критикой крупного 
транспортного производства с его будто бы 
«чудовищными» сверхмагистралями, разви
тием узлов и станций, тяжелыми составами 
и т. д., отрицая этим основные линии рекон
струкции советского ж.-д. транспорта. Бо
рясь против реконструкции ж.-д. транспор
та. они противопоставляли ей рационализа
цию, к-рая у них таким образом из орудия:
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содействия реконструкции превращалась в 
средство противодействия ей. Такая рацио
нализация конечно не имела ничего общего 
с действительной рационализацией, являясь 
апологией безответственности и обезлички. 
Исходя из правооппортунистического пони
мания советской экономики, правые не рас
сматривали ж.-д. тарифы как плановые цены, 
отожествляя их содержание и роль с капи
талистическими.

Вредительская работа, правооппортунис
тическое сопротивление реконструкции, кос
ность и бюрократизм аппарата—все это за
держивало реконструкцию ж.-д. транспор
та.—Ликвидировав вредительство и разгро
мив оппортунизм, осуществляя непримири
мую борьбу на два фронта, партия поставила 
со всей остротой вопрос о реконструкции 
транспорта. На XVI Съезде ВКП(б) (1930) 
т. Сталин, отмечая, что «хозяйство транспор
та, реконструкция этого хозяйства все. еще 
отстает от общего темпа развития», указывал 
на необходимость «взяться наконец по-боль
шевистски за дело транспорта и двинуть его 
вперед».

Наряду с отставанием в реконструкции на 
ж.-д. транспорте имели место крупнейшие 
дефекты в организации труда: обезличка па
ровозного и вагонного парка, уравниловка 
в зарплате, незначительный охват работ 
сдельщиной и др. Превратившись в узкое 
место народного хозяйства, транспорт своей 
плохой работой стал тормазить работу про
мышленности. Прорыв в работе ж.-д. транс
порта осенью и зимой 1930/31 особенно 
сильно отразился на работе промышленно
сти и всего народного хозяйства. Резко 
снизилась суточная погрузка (с 48 т. ваг. 
в октябре 1930 до 36 т. ваг. в феврале 1931) 
и возрос процент больных паровозов (до 29).

Историческое обращение ЦКи СНК «О же
лезнодорожном транспорте» (январь 1931) 
своевременно вскрыло основные причины 
прорыва. Предложив ликвидировать обезли
ченную езду и заменить ее спаренной, а так
же отменить уравниловку в оплате труда, 
обращение ЦК. и СНК наметило конкретные 
пути борьбы за оздоровление ж.-д. транспор
та. На основе проведения этих мероприятий 
стала расти суточная погрузка (с 36 тыс. 
в среднем, в сутки в феврале до 54,7 тыс. 
в июле) и наметилось общее оздоровление 
зтг — тт VHP 4

Июньский (1931) пленум ЦК ВКП(б) в 
резолюции «Железнодорожный транспорт и 
его очередные задачи», отметив перелом в 
деле оздоровления транспорта, указал од
нако, что «темпы закрепления основных фак
торов этого перелома следует признать недо
статочными». Пленум наметил ряд мероприя
тий по закреплению спаренной езды, подго
товке к осенне-зимним перевозкам, придавая 
исключительно важное значение проведению 
хозрасчета на транспорте.

Чрезвычайно большое значение имеют ре
шения июньского пленума 1931 о задачах ре
конструкции транспорта. Пленум утвердил 
установки «по реконструкции ж.-д. транс
порта в направлении электрификации Ж. д., 
введения мощного подвижного состава (па
ровозов, электровозов и тепловозов), 50— 
60-тонных вагонов, автосцепки, автоторма- 
зов, автоблокировки, реконструкции верх
него строения пути, переоборудования тяго-
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вых; устройств-водоснабжения, связи, меха
низации погрузочно-разгрузочных работ ц 
т. д.». Пленум утвердил распределение линий 
па . реконструкции пути и наметил для под
готовки к 23-тоцному паровозу ряд важней
ших линий Урало - Кузбасса, Донбасса и 
выходов из них. Июньский пленум признал, 
что «ведущим звеном реконструкции ж.-д. 
транспорта в перспективе его развития 
является электрификация Ж. д.», наметил 
программу электрификации в 1932/3? ряда 
линий на Урале, в Кузбассе, Донбассе, За- 
кавказьи и пригородных участков.

Под руководством коммунистической парг 
тии рабочий класс достиг значительных успе
хов в деле оздоровления ж.-д. транспорта. 
Однако руководство ЦКПС успокоилось на 
этих успехах, не закрепив их, не сумев под
готовить должным образом, оренне-зимние 
перевозки. Постановлением<ЦК ВКП(б) и 
СНК от 1/Х 1931 ^работа,транспорта была 
признана «недостаточной й ’неудовлетвори
тельной» и отмечалась необходимость смены 
руководства НКПС. Народным комиссаром 
путей сообщения был назначен т. А. А. Анд
реев. Приказом т. Андреева от 13/Х .1931 
была намечена дальнейшая программа борьбы 
за оздоровление ж.-д. транспорта, за всемер
ную. рационализацию его рабдты и мобили
зацию внутренних ресурсов. Важнейшими 
мероприятиями этого приказа . являлись, за
дачи повышения часов работы паровоза и ва
гона, окончательная ликвидация обезлички 
вагонного парка, значительное, увеличение 
маршрутизации поездов,,и ’ др.. .Октябрьский 
пленум ЦК ВКП(б) (1931) одобрил мероприя
тия нового руководства НКПС и> отметил не
обходимость проведения ряда мероприятий 
в области реконструкции ж.-д. транспорта, 
на 1932.—Капитальные работы 1932 на ж.-д., 
транспорте концентрируются на . решающих 
направлениях в Донбассе и на выходах из 
Донбасса и с Востока на Москву. Большой 
размах намечают работы по»элёктрификации 
Ж, Д;,. которые развертываются в 1932 на 
1.400 км. Громадное значение для быстрей
шего улучшения всей работы транспорта, 
так же, как и для всех осрдьцых отраслей 
народного хозяйства, имеет проведение 
шести исторических условий тов. Сталина 
(«Новая обстановка, новые задачи хозяй
ственного строительства», М., 1931).

В итоге выполнения заданий; пятилетки за 
первые ее три года железнодорожный транс
порт имел ряд значительных достижений по 
линии общего объемарго работы, количества 
трудящихся, повышения зарплаты и др. Иа 
следующей таблицы видно как сильно пере-, 
выполнялись задания пятилетки в области 
грузо- и пассажирооборота.

Т а б л. 12.

25

Грузооборот и 
пассажиро-оборот 1929 1930 1931 1932 1933

Грузооборот м.иллионы т
Задание пятилет
ки .......................... 165,0 185,9 210,6 240,3 281
Выполнение . . . 187,6 238,7 257,7 320(ПЛ.) —
% выполнения * [113,7 128,4 122,3 — ’ — •

Пассажирооборот & яйгп ассажиров

Задание пятилет
ки . . ................... 302,3 337,5' 380,8 416,7 453
Выполнение . . • 365; 0 557,0 721,5 890(пл.) —•
% выполнения . 120,7 165,0 189,5 — —“
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Ж.-д. транспорт СССР показал небывалые в 
мире темпы проста грузовой й пассажирской 
работы (см. табл. 18).

По общей коммерческой продукции ж.-д. 
транспорт уже в 1931 перевыполнил задание 
поел еднего года пятил етки (213,4 
млрд, приведен, тонно-кйлбмё- 
тров вместо 198,1, намечавших
ся нй последний год пятилетки).

Процессы индустриализации 
страны сильно отразились на 
характере й составе грузообо
рота. Так, доля грузов тяже
лой индустрии достигает в гру
зообороте последнего года пя
тилетки 75%; особенно бурно 
растет грузооборот новых ин
дустриальных центров на Во
стоке йт. д. Значительно пере
выполнены задания пятилетки по рабсиле 
(990 тЫс. человек по кбнтрольйый цифрам 
1932 вместо 881 тыс. чел., намечавшихся 
на последний год ййтйлеТКй), росту зар
платы (средн, йзйёшённый месячный зара
боток одного работника в 1932—117 р. вме
сто 97,5 р., намечавшихся на Последний год 
пятилетки), наличию и подготовке кадров. 
В течение четырех лет пятилетки построено 
6 т. км HOBbikW- Д. (всего после войны, вклю
чая 1932, построено ок. 16т. к.м). ИЗ этих До
рог особенно большое значение имеют Тур- 
кестано-Сибирская магистраль, устанавли
вающая непосредственную связь между Сред
ней Азией й Сибирью, линия Троицк—Орск, 
дающая выхоД сюж. Урала, линии Карталы— 
МагййТйая и Ленйцск—Новосибирск, линия 
Боровое—Акмолинск—Караганд’а, дающая 
выхоД из третьей Угольной базы Караганды 
и др. Большой размах получили работы по 
сверхмагистрализацйи сибирского направ
ления, состоящие постройки ряда новых 
связующих и спрямляющих линий, укладки 
вторых путей, усиления верхнего строения 
пути и смягчения профиля. Важнейшее зна
чение Имеет начинающаяся в 1932 постройка 
Сверхмагистрали1 -Москва ■— Донбасс. Элек- 
трифицйрованных'X Д. до 1932 имелось 
лишь 55 км (пригородный участок Сев. ж. д.). 
В 1932 должно быть сдано в эксплоатацию 
свыше 200 км электрифицированных лйний 
(Сурамскийперевал, Кизел-Чусовскаяи др.).

По тяговой мощности паровозного парка 
уже в 1930 превышена Довоенная мощность 
на 30%. Спр^йтйрованный и отстроенный в 
1931 на Луганском заводе мощный паровоз 
Ф Д с 'нагрузкой на ось в 20 m показал пре
красные качества. Однако сдвиги в области 
усиления Мощности паровозного парка со
ветских Ж. д ' по сравнению с потребностями 
еще чрезвычайно недостаточны. Недостато
чен как с качественной, так и с количествен
ной стороны вагонный парк, состоящий в 
основном из закрытых малогрузных вагонов. 
Значительные успехи имеют Ж. д. в области 
внедрения автоматических тормазов, благо
даря к-рым в ближайшие годы завершается 
перевод грузового движения на автоматиче
ское тормажёнйе. Проведен ряд работ по 
усилению пропускной способности Ж. д., 
выразившийся в развитии и (Реконструкции 
узлов и станций, пбетройке вторых путей, 
смягчении профиля и т., д. Ряд значительных 
достижений имеет советская изобретатель
ская мысль на ж.-д. транспорте. Автотормаз 

т. Матросова является самым совершенным 
в мире. Автосцепки т. Мирошниченко и Бог
данова показали на испытании ряд преиму
ществ перед заграничными, ценны рельсовый 
стык т. Андреянова и др.

Табл. 13.
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Прирост в процентах
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СССР ... ............... 1927/28—1930 58,1 51,8 98,4 120,0
САСШ .......................... 1927—1929 4,4 3,8 -6,0 -7,8
Канада ,...................... 1927—1929 8,6 1,2 -6,6 -4,1
Великобритания . . 1927—1929 1,7 0,0 2,8 6,1
Германия ................... 1927—1929 -0,7 5,2 3,6 3,5
франция................... 1926—1928 0,1 -2,5 -4,2 -4,6

Общая динамика капиталовложений н 
ж.-д. транспорт за реконструктивный период, 
видна из след, таблицы (в млн. руб.):

Табл. 14.
1928 1929 1930 1931 1932

731 873 1.242 1.960* 2.Б50(план>
Грандиозные перспективы развития на

родного х-ва во втором пятилетии, наме
ченные директивами 17 партийной конфе
ренции, предъявляют огромные требования 
к ж.-д. транспорту. Грузооборот Ж. д. дол
жен увеличиться к 1937 больше чем в 
два раза, причем будет происходить даль
нейшее повышение удельного веса грузов- 
тяжелой промышленности, достигающих в 
1937 До 80^85%.—Огромный грузооборот- 
и чрезвычайно высокая густота движения 
требуют завершения во втором пятилетии 
коренной реконструкции транспорта и осу
ществления широчайшей Программы нового 
ж.-д. строительства. Такую программу на
метила 17 партийная конференция: «По же
лезнодорожному транспорту провести ко
ренную реконструкцию ж.-д. транспорта, 
с развертыванием строительства новых же
лезных дорог не менее 25—30 т. км9 с по
стройкой нескольких десятков новых мостов 
через главные • водные пути, с введением 
мощных паровозов и большегрузных ваго
нов, с развертыванием электрификации на. 
ряде дорог, с широким введением автосцеп
ки, автоблокировки, тепловозов. Развер
тывание ж.-д. транспорта должно обеспечить, 
ускорение подъема хозяйства ряда районов; 
и национальных республик, нужды к-рых 
совершенно неудовлетворительно обслужи
вались в прошлом». В решениях июньского 
пленума 1931 задачи нового ж.-д. строитель
ства определялись след, обр.: «Создание 
ряда крупнейших промышленных комбина
тов, Урало-Кузнецкая проблема, соединение 
Средней Азии с Сибирью, проблема соедине
ния Казакстана с центрами страны, инду
стриализация окраинных областей Союза 
значительное развертывание лесоразрабо
ток и освоение северных лесных районов,, 
строительство мощных совхозов и колхозов > 
необходимость дальнейшего укрупнения обо
роноспособности страцы—все это ставит пе
ред ж.-д. транспортом огромную задачу по 
строительству новых Ж. д. и усилению про
пускной способности существующих».

«Нам нужно развить широчайшее жил
строительство, это диктуется интересами

'* Предварительные данные. "



ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ773

СССР в целом, интересами окраинных рес
публик, так же как и интересами Центра» 
(Сталин).

Выполнение решений 17 партконференции 
о постройке 25—30 тыс. км новых Ж. Д. 
увеличит вдвое ж.-д. сеть СССР посравнению 
с сетью Ж. д. довоенной России. Основная 
масса всех новостроек будет приходиться на 
районы Востока (Урал, Башкирия, Казак- 
стан, Средняя Азия, Зап. и Вост. Сибирь, 
ДВК и Якутия), что вполне соответствует 
прямому указанию т. Сталина о том, что 
«дело идет о создании новой ж.-д, сети меж
ду В. и 3. СССР». Во втором пятилетии дол
жен быть построен ряд мощных ж.-д. маги
стралей. Сооружение Южно-Сибирской ма
гистрали Орск—Кузнецк—Тайшет (3.200 км) 
даст вторую транспортную связь Кузбасса с 
Уралом-и прямой выход карагандинским 
углям на юж. Урал. К Юж.-Сибирской ма
гистрали должна непосредственно примк
нуть Восточно-Сибирская (3 т. км), связыва
ющая с районом будущего Ангарского стро
ительства, затем с Якутией и осваивающая 
мощные лесные массивы Восточной Сибири. 
Средняя Азия получает новые линии в ре
зультате сооружения магистрали Александ
ров-Гай—Аральское море—Чарджуй (1.730 
км), дающей мощный толчок развитию райо
нов хлопководства и эмбенской нефти, и ма
гистрали Караганда—озеро Балхаш до Чу 
(2 т. км); это — второй Турксиб, прорезаю
щий богатейшие залежи меди (Коунрад) и 
других цветных металлов и дающий выход 
карагандинским углям на юг. Восточно- 
Уральская магистраль [Эмба (Актюбинск)— 
Орск—Челябинск—Сарская—Алапаевск— 
Верхотурье—Надеждинск—Северная Сось- 
ва], образующаяся из новостроек и ряда 
уже существующих линий, свяжет Среднюю 
Азию с Уралом и даст Ж. д. выход к север
ным рудникам и лесным массивам. Кавказ
ская перевальная (Гори—Дар-Кох) вместе с 
магистралью Прохладная—Калич—Козлов 
(1.250 км) дает прямой выход из Закавказья 
и Сев. Кавказа в центр, районы. Образую
щаяся из неск. новостроек и частью суще
ствующих Ж. д. Ухтинская магистраль (Мос
ква — Вичуга—Юрьевец —Шекшема—Пи- 
нюг—Сыктывкар—Усть Ухта—Печорские 
угли—всего 1.550 км) пройдет через Ухтин
ский нефтяной район, освоит мощные лесные 
массивы и даст выход печорским углям и 
северному лесу в потребляющие районы. 
Огромное развитие получает во втором пяти
летии ж.-д. сеть основных каменноугольных 
районов. Сеть Донбасса должна будет уве
личиться на 1.000 км и сеть Кузбасса—на 
780 км. Кроме основных магистралей в плане 
нового ж.-д. строительства второго пяти
летия большое значение имеет ряд разгру
жающих и спрямляющих линий, рациона
лизирующих существующую сеть (Большое 
Московское кольцо, линии Саратов—Милле
рово, Илецк—Орск, Чаплино—Александров 
и ряд других). Большое значение должно 
получить и строительство линий местного 
значения. Достаточное внимание уделяется 
сооружению узкоколейных дорог, требую
щих меньших капиталовложений и металла.

Второе пятилетие для ж.-д. транспорта 
завершит его техническую реконструкцию: 
должно быть не только ликвидировано от
ставание транспорта, но и создан нужный
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резерв его производственной мощности. 
В области реконструкции ж.-д. транспор
та повторов пятилетии на первый план вы
двигается проблема мощного локомотива и 
значительное расширение существующего 
локомотивного парка, коренное обновление 
и замена имеющихся двигателей мощными 
паровозами, электровозами и тепловозами. 
Программа эта Требует создания базы мощ
ного транспортного машиностроения. «Веду
щая роль в завершении технической рекон
струкции принадлежит советскому машино
строению» (из резол. 17 партконференции).

В течение второго пятилетия сооружается 
ряд мощных паровозостроительных заводов 
(в Луганске, Орске й Кузнецке) и рекон
струируется ряд существующих заводов 
(Сергиевский, Брянский, старый Луганский, 
Коломенский) для производства мощных ло
комотивов. Для производства электровозов 
будет построен спецйальныймощный-завод 
в Кашире и приспособляются в некоторой 
части заводы Коломенский и Динамо.

Высокие темпы развертывания транспорт
ного машиностроения открывают широчай
шие перспективы электрификации ж.-д. 
транспорта и внедрения мощных паровозов 
и тепловозов типа 1—5—1 и 1—5—2 с на
грузкой на ось соответственного и 23 т. 
Громадное значение приобретает электрифи
кация Ж. д. (см. Электрические железные 
дйроги), являющаяся «ведущим звеном рекон
струкции транспорта в перспективе его раз
вития» (из резолюции июньского пленума).

«Только тогда, когда страна будет элек
трифицирована, когда под промышленность, 
сельское хозяйство и транспорт будет под
ведена техническая база современной круп
ной промышленности, только тогда мы побе
дим окончательно» (Ленин, том XVII, стр. 
428). А накануне составления плана Гоэлро 
В. И. писал в письме к т. Кржижановскому: 
«Красин говорит, что электрификация Ж. д. 
для нас невозможна. Так ли это? А если так, 
то может быть возможна через 5—10 лет. 
Может быть на Урале возможна».

Электрификация ряда участков Ж. д. уже 
в первом пятилетии начата в районах Дон
басса, Урала, Кузбасса и Закавказья.! Во 
втором пятилетии намечена задача построй
ки целой сети электрических Ж. д. в Куз
бассе, на Урале, в Донбассе и па Кавказе, а 
затем соединение этих районов Между собой 
и центром Мощными электрифицированными 
магистралями. Планом второго пятилетия на
мечается электрификаций'пригородного дви
жения важнейших центров йряда отдельных 
участков, характеризующихся тяжелым про
филем и трудностями в водоснабжении.

На второе пятилетие намечаются также 
большие перспективы внедрения Тепловоз
ной тягй. Внедрение тепловозов должно про
исходить гл. обр. на линиях, ГДе затруднено 
водоснабжение—в Средней Азии, а также в 
районах вечной мерзлоты Сибири. Кроме то- 
то намечена коренная реконструкция вагон
ного парка с постройкой большегрузных ва
гонов грузоподъемностью в 50—60 т, пол
ностью оборудованных автосцепкой и авто- 
тормазами, постройка специальных вагонов 
новейших конструкций применительно к 
различием видам грузов и условиям пере
возки (саморазгружающиеся полувагоны, 
гондолы, изотермические и др,). РеКОнструи-

25*



775. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 776

руются связь и средства сигнализации—цен
трализации, блокировки (автоблокировка). 
Намечена реконструкция пути, в особеннос
ти на линиях, на к-рых будут эксплоатиро- 
ваться мощные паровозы, электровозы и 
тепловозы. Широкое примене- т а б л t _ р 
ние должны получить рельсы 
типа П-а и более тяжелые (40— 
50 кг /погонный метр) с улуч
шением их качества. Намече
на ликвидация запущенности 
шпального и балластного хо
зяйства.- Крупнейшее значение 
получает проблема классифи
кации и специализации линий. 
Постройка мощных сверхмаги
стралей должна дать возмож
ность значительной концентра
ции на них грузопотоков; на
мечается специализация маги
стралей по принципу преиму-, 
щественного пассажирского или 
грузового движения. Это меро
приятие обеспечит необходимое 
повышение скорости как пасса-
жирского, так и товарного движения.

Крупнейшие задачи стоят перед жел.-дор. 
транспортом и в области механизации ра
бот. «Нужно немедленно перейти на меха
низацию наиболее тяжелых процессов тру
да, развертывая это дело во всю (лес
ная промышленность, строительное дело, 
угольная промышленность, погрузка-вы
грузка, транспорт, черная металлургия и 
т. д.)» (Сталин). В течение второго пятилетия 
механизацией должна быть охвачена всягру- 
зопереработка важнейших ж.-д. станций и 
узлов. Широкое развитие должна получить 
и механизация строительных и ремонтных 
работ на ж.-д. транспорте, реконструкция 
станций и узлов и рациональное размеще
ние их по сети, максимальная концентра
ция сортировочных работ на мощнообору- 
дованных станциях—основных пунктах за
рождения, формирования и погашения гру
зовых потоков, наибрлыпий охват грузо
потоков маршрутизацией и специализацией, 
реконструкция складского хозяйства. По 
плану второй пятилетки намечена рекон
струкция пассажирских станций и вокзалов 
в соответствии с ростом промышленных цен
тров и реконструкцией коммунального х-ва. 
Особенно большое значение приобретают 
качественные проблемы: скорость и безо
пасность движения, рациональное исполь
зование подвижного состава, улучшение 
всей эксплоатационной работы, снижение се
бестоимости-перевозок и ж.-д. строительст
ва, повышение производительности труда. 
Огромные задачи стоят перед ж.-д. транс
портом в области подготовки новых и пере
подготовки наличных кадров специалистов 
и рабочих. Реконструированный транспорт 
потребует. значительного; повышения про
слойки инженеров и техников. Проведение 
коренной реконструкции транспорта яв
ляется одним из важнейших средств разре
шения основной хозяйственной задачи вто
рой пятилетки—«завершения реконструкции 
всего народного хозяйства, создания новей
шей технической базы для всех отраслей 
народного хозяйства» (из резолюции 17 
партконференции).

С. Данилов, Л. Вольфсон, Н. Шильников.

Статистические сведения о железных до
рогах. Сюда относятся прежде всего данные 
о протяжении железных дорог по всем 
странам мира с группировкой их по ча
стям света.

азвитие мировой ж.-д. сети по частям 
света (в км).

ГОДЫ Всего Европа Аме
рика Азия Афри

ка
Авст
ралия

1840 .......................... 8.641 3.103 5.538 _ _ _
1850 .......................... 38.443 14.360 24;083 —
I860 .......................... 107.935 51.919 53.951 1.354 446 255
1870 .......................... 207.923 103.013 93.775 ■ 7.784 1.-782 1.569
1880 .......................... 367.020 168.416 170.283 15.947 4.575 7.799
1890 . . ..................... 615.927 223.441 330.576 33.172 9.791 18.947
1900 .......................... 790.478 283.878 402.171 60.301 20.114 24.014
1910.......................... 1.030.014 333.848 526 382 101.916 36.854 31.014
1922 .......................... 1.192.961 367.963 597.869 125.465 54.275 47.389
1927 .......................... 1.250.196 405.179* 606.316 123.780 65.390 49.531
1928 .......................... 1.255.080 406.801 606.602 124.636 67.607 49.434
1929 .......................... 1.258.279 408.504 606.204 125.924 68.213 49.434

• С 1927 вся сеть Ж; д. СССР показывается общим протяже
нием без разделения на Европейские и Азиатские области.

Табл. 2. —Размеры перевозок Ж. д. 
в важнейших странах.

Страны Годы
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 че
л.

)

СССР...................
1927/28 
1929 
1930 
1931*

150,6 
187,6 
238,2 
£54,9

88,2
112,9
133,9
149,4

280,7
365,2
557,6 
709,0

23,6 
32,0 
51,9 
61,1

сасш
1927
1928
1929 
1930* 
1931*

1.162,7
1.166,6
1.214,8
1.073,8

880,7

688,6
691,7
715,2
616,8
500,4

840,0 
798,0 
786,0 
786,0 
680,0

54,4
51,0
50,2
43,5
35,5

Канада . . . . .
1927
1928
1929 
1930*

96,7
96,2

104,5
81,7

57,4
67,7
58,1
48,6

41,8
40,6
39,1 
40,0

4,9
5,1
4,7
4,2

Великобритания

1927
1928
1929
1930
1931

350,8
333,3
356,8
313,5
294,0

30,8 
29,0 
30,8 
29,2 
27,1

1.175,0
1.196,0
1.236,0
1.241,0
1.180,0

25,4
26,7
27,6
27,7
26,3

/ 
Гермгния .. . . ^

1927
1928
1929
1930
1931

489,0
481,0
485,9
399,5
325,9

72,6
73,2
76,4
61,0
51,3

1.909,9 
2.009,0 
1 980,0 
1.829,0 
1.580,0

45,5
47,6
47,1
43,3
36,9

Франция ....

1926
1927
1928
1929
1930

327,8
306,3
327,8
352,0
335,5

44,5
40,9
43,4
46,6
45,2

800,9 
746,0 
767,3 
789,0
813,0

28,4
26,2
27,1
28,2
29,3

Япония ..............  | 1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30

74,8
78,6
79,8
77,2

11,9
12,5
12,8
12,6

740,3
795,7
847,3
862,9

19,2
20,1
21,6
21,4

Британск. Индия | 1927/28
1928/29 
1929/30

91,2
92,3
88,8

35,8
35,8
35,8

623,1
620,1
634,3

34,9
35,6
37,1

• Предварительные данные.
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Табл. 3.—Протяжение Ж. д. в 1929 в км.

778

1. Европа Всего На 100 
КЛ12

На 
10.000, 
жит.

3. А 3 И Я Всего На 100 
км*

На 
10.000 
ЖИТ.

Германия .......................... 58.619 12,5 9,3 Китай.............................  . 13.561 0,1 0,3
Австрия.............................. 7.038 8,4 10,8 Япония (с Кореей, Фор
Чехо-Словакия............... 13.765 9,8 10,1 мозой, юж. Сахалином и

3,7Венгрия .............................. 9.529 10,3 11,2 Ю.-М. ж. д.)...................... 25.324 2,9
Великобритания .... 34.416 14,2 7,5 Британская Индия . . . 62.478 1,2 1,9
Ирландия .......................... 4.875 ’ 7,0 16,4 Цейлон ......... 2.235 3,4 4,2
Франция............... ... 53.561 9,7 12,0 Персия......................  . . 217 0,01 0,2
СССР (вся сеть)* .... 77.035 0,4 6,4 Турция, Сирия, Ирак, - .
Финляндия ....... 5.323 1,4 15,8 Кипр...................... 6.510 0,2 3,0
Польша • .......................... 20.685 5,3 7,6 Палестина........ 1.231 5,3 13,9
Литва .................................. 3.120 5,6 13,2 Португ. Индия............... 92 2,2 1,6
Латвия ..........................  . 2.849 4,3 15,5 Малайские государства. 1.872 1,4 7,6
Эстония .............................. 1.433 3,0 12,9 Нидерл. Индия (Ява,
Италия ............................... 21.000 6,8 5,1 Суматра и др.)............... 5.584 0,3 1,1
Бельгия................... ... 11.093 36,5 14,0 Сев. Борнео, Саравак .. 225, 0,1 2,5
Люксембург....................... 551 21,2 19,3 Сиам............... ...................... 2.799> 0,5 2,8
Нидерланды................... 3.723 10,9 4,9 Кохинхина, Камбоджа,
Швейцария....................... 6.028 14,3 15,2 Аннам, Тонкин............... 2.398 0,3 1,2
Испания .............................. 15.867 3,1 7,1 Пондишери....................... 95 31,7 5,2
Португалия....................... 3.427 3,7 5,7 Филиппины ....................... 1.303 0,4 1,1
Дания.................................. 5.323 12,4 15,3
Норвегия..........................
Швеция..............................
Югославия.......................
Румыния ..........................

3.835
16.721
10.014
11.948

1,2 
3,7 
4,0 
4,1

13,7
27,5
8,3
6,8

Вся Азия ..... 125.924 0,5 1,3

Греция .............................. 3.192 2,5 5,2
Албания .............................. 300 1,1 3,6 4. АфрикаБолгария .......................... 2.710 . 2,6 4,7
Турция (Европ.) ....
Мальта, Джерси ....

414 
ПО

1,5 
10,0

4,1 
3,0 Египет (вкл. Судан) . .

Алжир и Тунис...............
Марокко....................... . .

7.876
7.779
2.455

0,2 
0,3 
0,6

3,7
9,5
5,8

Вся Европа .... 1,9 8,0 Бельг. Конго ...... 3.322 0,1 3,7
408.504 Юж.-Африк. союз . . . 

Брит. Вост. Африка (вкл. 
Занзибар) . . ...................

20.281 1/7 29,3

2.074 0,3 3,4
Бывш. Герм. Вост. Аф
рика (Танганьика) ... 2.077 0,2 4,8

2. Америка Родезия...................... 3.977 0,3 > 19,1
Бечуаналенд............... ... 684 0,1 42,7

2,2Канада . .......................... 68.600 0,7 71,0 Ньясса................................. . 280 0,3
САСШ (вкл. Аляску) . . 402.859 4,3 33,9 Сиерра-Леоне ...... 571 0,7 3,7
Ньюфаундленд ...... . 1.533 0,4 57,4 Золотой Берег............... 826 0,4 3,9
Мексика.......... 26.462 1,3

1,1 
0,9

18,5

5,0 
20,4

Нигерия............... ...
Ю.-зап. Африка ....
О-в Маврикия...............
Франц. Зап. Африка . .
Того.....................................

2.808 0,3 1,5
Центр. Америка: 

Гватемала ...............
Гондурас .......................

1.238
1.432

2.704
232

3.331
332

0,3 
12,2 
0,1 
0,6

104,0 .
5,8
2,5
4,4

Сальвадор ^ ..... . 528 1,5 3,1 Камерун......... 5.08 0,1 2,7
Никарагуа...................
Костарика......................

325
1.074

0,3
2,2

4,6
22,7 Сомалийский берег и 

Абиссиния.......................... 797 3,6 93,8
Панама ........ 755 1,0 16,9 Экваториальн. Африка . 540 0,02 1,7

Б. Антильские о-ва: Мадагаскар....................... . 966 0,2 2,7
Куба................... ... 5.991 5,2 16,7 О-в Реюнион................... 127 5,3 6,8
Доминиканская рес
публика .......................... 990 2,0 9,7

Ангола ..............................
Мозамбик...................... ...

2.330
1.336

0,2 
0,1

5|6
4,3

Гаити.............................. 338 1,2 1,5
3,6Ямайка..................... . . 336 2,9

Порто-Рико ...... 
Мал. Антильские о-ва:

547 6,1 3,9 Вря Африка .... 68.213 0,3 5,8

Мартиника................... 299 29,9 13,1 5. А в с т р а л и яБарбадос ....................... • 45 11,2 2,7
Тринидад ....................... 279 5,5 7,1 и Океания
Антигуа.........................\
Св. Китта........................'

32
48

10,7 
24,0

11,0
96,0 Новая Зеландия .... 5.950 2,2 40,5

Виргинские о-ва . . . 45 0,4 7,7 Виктория.......................... 7.602 3,3 45,5
Багамские о-ва............... 26 13,0 11,8 Нов. Юж. Уэльс.... 9.674 1,2 42,6
Колумбия .......................... 2.080 0,2 3,1 Юж. Австралия .... , 5.854 .0,6 107,8
В внесу ел а.......................... 1.077 0,1 3,5 Квинсленд ....... 10.65? 0,6 124,6
Британская Гвиана . . 167 0,1 5,4 Тасмания ........ 1.354 2,0 63,9
Нидерландская Гвиана
Экуадор ..............................

173 
1.049

0,1
0,2

12,1
5,2

Зап. Австралия... . ... 
. Сев. Территория ....

7.58б
, 320

0,3 
0,02

206,0
800,0

Перу...................................... 3.390 0,2 . 6,0 Союзная Территория . . 8 0,3 20,0
Боливия .............................. 2.418 0,2 7,0 Гавайи...................... ... 405 ‘ 2,4 14,0
Бразилия.......................... 31.549 0,4 7,9 Нов. Каледония .... 30 < °>2 6,3
Парагвай . ....................... 1.070 0,4- 12,9

15,6Уругвай.............................. 2.740 1,5
Чили ..... ............... 8.919 1,2 22,2 Вся Австралия и
Аргентина.......................... 37.790 1,3 35,6 Океания ..... 49.434 0,6 63,9

Вся Америка . . . 606.204 1,5 25,5 Весь земной шар . 1.258.279 . 1,0 6,7

♦Данные о протяжении Ж. д. взяты из «Archly fiir Eisenbanwesen», 1932, Berlin; данные о Ж, Д.
СССР и об отношении их к площади и к населению, хотя и приведены в разд. 1 (Европа), но относятся 
ко всей территории и населению СССР. Взяты из «Ежемес. бюллетеней транспортной статистики НКПС».
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Прирост за десятилетие 1860—70 составил 
94%; 1870—80—77,5%, 1880—90—65,0%, 
1890—1900-28,0%, 1900—10—30%; за 12 
лет 1910—22—49% и за 5-летие 1922—27— 
5,1%. Снижение это имеет своей основной 
причиной насыщение ж.-д. путями Зап. Ев
ропы и Сев. Америки и сравнительно медлен
ное развитие Ж. д. на отсталых континен
тах; частной причиной является развитие 
нового вида сухопутного транспорта—авто
мобильного.

Протяжение железных дорог по частям 
света в 1840—1929 и по отдельным странам 
в 1929 видно из табл. 1 на ст. 775—776. и 
табл. 3 на ст. 777—778. Размеры железно
дорожных перевозок в важнейших странах 
видны из табл. 2 на ст. 776.

В СССР, начиная с 1927, статистические 
сведения о Ж. д. главнейших стран издаются 
НКПС под названием: «Материалы по ста
тистике путей сообщения».

Лит. (кроме указанной в тексте): Гюнтер Г., 
Железная дорога, ее возникновение и жизнь, M., 
1930; Каргин Д. И., Жел. дор., их значение и 
организация» Л.» 1930; Образцов В. Н., 12 
экскурсий на железную дорогу, М., 1925; X о н Р., 
Жел. дор. Америки, М., 1931; Столетие ж.-д. транс
порта, ЭД., 1925; Белоусов М. П., Пятилетний 
план нового ж.-д. строительства, М.,е 1930; Небе
сов Н. А., Реконструкция ж.-д. транспорта, М., 
1930; Ру хим о в ич М., За соц. реконструкции 
транспорта, М., 1931; Оппенгейм К. А., ПрОг 
ектирование ж. д., части 1 и 4, М., 1926—28; Г о ло
ва ч е в А. А., История ж.-д. дела в России, СЦБ, 1881;; 
Чупров А. И., Ж.-д. хозяйство, тт. I—Ц, М., 
187 5— 187 8; М и г у л и н П. IJ., Наша новейшая Ж.-Д. 
политика и ж.-д. займы (1893—1902),Харьков, 19Q3; 
Неопиханов А. А., Русский транспорт и его 
планирование, т. I, М.—П., 1924; Советский транс
порт .(1917—27, Юбил. сб.), М., 1927; Струми- 
лйн С. Г., Очерки советской экономики, 2 изд., 
М.—Л., 1930; Закс Э., Экономика ж.-д. транс
порта и его роль в народном хозяйстве, вып. 1—2, 
М., 1923—26; Джонсон Э. Р. и Ван Метр 
В. Т., Основы экономики ж.-д. транспорта, М., 
[1923]; Зайцев А. Ф., Очерки ж.-д. политики, 
вып. 1, М., 1924; Взаимоотношение отдельных видон 
капиталистического транспорта в освещении бур
жуазных экономистов (Сб. статей под ред. С. Бен
сон о в а и др.), М., 1931; Павлович М,, Импе
риализм и борьба ва великие ж.-д. и морские цуги 
будущего, Л., 1925; Ж.-д. транспорт, за 1924—2&, 
1925/26,1926/27,1927/28 и 1928/29гг.(МатериалыЦО- 
статистике путей сообщения, вып. 53, 73, 85, 104 и 
115), М., 1926—30; Транспорт к третьему году цяти- 
летки (Отчет НКПС и НКВОД 6 Всес/съезду сове
тов), М., 1931; Пятилетний план народнохозяйствен
ного строительства СССР, тт. I—III (Госплан СССР),
3 изд., М., 1930; Контрольные цифры народного хо
зяйства СССР на 1928/29, 1929/30 (Госплан СССР), 
М., 1929—30. Журналы: «Социалистический, транс
порт», бывший «Транспорт и хозяйство» (М., с 1926), 
«Ж.-д. дело» (СПБ, 1882—1917), «Ж.-д. дело» (М., с ' 
19 24); Т в е р с к о й К., За большевистские темпы соци
алистической реконструкции транспорта, ОГИЗ, 1931. 
См. также «Ежемесячные бюллетени транспортной ста
тистики НКПС». Sax Е., Die Verkehrsmittel inVolks- 
und Staatswirtschaft, B-de I—III, 2 Aufl., B., 1918— 
1922; Picard A. M., Les chemins de fer, P., 1949; 
Gruntzel J., Grundris der Wirtschaftspolitik, 
В. V—Verkehrspolitik, Lpz., 1920; Nogaro B. et 
О u a 1 i d W., L’dvolution du commerce, du credit et 
des transports depuis 150 ans, P., 1914; Harms 
B., Volkswirtschaft und Weltwirtschaft, Jena, 1920; 
HandwOrterbuch der Staatswissenschaften, B. Ill,
4 Aufl., Jena, 1926 (cm. ct. Eisenbahnen, дана обшир
ная библиография); Enzyklopadie des Eisenbahnwe- 
sens, hrsg. v. [V.] R 6 LI, 10 B-de, 2 Aufl., W*., 1912-— 
1923; Archiv fur Eisenbahnwesen, В. (вых, c 1878)^_

III. Ж. д. во время войны.
Ж. д. во время войны играют важней

шую роль в деле стратегического использо
вания вооруженных сил. Еще в 1852 Энгельс 
считал, что «железные дороги и электриче
ский телеграф уже теперь дали бы повод 
талацтливому генералу или военному мини
стру к совершенно новым комбинациям». Во 
второй половине 19 в., в первый период ис-
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пользования Ж. д. для военных целей, на- 
блюдались довольно большие промежутки 
времени между началом мобилизации, со
средоточением войск к границе и началом 
боевых операций. В 1859 для сбора 67.000 
человек цотребовалось 5 месяцев, в 1866 
100.000 человек собрались в 2 месяца; в 1870 
330.000 чел. немцы сосредоточили Hja гра
нице уже на 18-й день;в 1914 через несколько 
часов после объявления мобилизации около 
двух германских корпусов было сосредото
чено на границе Франции для прикрытия 
отмобилизовывающейся германской армии, 
а на второй день миллионная германская 
армия перешла бельгийскую границу и по
вела наступление, опираясь на ж.-д. сеть.

Быстрое развитие Ж. д. заставило боль
шинство мероприятий по подготовке к вой
не, проводившихся раньше после объявле
ния войны, перенести на довоенный период, 
и, наоборот, в план организации обороны 
страны в довоенный период входит развитие 
ж.-д. сети, в частности постройка страте
гических Ж. д., соответствующих приня
тому оперативному плану. Развитие ж.-д. 
сети в определенных направлениях указы
вает на возможность использования соот
ветствующих участков для стратегического 
маневра. Так, постройка густой сети герм. 
Ж. д. против бельгийской границы перед 
1914 указывала на возможность германского 
маневра с этой стороны.

Ж. д.: 1) облегчают и ускоряют мобили
зацию многомиллионных армий; 2) ускоряют 
и допускают массовое одновременное со
средоточение армий к районам стратегиче
ского развертывания; 3) являются орудием 
стратегического маневра и . позволяют про
изводить массовые переброски войск со 
стратегическими целями в весьма короткие 
промежутки времени и даже позволяют ис
пользование для перебросок с тактическими 
целями; 4) дают возможность организовать 
регулярный массовый подвоз продовольст
вия, фуража и боеприпасов, срочный массо
вый подвоз артиллерийского и инженерного 
снабжения и регулярную, а также и срочную 
эвакуацию всего того, что обременяет армию.

Анализ работы Ж. д. в период мобили
зации армий показывает, что их работа в 
этот период чрезвычайно осложняется: 1)тем, 
что сразу начинается массовая перевозка 
людей и грузов’к пунктам формирования 
частей; перевозки эти довершаются в боль
шинстве случаев на короткие расстояния; 
2) направление потоков резко отличается от 
направления потоков мирного времени;3)Ж. 
д. внутренней сети, совершая эту громадную 
работу одновременно, в большинстве случаев 
вынуждены перекомандировывать как люд
ские, так и материальные ресурсы на дру
гие дороги для их усиления и 4) одновремен
но с этим производить срочную перевозку ча
стей прикрытия армии к границам государ
ства. Четкая и правильная работа Ж. д. в 
этот период может быть гарантирована лишь 
при заблаговременной и весьма тщательной 
подготовке еще в мирное время. Не может 
быть ни одной детали, к-рая не была бы 
четко регламентирована соответствующими 
указаниями и инструкциями.

Изучение работы Ж. д. в период мобили
зационного сосредоточения армии в 1914 по
казывает огромное их напряжение (см. Вой-



781 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ...

ша, Б.С.Э, т. XII, ст. 635). В, общем в боль
шинстве страд эти работы были выполнены 
«своевременно, быстро и точно. Однако в ря
де случаев^ планы перевозок, составленные 
еще в мирное время, не былц гибкими или 
не отвечали той действительной политико
стратегической обстановке, к-рая сложилась 
с началом войны. Это приводило к импро
визации с целью приспособления к дейст
вительной обстановке. Напр. в Австро-Вен
грии гибкость перевозок отсутствовала на
столько, что, когда в разгар плановых пере
возок по сосредоточению австрийской армии 
на сербскую границу выяснилось, что по
ток надо повернуть на русскую границу, 
это оказалось возможным сделать лишь толь
ко в отношении одной. кавалерийской диви
зии. Все остальные эшелоны с потерей вре
мени были довезены до намеченных планом 
мест высадки, а оттуда по вновь составлен
ным планам посажены и направлены по но
вому назначению. Галицийской неудачей ав
стрийцы в значительной мере обязаны опо
зданию этих эшелонов,.

Исследование работы Ж.д. в части опера- 
т и в н ы х перевозок показывает, что желез
ные дороги дают большую возможность ма
неврировать коренными силами и на боль
шие расстояния, дают возможность быстро 
снимать с менее активных участков* фронта 
крупные войсковые соединения и перебра
сывать их в сравнительно короткие. сроки 
на новые направления, причем не исклю- 
чается возможность таких перебросок даже 
и в пределах самого поля сражения. Ми
ровая война показывает целый ряд'ярких 
примеров использования Ж. д. для опера
тивных перебросок. При т. н. «беге к морю» 
в 1914 франц. Ж. д. перевезли 70 дивизий 
на расстояние от 65 до 400 км, причем в Дни 
максимального напряжения по важнейшей 
магистрали в тылу фронта двигалось до 135- 
поездов в день, или в два раза больше, чем 
максимальная норма мирного времени. При 
ликвидации армии Самсонова в Вост. Прус
сии и при разгроме армии Ренненкампфа 
немцы также прекрасно сманеврировали 
своими силами по Ж. д. На французско- 
•бельгийском театре германский 15 корпус, 
посаженный в поезда 6/IX 1914 в районе 
крепости Эпиналь, 8/IX выгружается в райо
не Брюсселя, 9/IX принимает участие в от
ражении бельгийского наступления со сто
роны Антверпена; вновь посаженный в по
езда 10/IX в района Брюсселя, 12/IX прибы
вает в район С.-Кантен и сразу же прини
мает участие в сражении на р. Эн. В 19.15— 
1918 немцами один только альпийский кор
пус перебрасывался с Западного фронта на 
Восточный и обратно 9 раз.

Огромную роль сыграли Ж. д. в началь
ный период гражданской войны, когда ж.-д. 
линии служили важнейшими путями наступ
ления красногвардейских и красноармей
ских частей, связанных со своими ж.-д. эше
лонами (см. Эшелонная война). Благодаря 
Ж. д. Красная армия проявила большую 
маневренность. 70% состава Красной армии 
за период гражданской войны перебрасыва
лось с фронта на Фронт от 2 до 5 раз. На
пряженность работы нашей ж.-д. сети Bf 1920 
была значительна; в среднем в сутки находи
лось в движенйцгна колесах 345 эшелонов, в 
максимальные жадни двигалось до 1.000 эше-
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лонов. В качестве вывода из рассмотрения 
работы Ж. д. при оперативных перевозках 
нужно притти к следующим положениям: 
1) Ж. д. позволяют претворять в жизнь са
мые разнообразные варианты перебросок и 
их комбинации; 2) точность, работы Ж. д., 
при условии надежной защиты, их от ди
версии и палетой противника и прежде 
всего его авиации, позволяет основывать со
здание стратегических резервов на строгих 
математических расчетах; 3) отдаление, ка
чество и. расположение стратегического ре
зерва в тылу фронта обусловливаются густо
той, начертанием и мощностью ж.-д. сети; 
4) командование в моменты высших напря
жений цмеет возможность использовать ре
зервы с помощью Ж. д.; 5). маневренность 
армии возрастает соответственно начертанию 
и мощности ж.-д. сети, но при условии пра
вильного ее использования; 6) в условиях, 
подобных нашей гражданской войне, Ж. д. 
будут играть серьезнейшую*.роль; коорди
нация действий отрядов пролетариата при 
борьбе за захват власти мыслима лишь при 
правильной оценке роли Ж. д. в борьбе 
за захват власти.—В общем итоге работа 
Ж. д. в. современной войне колоссальна. 
Франц. Ж. д. за время |шровой войны вы
полнили следующее количество перевозок: 
оперативные перевозки—100.000 поездов, 
эвакуация раненых—12.000. поездов, вывоз 
отпускников из армии—151.000 поездов, ин
тендантское снабжение армий—300.000 по
ездов, подача инженерных материалов для 
ж.-д. войск—80.000. поездов/ддя французов 
и 30.000 поездов для англичан, Движение 
на сети Северных Ж. д> Франции было на 
200% выше 1913. Одна поЧта на фронт в 
1918 требовала ежедневной* подачи 280 ва
гонов,* Такая же колоссальная работа про
делана и германскими Ж. д. В 1918 на зап. 
германской сети. Ж. д. ежедневное прохо
ждение поездов, выражалось цифрой 455, из 
них 200 поездов проходило через один толь
ко узел Аахен.

Такая большая роль Ж. д. в ведении со
временной войны естественно должна была 
вызвать стремление к парализованию рабо
ты Ж.д. (разрушение), обслуживающих про
тивника в различные фазы операции. Осо
бенно .умела разрушали Ж. д. Герм, войска, 
причем при отходе этим разрушением ста
вили не толькр тактические,, но и большие 
стратегические задачи. Характерными при
мерами этого могут быть два случая: 1) в 
период отступления германской армий пз- 
под Варшавы в 1914 Людендорф планово 
проводившимся разрушением Ж. Дч без боя 
остановил русскую армию наъ намеченном 
им рубеже; 2) в свое последнее отступле- 
-ние в 1918 на Зап. франте германская армия 
настолько основательно разрушила все пути 
и особенно, Ж. д., что в каждой британской 
армии продвижение вцеред могло произ
водиться только тремя бригадами. Во франц., 
армии при наступлении 1918 восстановление 
Ж. д. не поспевалр за войсками, и если бы пе
ремирие не состоялось, то создался бы кри
зис наступления и понадобилось бы остано
виться на несколько недель, чтобы восстано
вить их. За время войны германской армией 
во Франции было разрушено 12 ж.^д. линии, 
1.583’моста, не коих 25 с отверстием до 200 м, 
13 тоннелей, 590 ж.-д. станций, 150 подо-
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качек и 3.180 км телеграфно-телефонных 
линий. Разрушение производилось настоль
ко основательно, что расчистка тоннеля ме
жду Реймсом и Ретель потребовала уборки 
70.000 м3 обломков, а тоннеля в Манре— 
200.000 М3 обломков. Из опыта империалист
ской войны нельзя сделать вывод, что при 
наступлении ж.-д. станция, узел и линия 
являются сильно уязвимыми объектами для 
артиллерии и для авиации противника. Фран
цузская тяжелая артиллерия в 1917 не пре
кращала стрельбы по станции Лан, занятой 
германской армией, но ни- один жизненный 
элемент станции не был поражен. Однако 
развитие современной дальнобойной артил
лерии и усиление средств бомбардировочной 
авиации выдвигает проблему надежной за
щиты их в смысле подготовки соответствую
щих мероприятий—рассредоточения складов 
и перевозок-, а также применения средств 
противовоздушной защиты и маскировки. 
Движение поездов будет стеснено, выбито из 
расписания, принуждено изменять движение 
маршрутов, чтобы избежать ударов с возду
ха и дальнобойной артиллерии.- Оно может 
продолжаться вопреки всем затруднениям 
лишь при условии подготовки соответству
ющих мероприятий. Нагромождение круп
ных складов снабжения на прифронтовых 
станциях, как eIto делалось до империалист
ской и в начала Империалистской войны, 
является недопустимым?.

Исследование роли Ж. д. во всех войнах, 
особенно в империалистскую войну и, нашу 
гражданскую» /убедительно доказывает, что 
правильная и бесперебойная работа Ж. д. во 
время войны как для армии, так и для всей 
экономики страны, в т. ч. и военной промыш
ленности;1* обеспечивается лишь подготови
тельными мероприятиями, проведенными 
еще в мирное время. Никакой другой вид 
механического транспорта (например авто
мобильный) не может в современную эпоху 
выполнить ту работу, к-рая лежит на же
лезных дорогах как на орудии действий мас
совых армий.—О медико-санитарном обслу
живании железных дорог см. Транспорт
ная медицина, А. Суранов.

ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, см. Метал
лические конструкции.
, ЖЕЛЕЗНЫЕ: М О СТ Ы,;: устарелый термин, 
применявшийся? для обозначения металли
ческих мостов, постройка к-рых началась в 
конце 18 века; до первой половины 19 века 
материалом служил чугун. Приблизительно 
с’половины и да конца 19 века в мостострое
нии стало применяться железо, а в следую
щем периоде для этой цели начали поль
зоваться исключительно сталью. См. Метал
лические мосты.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ОХРЫ, минерал, разного ро
да глины, окрашенные в тот или иной цвет 
(от яркокраСного цвета до бледножелтого) 
примесью железист^ минералов—красного 
железняка, бурого железняка и друг. См. 
Охра.

ЖЕЛЕЗНЫЕ РОЗЫ, минерал, своеобразная 
форма, нахождения железного блеска (см.), 
представляющая собой округлое, цветкооб
разное -скопление, таблитчатых кристалли
ков гематита.о Наибольшей известностью 
пользуются образцы, происходящие из Се
верного Готтарда (Швейцария) и из Кйпао 
(Бразилия).

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ. Важнейшее свойст
во Ж. р., определяющее их применение для 
плавки чугуна,—процентное содержание же
леза, которое колеблется в рудах от 25% да 
70%. Выгодность применения руды опре
деляется кроме того экономическими факто
рами: а) стоимостью добычи, б) ценой горю
чего в данной местности (дешевое топливо 
допускает обработку более бедных руд), 
в) близостью рынков сбыта и г) высотой 
фрахтов морской и ж.-д. доставки. Качество 
руды кроме процентного содержания в ней 
железа зависит от а) чистоты ее, т. е. ка
чества и количества вредных примесей, 
б) качества и состава примешанной' к руде 
пустой породы и в) степени легкости ее 
восстановимости. К вредным примесям от
носятся: 1) сера, 2) мышьяк, 3) фосфор и 
4) медь. Количество пустой породы влияет 
на необходимость сортировки, промывки и 
обогащения руды. В зависимости от ка
чества пустой породы руды могут быть к и с- 
-л отными или о снов ными.Кислотные 
руды, так называемые кварцевые, содержат 
-избыток кремнезема и при плавке требуют 
флюсовки основаниями. Основные руды под
разделяются на глинистые, содержащие из
быток глинозема в смеси, известковые с 
преобладанием извести и тальковатые, со
держащие в пустой породе много магнезии. 
-Руды, дающие легкоплавкий шлак без флю
совки, называют самоплавкими. Степень 
легкости восстановления руд зависит от со
единения, в к-ром находится железо, и от 
плотности сложения руды и степени пори
стости ее. Восстановление руды идет тем 
энергичнее, чем более она пориста. В Ж. ру
дах различают три основных группы: 1) без
водные, 2) водные, 3) углекислые.

1. Руды, содержащие безводные окисли 
железа. 1) М а г н и т ный железняк, 
или магнетит (mFeO4-nFetO8). Блеск 
металлический, цвет черный; черная черта; 
довольно хрупок,твердость—5,5—6,5;уд. в. 
от 5 до 5,2; магнитен. Отношение между 
закисью и окисью железа бывает различно. 
Содержание железа в чистом минерале— 
72,36%. Встречается. в виде плотных или 
зернистых масс или же в виде мелких крис
таллов и зерен, вкрапленных в кристалли
ческие породы (граниты, гнейсы и др.). Ча
сто содержит вредные примеси в виде раз
ных колчеданов—серного, медного, мышья
кового ит. п. В СССР наиболее важными 
надо считать Уральские месторождения: 
горы Высокую, Благодать и Магнитную. 
•Гора Высокая обладает действительным за
пасом руд в 16,4млн. т (по данным Геологи
ческого к-та). Гора Благодать близ Кушвы— 
возможный запас определяется (вместе с 
разведанным й действительным) в 36,09 млн. 
т (данные Геологического к-та). Гора Маг
нитная—возможные запасы руды по послед
ним подсчетам А. Н. Заварицкого около 188.6» 
млн. лп. Кроме Уральских* есть еще место
рождения в Карелии. Дашкесанское место
рождение в Закавказьи представляет очень 
крупное, не имеющее себе равного по коли
честву и качеству руды в данном районе. 
Возможный запас руды определяется К. Н. 
Паффенгольцем в 43,75 млн. т. В наст, 
время здесь строится большой металлурги
ческий завод. В Сибири: а) Тельбесское и 
-Сухаринское месторождения обладают за-
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пасом в 29,1 млн. ж (В. Н. Липин); б) Аба
канское месторождение — 25 млн. ж (В. Н. 
Липин) и в) Ирбинское в долине р, Ирбы 
с запасом руды свыше 25 млн. ж (В. Н. 
Липин). Наиболее значительные загранич
ные месторождения—в Сев. Скандинавии 
(шведской Лапландии), где находятся колос
сальные месторождения: Кирунавара, Люо- 
савара, Геливара, Сваппавара и др. Общий 
запас руд исчисляется здесь в 282 млн. ж, 
а до глубины на 300 м ниже поверхности 
озер в 600—800 млн. ж. В Швеции известен 
целый ряд месторождений: Грёнгсберг, 
Штриберг, Пресберг, Норберг и Даннемора. 
В Норвегии — месторождение Арендаль. В 
остальной Европе—менее значительные мес
торождения в Венгрии, Саксонии, Силезии 
и пр. Из месторождений Америки можно 
указать на крупное месторождение, нахо
дящееся между озерами Онтарио и Чемпле- 
ном (Сев. Америка); затем в штатах Нью 
Иорк, Нью Джерси, Пенсильвании, на бере
гу р. Гудзона и в окр. Корнуол. 2) Гема
тит, или красный железняк(FeaO3). 
Цвет стально-серый, порой черноватый и 
красноватый. Блеск металлический; твер
дость от 5,5 до 6,5; уд. в. 5,2; черта—вишне
во-красного цвета; слабо магнитен. Чаще 
является сплошными массами, скорлупова- 
того, слоистого и чешуйчатого сложения 
и оолитового строения. Месторождения пла
стового характера сопровождаются в боль
шинстве случаев кварцевой пустой поро
дой, известняком, полевым шпатом. Фос
фора содержит обычно мало. Иногда—при
месь серного колчедана. Случаются приме
си TiOa * и СгаО8. Промышленное значение 
имеет лишь собственно красный железняк. 
Одним из наиболее мощных месторождений 
в СССР является Криворожское в УССР, где 
красные железняки сопровождаются желез
ным блеском с железистым кварцитом. За
пас руды действительный и вероятный опре
делен здесь в 210,9 млн. ж (данные Геологи
ческого комитета). Другое месторождение— 
Корсак-Могила — находится на юге УССР. 
Запас руды 330 млн. ж (В. Н. Липин). В 
Карелии известно Туломозерское месторож
дение. Сибирь пока недостаточно изучена. 
Из заграничных самым богатым и самым 
мощным является месторождение Верхнего 
озера в Сев. Америке. Здесь руды залегают 
между озёрами Мичиган и Верхним и про
ходят в Канаду. Запасы богатых руд—около 
2 млрд. ж. Более бедных руд, требующих 
обогащения, насчитывается до 65 млрд, ж 
возможного запаса. Содержание железа в 
сред. ок. 50%. По цвету они свётлее кри
ворожских. В Сев. Америке известны кроме 
того залежй руд, лежащие в системе Аппа
лачских гор под названием «Гематиты Клин
тона». Главйая добыча идет в* штате Ала
бама (до 4 млн. ж руды в год). Действитель
ный запас руд исчислен здесь в 500 млн. ж; 
вероятный—в 1,4 млрд. ж. В заливе Консеп- 
шен Бей, недалеко от Ньюфаундленда на
ходится мощное месторождение гематита на 
о-ве Грет Белл. Запас руд—в 3,5 млрд. ж.

2. Руды, содержащие водные окислы желе
за. К этим рудам относится б у р ы й ж ё л е з- 
н я к, или л й м о н и т (2FeaOa); во всех 
своих разновидностях. Обычно смешан с 
глиной, кварцем, известняком и пр. Вред
ные примеси: серный колчедан, свинцо

вый блеск, цинковая обманка, вивианит, 
апатит и др. Цвет этой руды бурый, иногда 
желтый, черта буро-желтая. Известны сле
дующие разновидности буррго железняка: 
1) плотный, или обыкновенный, скрыто-крис
таллического плотного сложения, очень рас
пространен, встречается наряду с красными 
железняками; 2) бурая стеклянная голова— 
лучистого и скорлуповатого сложения; 3) бо
бовая руда, или оолитовый бурый железняк 
в виде крупных зерен и стяжений; 4) болот
ные, луговые и дерновые руды, встречаются 
на дне болот под дерном в виде рыхлых 
зернистых отложений, смешанных с гли
ной, иногда в виде ноздреватых, губчатых 
масс; 5) озерные руды; 6) игольчатый и 
волокнистый бурый железняк, называемый 
гетитом.—Главные месторождения 
бурыхжелезняков. В СССР—на 
Урале, Бакальское месторождение. Руда 
этого месторождения признается лучшей из 
всех до сих пор известных. Общий запас 
руд (действительный и возможный) около 
73,6 млн. ж (данные Геологического коми
тета). Из бурых железняков Среднего Ура
ла можно указать мощные залежи в районе 
Алапаевска—возможный запас 265. млн. ж. 
(Михеев). В Центральной части Союза мно
гие заводы возникли в районах нахожде
ния этих руд—Мальцевские, Липецкий, 
Кулебакский, Выксунский и др. Из загра
ничных месторождений бурых железняков 
следует упомянуть Испанию—Бильбао, Мур
сия . и Альмерия. В Англии—Кемберленд 
и Ланкашир; в Америке наиболее известны 
руды Алабамы, запас 1.800 млн. ж.—О о ли
то в ы й железняк. В СССР огромное 
месторождение мелкого бурого железняка 
находится на Керченском п-ове. Запас опре
делен в 900 млн. ж, а вместе с рудами Таман
ского п-ова—до 3.000 млн. ж (М. А. Павлов). 
Из заграничных оолитовых железняков из
вестно колоссальное месторождение, почти 
целиком лежащее на французской террито
рии и захватывающее большую пограничную 
полосу Германии, Люксембург и отчасти 
Бельгию. Из руды «минетт» этого месторо
ждения выплавляется т. н. томасовский чу
гун.—Болотные и луговые руды. В 
СССР очень богаты районы Ленинградский, 
Карельской АССР, Новгородский,Тверской, 
Смоленский, Тамбовский, Костромской, Во
лынский; встречаются они и на Урале. За 
границей—в Юж. Швеции, Сев. Германии, 
Бельгии, Голландии; Канаде. Руды эти мел
кие, рыхлые, очень легко восстановимы и 
часто легкоплавки.—О з е р н ы е руды. 
Залегают на дне озер либо в виде сплош
ной корки либо в виде сплошных или от
дельных слоев. Особенно много этих руд в 
Карелии. При проводке путей сообщения и 
дешевом древесном угле эти руды будут 
иметь промышленное значение для края.

3. Руды, содержащие углекислое железо» 
Сюда относятся сидерит, или шпато
вый железняк (FeCO3; Fe—48%). 
Твердость от 3,5 до4,5; уд; в. 3,7—3,9; цвет 
серый, желтоватый, буроватый. Встречает
ся в виде жил и пластов в сопровождении 
серных, медных и мышьяковых колчеда
нов, тяжелого шпата, цинковой обманки, 
свинцового блеска. Кроме того встречается 
в виде зернистых и оолитовых масс или 
почковатых, шаровидных стяжений й ядер
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скорлуповатого сложения (сферосидериты). 
Содержание^ железа 25—40%. В СССР встре
чаются в Бакальском месторождении^ где 
они налегают q бурыми железняками. Из 
заграничных считается классическим, место
рождение Эрцберг в. Щтирии. Мощность 
залежей достигает 125 м. В. Германии— 
Зигенское месторождение, захватывающее 
часть Вестфалии, Рейнской Пруссии и Гес- 
сен-Нассау. Ца жилах Щтальберга преиму
щественно работал завод Круппа.—Место
рождения глинистых сидеритов (сферосиде
риты) в, СССР (гнезда и пропластки) весьма 
распространены, в. Подмосковном каменно
угольном бассейне; к ним относятся здлежи 
Липецка, Данкова, близ Тулы и т. д. Руды 
эти б. или м., фосфористы и небогаты желе
зом (38—45%). В сев.-вост. части Нижего
родского края известны месторождения Хо- 
луннцкое.иОмутнинское, руды к-рых питали 
старейшие чугуннолитейные заводы округа 
(Климовский—1762, Задазинский —1771). 
Рудоносные площади залегают в красно
цветной пермской толще. Руда представляет 
собою глинистый шпатовый железняк в сме
си с лимонитом в верхних частях пластов. 
Подсчет запасов дал цифру 34,5 млн. т. 
Месторождения центральной части РСФСР 
представляют собою огромное количество 
гнездообразных залежей малой мощности 
на большой площади, что пока лишает эти 
руды промышленного, значения. Запасы их 
подсчитаны К. Богдановичем в колосадьной 
цифре 78Й млн. ж. В Польше известны Чец- 
стоховские месторождения сферосидеритов. 
Наиболее известным месторождением шпа
товых железняков, перешедших частью в 
глинистые, считается Кемберленд в. Англии. 
В Кливленде находятся мощные здлежи 
глинистых железняков; ежегодно добывает
ся здесь ок. 6 млн. ж руды. Значительные 
месторождения углистого глинистого желез
няка (blackband) имеются в Шотландии и 
Южном Уэльсе (Англия). Запасы исчисля
ются в 34 млрд. ж.

Суррогаты железных, руд. Под этим 
названием разумеются соединения заводско
го или фабричного происхождения^ богатые 
железом, иакоторых можно с выгодой извле
кать железо. К этой группе относятся шлаки 
переделочных производств, пудлинговые и 
кричные шлаки. Общее содержание железа 
обычно колеблется от 30% до 60%. Щлаки 
сварочных и калильных печей сходны с пуд
линговыми. См. также Железорудная про
мышленность. Томасовские шлаки применя
ются иногда в доменной плавке для обогаще
ния чугуна. Если они богаты фосфором, то 
идут на суперфосфатные заводы. Часто в 
плавку идут «огарки», или «сгарки» от обжи
га и выщелачивания серных колчеданов, упо
требляемых для получения серной кислоты.

Лит.: Б у б л е й н и к о в Ф. Д., Железорудная и 
марганцевая промышленность, M.—Л., 1926; О р- 
ловскййВ.Г., Разведки на горе Магнитной (пред
варительный отчет), «Минеральное сырье и его пере
работка», М,, 1928, № 1; П а ф ф е н г о л ь ц К. Н., 
Дашкесан й 3 аг лик («Труды Геологического коми
тета», новая серия, выл. 170), Л., 1928; С е р к А. Ю., 
Месторождения бурых железняков в Архангельском 
районе на южном Урале, «Вестник Геологического 
комитета», Л., 1927, № 8—9; Томилин В., Желез
ные рудники Уральского железорудного треста, «Гор
ный журнал», М., 1927^ «N? 5; У о о в М. А., Тельбес- 
ский. железорудный район, ^Известия Сибирского^ от- 
деленця Гер логического комитета», Томск, 1927, т. VI, 
вын. 5; B ii с 11 ni d ii n Е., Die Eisen und Stahllndustrie 
der Welt im Lichte der Weltwirtschaftskonferenz, «Stahl 

und Eisen», Dusseldorf, 1927, B. XLVII, №18; Iron 
Ore Resources of the World, «XI International Geologi
cal Congress in Stockholm», N. Y., 1910.

ЖЕЛЕЗНЫЙ БЛЕСК (также красный 
ж a е з н я К, илц г ем ат и т), мацерал, 
природная окись железа Fe2Q3. Ж. б. со
держит 6к. 70% металлического. железа и 
представляет собоюбогатую.железную руду. 
Однако в СССР Ж- б. как руда имеет второ
степенное значение, т. к* главные железо
рудные богатства. Союза представ л ены в виде 
магнитного железняки (преимущественно на 
Урале). Цацболее крупное и имеющее наи
большее экономическое значение место
рождение Ж. б. находится на Ю> СССР, по 
рр. Саксатани ц. Ингульцу (т. н. Кривой 
Рог). Благодаря своей способности давать 
красную черту Ж. б. цдщел употребление 
также в приготовлении красных каранда
шей. См. Железо.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЦЕК, последняя из доисто
рических эпох; в эту эпоху железо приобре
тает господство как материал для орудий 
труда. Термин Ж. в, быд впервые, введен в 
употребление датским археологом Томсо
ном(1836) и наряду с терминами камен
ный И б Р О н 3. О, В Ы й BBj. был прочно 
усвоен позднейшими археологическ. клас
сификациями. Только новейшая .класси
фикация В. А. Городцова заменяет термин 
Ж., в. термином н е о м © т а л л ц ч е с к а я 
или же лев цая эпоха, разделяя ее на 
раннюю# среднюю и позднюю поры, из ко
их последняя уже всецело относится к исто
рическому времени. Выделение искусства 
Ж. в. в особый самостоятельный период, 
как это делают обычно археологи'^ также 
крайне условно ц не связано, с существом 
происходящих в нем художественных про
цессов, (см. Галльское искусство, ^альщтат- 
ское искусство, Звериныц стиль, Кельтско- 
иберское искусство). Сравнительноспредыду- 
щими археологическими эпохами Ж. в. 
хронологически очень короток. Его начало 
относится ко второму тысячелетию до хр. э., 
а к концу первого тысячелетия после нее 
вся Европа црочно входит уже в историче
скую эпоху своего существования. Ж. в. 
начался ранее всего в тех странах, к-рые в 
свое время стояли во главе цивилизации, 
как несколько раньше это имело место 
по отношению к меди и бронзе. Однако, и 
железо подобно другим металлам, прежде 
чем стать металлом индустриальным по 
преимуществу, прошло через период, когда 
оно несмотря на свою тяжесть, отсутствие 
красоты и способность к быстрому окисле
нию служило для украшений. Если оста
вить в стороне этот период, то в развитии 
Ж. в. следует различать две стадии: первая 
стадия соответствует времени, когда железо 
ввозится из других стран и еще; не вытесня
ет бронзовых орудий;вторая стадия наступа
ет с момента начала добычи железа и произ
водства из него орудий на месте, и приводит 
к полному переходу в, Ж. ц.

Самые ранние известия об обработке же
леза идут из Египта: археологические на
ходки дали доказательства пользования же
лезом при VI династии, т. е„ ца позднее на
чала а тысячелетия до хр. эры- Одцако инду
стриальное господство железа Bj Египте, 
т. е. наступление там Ж. в., началось гораз
до позднее. Первое упоминание о железе в
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египетской письменности относится ко вре
мени Рамсеса II, т. е. к 13 веку до хр. э. 
Возможно, что распространение железа в 
Египте несколько задерживалось почти пол
ным отсутствием железных месторождений: 
в раннее время железо привозили из Эфио
пии; позднее, в расцвет завоевательной поли
тики Египта, железо доставлялось из^Азии. 
Невидимому от египтян знакомство с же
лезом постепенно проникло далее на юг 
к нек-рым негрским племенам. История же
лезной индустрии в Ассир о-В авилонии име
ет немало черт с Египтом. В эпоху, близкую 
по времени к древнейшему Египетскому 
царству, железо в Халдее служило по кра'й- 

смутные известия о племени халибов, самое 
имя к-рых стало у греков нарицательным для 
обозначения обработанного железа—стали. 
Т. о. ив этих странах начало Ж. в. можно 
относить.ко 2 тысячелетию до хр. э. Новей
шие археологические открытия указывают 
на культурную связь, издавна существо
вавшую между Двуречьем и сев .-зап. Инди
ей. По мнению нек-рых современных индий
ских ученых, с С.-З. ок. 1500 лет до хр. э. 
проникло в Индию и железо, б. м. занесен
ное вторжением индо-европейцев. Веды уже 
знают этот металл. Значительно позднее, 
около половины 1 тысячелетия до хр. эры, 
железная культура проникла в Китай, где

1—изображение в майолике ассирийского железн. плуга; 2 и 3—древние железные топор и стрела из 
Индии; 4—глинян. сосуд с глинян. треножником раннего Ж. в. в Греции; 5—ассирийская железная 
пила; 6—индийский древн. железн. серп; 7 и 8—ассирийское культовое изображение в бронзе железн. 

кинжала и топора; 9 и 10—меч из Дипилонского могильника (Греция) раннего Ж. в.

ней мере для выделки украшений. В 13—12 
вв. до хр. э. обработка железа в Ассиро- 
Вавилонии стояла приблизительно на той 
же ступени развития, что и в Египте, и 
следовательно начало Ж. в, в долине Тигра 
й Евфрата можно относить, как и в Египте, 
ко времени за 1500 лет до хр. э. В эпоху 
могущества второго ассирийского царства 
железная пром-сть в Двуречьи уже зна
чительно превзошла Египет того времени. 
Еще в 60-х гг. 19 в. при раскопках дворца 
Саргона II (722—705) в Хорсабаде был най
ден склад железа в виде слитков, а также 
кузнечных и земледельческих орудий, ве
сом в совокупности до 160.000 кг. Добыча 
железа производилась отчасти на месте. 
Развитие железной культуры и техники в 
Ассирии стоит в теснейшей связи с ростом 
ее завоевательной политики в 9—7 вв. до 
хр. э. Параллельно Двуречью шло такое 
же развитие железной культуры и техники 
в Финикии, Палестине, Сирии, Малой Азии 
и на Армянском нагорьи. Ванское царство, 
долго боровшееся с Ассирией за первен
ство, было хорошо известно своей развитой 
железной промышленностью. С другой сто
роны, ранние греческие историки сохранили 

она постепенно начала вытеснять очень раз
витую и могучую местную бронзовую куль
туру. Расцвет Ж. в. в Китае падает уже 
на первые века хр. эры.

Распространению железа в бассейне Сре
диземного м. очень способствовало раннее 
развитие в нем торгового мореходства. Пер
вые мореходы, эгейцы, сошли со сцены 
б. м. именно потому, что не успели овладеть 
железной культурой и техникой; более все
го для распространения железа сделали 
вероятно финикияне, сменившие эгейцев 
в роли торговых посредников в конце 
2 тысячелетия до хр. э. В Греции железо 
приобретает значение в 10—9 вв.; в 7 в. 
там наступает настоящий Ж. век. Процесс 
наступления Ж. века в Италии во многом 
близок с аналогичным процессом в Греции. 
Первые элементы железной культуры были 
вероятно занесены сюда морскими купцами. 
Первые этапы ее внедрения в самой стране 
тесно связаны с так наз. Виллановой куль
турой (см. Вилланова культура), получив
шей название от могильника ок. Болоньи. 
В поздних погребениях (10—9 вв.) этого 
культурного периода, корнями уходящего 
в бронзовый век, уже встречается желез-
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1—глиняная погребальная урна раннего Ж. в. в Италии (из Ории); 2—топор поздн. Ж. в. в Италии; 
3—топор раннего Ж. в. в Италии; 4, 8 и 9—глиняные сосуды раннего Ж. в. в Германии; 5—ла-тенский 
меч; 6 и 10—глиняные сосуды позднего Ж. в.'в Германии; 7—курганное погребение раннего Ж. в. в 

Германии; 11—бронзовая ситула (ведро) раннего Ж. в. из Франции.

1—руины замка Ж. в. (до проникн. римлян) в Англии; 2—бронзовая поясная застежка с железн. 
инкрустацией, из Кобанского могильника, Кавказ; 3—железный топор, из Салтовского могильника; 
4—готская фибула (застежка) поздн. Ж. в^, из Крымского могильника ок. Гурзуфа; 5—скандинавская 

фибула (застежка) поздн. Ж. в.; 6 и 7—китайские топоры эпохи Chou han.
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1. Железные кинжал, наконечник копья и топор раннего Ж. в. (Сев. Кавказ). 2. Ла-тенский железный 
наконечник копья. 3. Китайский сосуд Ж. в. 4. Ла-тенский железный нож-пила. 5. Ла-тенская острога. 
6. Ла-тенская жел. коса. 7. Скифский железный топор с золотыми украшениями раннего Ж. в. (Келлер- 
месский курган, Сев. Кавказ). 8. Ла-тенский железный серп. 9. Золотая с камнями корона («сарматская») 
позднего Ж. в. (Новочеркасский клад). 10. Ла-тенские железные ножницы. И. Ла-тенский глиняный 
сосуд. 12. Сибирская золотая пластинка («сарматская») позднего Ж. в. 13. Ла-тенский глиняный сосуд.
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I, 2 и 3. Славянские женские украшения (находка в Моск, обл., ЦЧО и Ленингр. обл.). 4 и 5. Финские 
женские украшения поздн. Ж. в. 6. Славянский железный сошник (Зап. обл.). 7. Финский жел. лемех 
плуга. 8. Финский жел. топор. 9. Славянский железный топор. 10. Славянский жел. серп (Ленингр. обл ).
II. Финская жел. «горбуша». 12. Каменная плита с изображ. воина раннего Ж. в. (Ананьевский мо
гильник на Каме). 13. Славянский жел. меч. 14. Готская фибула (застежка) позднего Ж. в. (Крымский

могильник ок. Гурзуфа). 15. Глиняный сосуд Ж, в. (Салтовский могильник ок. Харькова).
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ное оружие. Переходный период, иначе 
ранняя пора Ж. в., еще не был изжит в 
конце 6 в.: римляне в то время пользова
лись железом только для земледельческих 
целей, отнюдь не для военных. Самый за
падный п-ов. Европы, Пиренейский, дает 
в 5 в. до хр.эрй картину развивающегося 
Ж. в. В его юж. областях, напр. ок. Аль
мерии, в это время уже существовало мест
ное железоплавильное производство., К по
ловине последнего тысячелетия до хр. эры 
Ж. в. охватил весь бассейн Средиземного 
моря, включая и северо-западное побережье 
Африки.

Проникновение железа из Средиземно
морья в Среднюю и Северную Европу шло по 
древним торговым путям: по Роне и далее 
по Рейну, через Альпийские горные прохо
ды в бассейн Дуная и из него в бассейны 
Эльбы и Одера. Кроме наличия исконных 
торговых связей Средиземноморского бао 
сейна с севером, распространению железа 
содействовало также развитие соляной про
мышленности в Вост. Альпах, к-рое уже в 
первой половине последнего тысячелетия до 
хр. э. создало на громадном пространстве 
от Дуная др Адриатического м. своеобраз
ную, блестящую т. н. Гальштйтскую куль- 
туру (см.), носящую полужелезный, пере
ходный характер. С начала 5 века до хр. э. 
начались миграции кельтов, которые заня
ли всю страну к 3. от Рейна до Атланти
ческого океана, а на В.—земли по средне
му Дунаю и к С. от него, и создали но
вую, уже чисто железную, так называемую 
Jta-Тенскую культуру (см.), расцвет кото
рой продолжался до завоевания римля
нами Галлии. Завоевание Римом всех зе
мель до Рейна и Дуная со своей стороны 
оказало значительное влияние на продвиже- 
ние*железной культуры как в новые погра
ничные римские провинции, так и далее в 
глубь Германии до Балтийского м. Романи
зация германских племен в 1—4 вв. хр. э. 
привела к торжеству культуры Ж. в. внутри 
Германии, где вновь заимствованные рим
ские элементы смешивались с остатками 
Ла-Тенской культуры и с пережитками мест
ных культур более раннего времени. На 
Британских о-вах до римского завоевания 
Ж. в. был в зачаточном состоянии. Только 
в эпоху римского господства в Британнии 
железо превратилось из средства обмена 
в материал для производства орудий. Скан
динавские страны, оставшиеся вне сферы 
влияния римских завоевательных стремле
ний, еще в бронзовом веке имели богатую 
культуру, созданную торговлей янтарем. 
Последняя продолжалась и в Римскую эпо
ху, и именно ей надо приписывать посте
пенное водворение Ж. в. в Скандинавии, 
наблюдаемое там в первые века хр. эры, 
т. е. позднее, чем во всей остальной Европе. 
Его конечным звеном была культура нор
манских викингов 8—И вв. хр. э. В Аме
рике начало железного века совпадает с по
явлением европейцев. Европейцы же ввели 
железную культуру в Австралии и на боль
шинстве островов Тихого океана. О желез
ном веке в Северной Азии см. Железный век 
на территории СССР.
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ские времена, СПБ, 1898;ГернесМ., Первобытная 

культура, ч. 3, Рига, 1914; его же, Культура до
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О Египте и Ближнем Востоке см. лит. к статьям: 
Ассирия, Ассирийское искусство, Вавилония, Вавилон
ское искусствоt Египет (Исторический очерк), Еги
петское искусство.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК НА ТЕРРИТОРИИ СССР. 
Уже в неолитическую и бронзовую эпохи 
намечаются культурные связи юго-восточ
ной Европы с Малой Азией и Месопота
мией, где добыча и обработка железной ру
ды была известна еще во втором тысячеле
тии до хр. э. Следы железа прежде всего за
метны в кавказских культурах бронзового 
века: так, богатая Кобанская культура (см. 
Бронзовой век) в нынешней Осетии за 1000 
лет до христианской эры уже знает железные 
инкрустированные украшения на бронзо
вых поясах хеттского и ассирийского образ
цов. Отдельные железные предметы, отно
сящиеся к концу 2-го* тысячелетия до хр. э., 
попадаются в нектрых могильниках брон
зового века: в Средне-Волжском и Окском 
бассейнах. Присутствие в Ананьинском мо
гильнике (см.) довольно многочисленных 
железных предметов, принесенных с Ю., 
свидетельствует о громадном значении, ка
кое Волжский речной путь имел для рас
пространения новой культуры внутри на
шей страны. Т. о. в зачаточном состоянии 
Ж. в. возник на Ю. СССР и вдоль Волж
ского пути в то же приблизительно время, 
когда он утвердился в странах зап. ’Среди
земноморского побережья. Аналогично Ита
лии, юж. Галлии и Испании, очень боль
шое влияние на развитие Ж. в. в Европей
ской части нашей страны имела начавшая
ся в 8 в. греч. колонизация Черноморского 
побережья (греч. колонии Пантикапея на 
Боспоре Киммерийском, Ольвия в устьи 
Днепра, Херсонес на Крымском п-ове, Фа- 
сис у устья Риона). В обмен на хлеб, скот, 
рабов, рыбу, мед и воск,’ кожи, меха и лес 
греки ввозиди в страну предметы обраба
тывающей пром-сти и немало сделали для 
внедрения железной культуры среди тех 
туземных племен, с которыми они входили 
в постоянные сношения. Под очень силь
ным греческим влиянием сложилась скиф
ская (7—2 вв. до хр. э.) и сарматская куль
туры (2 в. до хр. э.—4 в. хр. э.). Инвентарь 
скифских погребений свидетельствует о на
ступлении первых стадий Ж. в. Ж. в. в За- 
кавказьи следует рассматривать как прямое 
продолжение процесса развития железной 
культуры в Месопотамии и М. Азии. Несмот
ря на употребление железа, сохраняются 
очень устойчиво формы каменных погре
бений: металлические предметы и керамика 
сохраняют формы бронзового века. Позд
нее в железную культуру Закавказья про
никает греч. влияние, а также вероятно 
в связи с торговыми сношениями с Дунай
ским бассейном и в связи с движениями 
кельтов—некоторые следы Галыптатской и
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Ла-Тенской культур. Такой ate устой
чивостью форм бронзового века отличается 
железная культура Сев. Кавказа, представ
ленная богатейшими могильниками Осетии. 
В поздней культуре Кобанского й Сходных 
могильникбв старые богатые формы пред
метов бронзового века доживают до 10 в. 
хр. э., лишь постепенно уступая место но
вым. В связи с поздней железной культу
рой Сев. Кавказа, носителями к-рой были 
аланы, самое крупное из сарматских пле
мен, приходится ставить вопрос о сармат
ской культуре во всем ее объеме. Географиче
ски она распространялась от линии Киев— 
Саратов до Черного м. и Кавказского хреб
та; хронологйчески она охватывает почти 
14 веков, замйрая на Кавказе только в 
13 веке хр. о. ПреДс^гавлейная пока почти 
только погребениями, она дает инвентарь, 
отличающийся обилием полихромных укра
шений в вйде цветных камней и разноцвет
ной эйалй на металлических предметах 
(стиль, заимствованный из БбсйорскоГо цар
ства), наличность Шейных гривен, мелких 
золотых бляшек, железных мечей, желез
ных и медных наконечников стрел и бога
тых Наборов конского снаряжения. В позд
ней стадии (6—10 вв.), к-рая лучше всего 
представлена кавказскими могильниками й 
могйльникой Салтовским на Дойце, непо
далеку от Харькова, а также городищами 
и остатками каменных стен И построек (Сал- 
товское, Мая’цкое на Дону и др.), эта куль
тура отражает быт оседлого, земледель
ческого и ремесленного населения, в к-рое 
превратились уцелевшие по окраинам сте
пей остатки прежних кочевников. Поли
хромных украшений более нет; вместо ме
чей—-кривые железные сабли, богатые кон
ские уборы; инвентарь Салтова поражает 
своим. сходством с Инвентарем сейеро-кав- 
казскйх могильников как в металлической 
своей части, так и в керамике.

На обширной территории между Карпа
тами на 3., Полесьем на С., степью на К), и 
левым побережьем Днепра на В. долгие ве
ка существовала культура, уходящая кор
нями в более ранние археологические эпо
хи, но особенно хорошо известная в эпоху 
Ж. в. Ее конечным пределом следует счи
тать 4—-5 вв. хр. э. Она представлена боль
шими й малыми городищами и особыми по
гребальными памятниками, известными под 
именем «полей погребальных урн»; это 
могильники без Насыпей и с обоими обря
дами—соЖженйем и погребением. При из
вестном количестве бронзовых и каменных 
орудий городища дают железный земледель
ческий инвентарь, железные орудия до
машнего обйхода и очень простую керами
ку; НоХОронный Инвентарь довольно беден; 
пепел от сОжженйя праха помещался в 
урнах довольно простой формы; при погре
бении с покойником клали кое-какие укра
шения и предметы обихода, бусы, бронзовые 
и серебряные пряжки, кое-какие железные 
предметы. В раййих памятниках попадают
ся вещи скйфского происхождения; в поз
дних— вещи Галыптатской и Ла-Тенской 
культур И римскйе Монеты* 1—4 вв. Куль
тура погребальных полей указывает на дол
гое обитайие здесь одйого племени, знав
шего земледелие, группировавшегося около 
защитных городищ и ведшего не слишком 

оживленные торговые сношения, следом ко
торых являются редкие иноземные вещи и 
монеты. Есть полное основание приписывать 
эту культуру славянам до их экспансии, 
начавшейся вероятно в 5—6 вв. Такой же 
Характер носит И поздйий Ж. в. у славян> 
представленный многочисленными поздни
ми городищами И славянскими курганами 
в бассейнах Днепра, Дона, Оки, верхней 
Волги, Зап. Двины и Волхова, самые древ
ние из койх относятся к 9 в. Ранние кур
ганы дают сожжение, которое в 10—11 вв. 
сменяется погребением. Инвентарь не бо
гат; орудия практической работы всегда 
железные; из других металлов делались 
только украшения; керамика простая с 
Обычным, «славянским» рисунком. Находи
мые орудия показывают, что земледелие 
было общераспространенным занятием; ос
татки Шерстяных и льняных тканей изо
бличают знакомство с домашними промыс
лами. Только в отдельных местностях, вбли
зи тортовых Путей, напр. по Днепру (окре
стности Киева, Гйездбво близ Смоленска), 
встречаются следы более высокой культуры 
и вместе с тем более ясно выраженные сле
ды классовой дифференциации. Последняя 
впрочем сказывается гл. образом уже в 
эпоху существования Киевского государ
ства. Весь С. и С.-В. Европ. части СССР со 
времен глубокой древности был занят фин
скими племенами. Культура финского Ж. в. 
характеризуется гл. образом городищами 
Дьяковского типа (см. Дьяково городище, ок. 
Москвы)1 й бескурганныМй могильниками^ 
известными на огромном пространстве от 
Камского края и Саратова до низовья За
падной Двины. Область финской культуры 
удобнее всего разделить на три группы— 
Балтийскую, Волжско-Юкскую и Камскую. 
Ж. в. появляется здесь во 2-й половине 
1-Го тысячелетия хр. э. Земледельческий 
быт и промысловая охота являются глав
ными занятиями. Прй наличии железных 
орудий практического назначения особенна 
сильное развитие получают бронзовые и 
серебряные украшения, преимущественна 
нбсимые женщинами и пй своему стилю от
ражающие азиатские влияния. Это в осо
бенности относится к Древностям Камской 
Чуди. БОгатсТВо украшений, особенно в 
Камском и Окском бассейнах, а также на
ходимые здесь клады арабских монет и ве
щей 8—10 Ив. указывают на торговые сно
шения с Передний Востоком, стержнем ко
торых был. Волжский путь. В Азиатской 
части СССР Ж. в. наступил Не ранее пер
вых веков хр. э. Обработка железа и желез
ные орудия были найдены в юж. обл. Сибири 
и Казакстане. В сев. областях Сибири, за. 
исключением крайнего востока, Ж. в. на
ступил не ранее йоявлейия там русских.

Лит.: НидерлеЛ., Человечество в доисториче
ские времена, СПБ, 1898; ГородцовВ. А., Бытовая 
археологи^, М., 1910; Г о т ь е Ю. В., Железный век; 
в Восточной Европе, М.—Л., 1930; Русские древности 
в памятниках искусства, ИЗД. И. Толстым и Н. Конда
ковым, вып. 1—5, СПБ, 1889—97; Обозрение некото
рых губерний и областей России в археологическом, 
отношении, «Записки Русского археология, об-ва», но
вая серия, т. VIII, ВЫП. 1—2, СПБ, 1896, т. IX, 
вып. 1—2, 1897 и т. XI, вып. 1—2, 1899; N i е d е г- 
le L., SlovanskG staroiitnosti, IV Pftvod a poCAtky 
sovanu. vtfchodnlch, Praha, 1924; Уварова [П.С.К 
Могильники Северного Кавказа (Материалы по архео
логии Кавказа, вып. 8), М., 1900; Ив ан о в с кий 
А. А., По Закавказью (Материалы по археологии^ 
Кавказа, вып. 6), М., 1911; Покровский А. М.^
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Верхне-Салтовский могильник, «Труды XII Архео
логия. съезда», т. I, М., 1905; Ростовцев М. И., 
Скифия и Боспор, гл. XI [Л.], 1925; его же, Эллин- 
ство и иранство на юге России, П., 1918; Репни- 
к о в Н. И., Некдторые могильники области крымских 
готов, «Известия Археолог, комиссии», выл. 19, СПБ, 
1906, и «Записки Одесского об-ва истории древностей», 
т. XXVII, Одесса, 1907; X в о й к о В. В*., Городища 
среднего Приднепровья..., «Труды XII Археология, 
съезда»,, т. I, М., 1905; СпицынА. А., Древности 
Камской Чуди по коррекции Теплоуховых (Мате
риалы по археологии России, № 26), СПБ, 1902; 
ЕфименкоП. П., Рязанские могильники, «Мате
риалы по этнографии» Этнограф, отдела гос. Русско
го музея, т. III, вып. 1, Л., 1926; As pe lin J. R., 
Antiquit 6s du Nord Finno-Ougrien, livraisons I—V, 
Helsingfors, 1877—84; A r n e T. J., La SuSde et 
TOrient, Upsal, 1914; TallgrenA. M., Les pro
vinces culturelies flnnolses de rage recent de fer dans 
la Russie du nord, «Eurasia Septentrionalis Aritiqua», 
III, Helsinki, 1928.

ЖЕЛЕаНЫЙ ЗАКОН ЗАРАБОТНОЙ ПЛА
ТЫ, теория (известная также под названием 
теории минимума), по к-рой заработная пла
та определяется минимумом средств сущест
вования, необходимых для поддержания жиз
ни рабочего и для прокормления его семьи. 
Законченную формулировку Ж. з. з. и. дал 
Рикардо, к-рый развил основные положения 
теории заработной платы Смита. До Смита 
и Рикардо зачатки теории минимума средств 
существования встречаются у ряда экономи
стов: у Петти, Локка, Чайльда, Кене, Тюрго 
и др. Из них ТЮрго дает уже довольно строй
ную и законченную схему Ж. з. з. п. ТЮрго 
придает решающее значение конкуренции 
между рабочими. Т. к. предприниматель всег
да имеет большой выбор рабочих, Го он на
нимает тех из них, к-рые соглашаются рабо
тать за самую низшую цену. Но заработная 
плата не может опуститься слишком низко, 
т. к. в этом случае рабочий будет искать ус
ловий, обеспечивающих ему лучшее сущест
вование в другом месте. Предложение рабо
чих рук сократится, и заработная плата 
в результате уменьшавшейся конкуренции 
должна будет повыситься. Т. о. Заработная 
плата всегда колеблется вокруг минимума 
средств существования. У Смита уровень 
заработной платы также определяется мини
мумом средств существования. «Производст
во людей», как выражается Смит, регули
руется теми же законами, как и производст
во всех других товаров. Если заработная 
плата слишком высока, это вызовет увели
чение числа браков й в результате увеличе
ние числа рабочих, вследствие чего заработ
ная плата понизится. Если заработная пла
та ниже минимума средств существования, 
это приведет к вырождению рабочих, следд- 
вательно к сокращению предложения рабо
чих рук, и заработная плата должна будет 
опять повыситься. Теория заработной платы 
Рикардо сводится к следующему. Труд, как 
и все другие товары, имеет естественную и 
рыночную цену. Естественной ценой является 
та, к-рая необходима для доставления рабо
чему средств к существованию и продолже
нию рода. Естественная цена зависит от цены 
пищи, одежды и проч, средств существования. 
С повышением или понижением цены на эти 
товары поднимается или падает естествен
ная цена труда. Рыночная цена труда это 
та цена, к-рая действительно уплачивается 
на рынке и к-рая зависит от спроса и пред
ложения на труд. Но рыночная цена должна 
сообразоваться с естественной. Если она пре
высит естественную цену, это вызовет увели
чение населения н увеличение предложения 

Труда, и заработная плата снова упадет до 
естественной цены. Если рыночная цена упа
дет ниже естественной, рабочие не будут 
иметь необходимых средств существования. 
Это вызовет сокращение рождаемости и сле
довательно сокращение предложения рабо
чих рук, л то заставит рыночную цену снова 
подняться до уровня естественной. Естествен
ная цена труда, выраженная в предметах су
ществования, непостоянна. Она изменяется 
в одной и той же стране в разные времена и 
различна в разных странах. Уровень ее оп
ределяется потребностями рабочих, ставши
ми для данной страны обычными. В более 
развитых и культурных странах этот уро
вень выше, в остальных ниже, но всегда тя
готеет к минимуму средств существования. 
Общая тенденция естественной цены труда, а 
следовательно и заработной платы—к повы
шению, т. к. цена основного товара, опреде
ляющего естественную цену труда,—хлеба—с 
развитием капитализма повышается. Но это 
повышение заработной платы есть лишь ре
зультат повышения цены товаров, определя
ющих минимум средств существования. Т. о. 
Рикардо дал развернутую и законченную 
формулировку теории минимума. Однако 
широкую популярность теория получила 
благодаря Лассалю, к-рый и дал ей название 
Ж. э. з. п. Лассаль связал теорию Рикардо 
сполитической борьбой рабочего класса,бле
стяще интерпретировал ее и сделал отправ
ным пунктом всей своей агитации. «Ограни
чение среднего размера заработной платы 
пределами, по привычкам народа безусловно 
необходимыми для ’существования и раз
множения,—таков, повторяю, железный и 
жестокий закон, управляющий при нынеш
них обстоятельствах заработною платою» 
(Лассаль, соч., том II, стр. 59). Лассаль в 
своих произведениях неоднократно ссылает
ся на Смита, Рикардо, Мальтуса и др. Но, 
признавая, как и классики, естественность 
и неизбежность Ж. з. з. п. для капиталисти
ческого об-ва, он делает отсюда революцион
ный вывод о необходимости уничтожения ка
питалистического об-ва. На Ж. з. з. ц. ба
зируется экономическая программа Ласса
ля: образование рабочих производительных 
ассоциаций.

Помимо неясности самого понятия «ми
нимума средств существования» Ж. в. з. п. 
совершенно неправильно изображает ме
ханизм сведения заработной платы к мини
муму средств существования. Маркс вы
смеивает в «Капитале» эту теорию. «Что за 
прекрасный метод движения для развитого 
капиталистического производства. Прежде 
чем вследствие повышения заработной пла
ты могло бы наступить какое-нибудь поло
жительное увеличение действительно рабо
тоспособного населения, при этих условиях 
несколько раз успел бы миновать тот срок, 
в течение которого необходимо провести 
промышленную кампанию и дать решитель
ную битву». Маркс указывает, что здесь сме
шиваются законы, регулирующие общее дви
жение заработной платы с факторами, регу- 
лирующйми распределение рабочих между 
отдельными отраслями производства. Мест
ные колебания рынка рабочей силы прини
маются за тенденцию движения общего уров
ня заработной платы. Обоснованием Ж. з. 
з. п. Лассаля является ошибочная апологе-
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тическая теория народонаселения Мальтуса. 
Базируясь на этой теории, Ж. з. з. п. игно
рирует зависимость движения заработной 
платы от законов накопления капитала. В 
этом основная причина несостоятельности 
Ж.з.з.п. Колебания ваработн. платы опреде
ляются не естественным движением населе
ния,—рабочая сила всегда есть в избытке в 
виде резервной рабочей армии,—а движени
ем промышленного цикла. В моменты подъе
ма резервная армия сокращается, и заработ
ная плата растет; в период депрессии растет 
резервная армия и понижается заработная 
плата. Движение заработной платы целиком 
подчинено т. о. действию всеобщего закона 
капиталистического накопления, к-рый обус
ловливает общую тенденцию зарплаты к по
нижению, обусловливает абсолютное и от
носительное обнищание пролетариата. Бу
дучи неверным теоретически, Ж. з.з.п. при
водил к ложным практически-политическим 
выводам. Несмотря на то, что сам Лассаль 
делал из железного закона вывод о необхо
димости уничтожения капиталистического 
строя, объективно Ж. з. з. п. служил интере
сам буржуазии. С одной стороны, он давал 
буржуазии идейное оружие против стачек, 
объявляя всякую борьбу за повышение за
работной платы бессмысленной и бесцель
ной^ другой—он поддерживал реакционную, 
теорию Мальтуса, делая ответственными за 
понижение заработной платы самих рабочих, 
к-рые якобы слишком быстро размножают
ся. Маркс поэтому вел борьбу против желез
ного закона заработной платы. Ж.з.з. п. воз
ник как обобщение практической полити
ки понижения заработной платы. Классичес
кая школа разработала и обосновала его тео- 
ретически.Причина популярности его в соци
алистическом движении середины 19 в. за
ключается, с одной стороны, во влиянии и 
авторитете Лассаля, а с другой—в идеологи
ческом влияний классической школы поли
тической экономии. К концу 19 в. с рас
пространением учения Маркса популярность 
Ж. з. з. п. в рабочем движении сходит на-нет.

Лит.: Тюрго Ж. ₽., Размышления о создании и 
распределении богатства, Юрьев, 1905; Смит А., 
Исследование о природе и причинах богатства наро
дов, Л., 1924; Р и к а'р д о Д., Начала политической 
экономии и податного обложения, М., 1929; Лас
саль Ф., Гласный ответ Центральному комитету, 
Соч., т. II, СПБ, 1908; его же, Книга для чтения 
рабочих, там же; Маркс К., Капитал, тт. I—III, 
6 изд., Москва, 1930; е г о же, Теории прибавочной 
ценности (тт. I—III, Л., 1923—1924); Фальк- 
н е р С., Происхождение железного закона заработ
ной платы, Москва, 1920; Железнов В. Я., 
Главные направления в разработке теории заработ
ной платы, Киев, 1904; Бернштейн Э., К воп
росу о железном законе заработной платы, Петер
бург, 1902. И. Лащенов.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛЧЕДАН, минерал, химич. 
состав FeS2. Известен более под названием 
серного колчедана, или пирцта (см.).

ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ (Eisernes Kreuz), 
прусский военный орден трех степеней, уч

режденный в 1813 за боевые заслуги. Специ
ально для фельдмаршала Блюхера (см.) был 
создан особый знак отличия—золотая звез
да с наложенным на нее Ж. к. (Blucherstern). 
Впоследствии такую звезду получил лишь 
Гинденбург в империалистскую войну.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС (или меланте
рит), минерал, природное сернокислое же
лезо FeSO4-7H2O. Искусственнь^ кристал
лы железного купороса относятся к моно
клинической системе; в природе же желез
ный купорос не дает хорошо образованных 
кристаллов, т. к. встречается в виде при
мазок, натеков или сталактитов. Цвет зеле
ный; тв. 2; уд. в. 1,8—1,9; б. или м. прозра
чен. Вследствие легкой растворимости и 
следовательно большой подвижности игра
ет повидимому значительную роль в геохи
мической миграции железа в зоне окисления. 
Присутствует во всех многочисленных ме
сторождениях серного колчедана. При лежа
нии на воздухе быстро выветривается.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ШПАТ, минерал, природное 
углекислое железо FeCQ8. Более известен под 
названием сидерита (см.).

ЖЕЛЕЗНЯК, пережженный слабосплав- 
ленный кирпич со стекловидным строением. 
Получается гл. обр. при обжиге в печах про
стейших систем с неравномерным использо
ванием тепла. Цвет напоминает железо, от
куда его название. Прочность Ж. вдвое выше 
обычного кирпича, с раствором сцепляется 
слабо, впитывает воды на 30% меньше. При
меняется в кладке фундаментов в сырых 
местах и в щебеночном подслое мостовых и 
тротуаров.

ЖЕЛЕЗНЯК, Sideritis, род растений из 
сем. губоцветных. Около 80 видов, гл. обр. 
в Средиземноморской области; почти все 
густо опушены волосками. В СССР растут 
преимущественно на юге, на каменистых 
местах. Название Ж.—переводное с греч. 
sideros—железо, так как Ж. сирийский (S. 
syriaca) прежде считался целебным от ран, 
нанесенных железом. Ж. называют также 
и другие растения.

ЖЕЛЕЗНЯКИ, минералы, различные же
лезосодержащие минералы из группы окис- 
лов или гйдроокислов. См. Магнитный же
лезняк FeO, Fe2O8; Красный железняк Fe2O8; 
Бурый железняк 2Fe2O3-3H2O.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ, Виктор (ум. в 1919), анар
хист-коммунист, матрос линейного корабля 
«Республика», участник Октябрьской рево
люции. В начале 1918 был начальником ох
раны Таврического дворца во время созыва 
Учредительного собрания. В ночь с 5 на 6 ян
варя по предписанию тов. Дыбенко пред
ложил членам Учредительного собрания 
покинуть зал заседания. Во время граждан
ской войны с отрядом матросов сражался на 
Южном фронте, будучи начальником броне
поезда. Был убит при взятии Екатер^йо сла
ва в боевой рубке бррнепоезда.




	КРУПНЫЕ СТАТЬИ
	Евреи — под общей редакцией С. Диманштейна
	I. Антропологический очерк — Я. Рогинский
	II. Исторический очерк — Н. Никольский. А. Тюменев, И. П. и С. Л., Д. Л., Д. Ш.,Т.Гейликман
	III. Евреи в СССР — З. Миндлин, Я. Кантор, С. Палатник
	IV. Рабочее движение в России —  С. Диманштейн
	V. Приложение: две таблицы численности еврейского населения

	Еврейская литература — М. Гер, И. Нусинов
	Еврейская религия — Н. Никольский
	Еврейские погромы в России — С. Диманштейн
	Еврейский вопрос — М. Вольфсон
	Еврейский язык — А. Зарецкий
	Еврейское искусство — М. Фабрикант
	Еврипид — Г. Поляков
	Европа:
	I. Положение, границы, размеры
	II. Геологический очерк — Е. Милановский
	III. Физико-географич. очерк — A. Григорьев, Г. Ковалевский, Л. Зиман
	IV. Антропология, археология, этнография, языки — В. Бунак, ***, П. Преображенский
	V. Историко-экономич. очерк — Е. Косминский, Ф. Потемкин, Л. Зиман, Ред.

	Египет:
	I. Положение, границы и административное деление
	II. Физико-географич. очерк — Б. Добрынин
	III. Этнография
	IV. Население
	V. Экономический очерк — Д. Шморгонер
	VI. Историко-политич. очерк — B. Струве М. Нечаев, А. Шами
	VII. Государственный строй — Г. Гурвич
	VIII. Народное образование
	IX. Рабочее и коммунистическое движение — А. Шами

	Египетская литература — В. Авдиев
	Египетская религия — Ю. Францев
	Египетское искусство — В. Авдиев
	Единая школа — С. Каменев
	«Единение и прогресс» — А. Миллер
	Единства противоположностей закон — Е. С.
	Единство профдвижения — А. Ротштейн
	Единый сельскохозяйственный налог — М. Лифшиц
	Единый финансовый план СССР — И. Коновалов
	Екатерина II Алексеевна — М. Нечкина и Л. Тимофеев
	Ель — М. Голенкин и Н. Кобранов
	Енисей — В. Ламакин, А. М., B. Курский
	Енукидзе А. С.
	Есенин С. А.
	Естественное право — Н. Челяпов
	Естествознание — О. Шмидт
	Естествознание в школе — А. П.
	Жабры — И. Шмальгаузен
	Жандармская полиция в России
	Жанр — Л. Тимофеев
	Жатвенные машины — Д. Арцыбашев
	Жгутиковые — В. Догель
	Желатина — А. Рабинович
	Железнодорожная сигнализация — П. Майшев
	Железнодорожники — Булацель
	Железнодорожное депо — Л. Бурлаков
	Железнодорожное транспортное право — А. Карасе
	Железнодорожные конвенции международные — П. О.
	Железнодорожные мастерские — М. Киль, В. Томленов
	Железнодорожные станции — Н. Митюшин
	Железнодорожные тарифы — М. Гельфман, Н. Захаренко
	Железнодорожный подвижной состав — Страупман
	Железные дороги:
	I. Техника — В. Образцов
	II. Экономика — П. Орлов и Ред., C. Данилов, Л. Вольфсон, Н. Шильников
	III. Ж. д. во время войны — А. Суранов

	Железные руды
	Железный век
	Железный век на территории СССР
	Железный закон заработной платы — И. Лащенов

	КАРТЫ
	Европа. Географическое положение Европы
	Палеогеография нижнего силура
	Полеогеография верхнего девона
	Полеогеография верхнего карбона
	Палеогеография перми
	Геологическая карта Европы (многокрасочная)
	Палеогеография триаса
	Палеогеография верхней юры
	Палеогеография верхнего мела
	Палеогеография неогена
	Структурное разделение Европы
	Тектоническая карта Европы
	Физическая карта Европы (многокрасочная)
	Климат и почвы Европы (многокрасочная)
	Физико-географические зоны и области Европы (многокрасочная)
	Продукция, ввоз и вывоз пшеницы по странам Зап. Европы
	Продукция, ввоз и вывоз ржи по странам Зап. Европы
	Продукция, ввоз и вывоз сахара по странам Зап. Европы
	Посевная площадь, ввоз и вывоз хлебов по странам Зап. Европы
	Расы Зап. Европы (многокрасочная)
	Европа в доисторическую эпоху и в древнейшие исторические эпохи (многокрасочная)
	Европа. Карта языков и народов (многокрасочная).
	Европа после 568 и Европа в 13 — 14 вв. (многокрасочная)
	Европа 814, Европа конца 15 в., Европа после Вестфальского мира 1648 (многокрасочная)
	Европа 1789 — 1803 и Европа 1815 — 1866 (многокрасочная)
	Современная обслуженность Европы ж.-д. сетью
	Раздел прирейнских горнозаводских районов
	Раздел Верхне-Силезского индустриального района
	Западная Европа. Политическая карта (многокрасочная)
	Добыча, ввоз и вывоз угля по странам Зап. Европы
	Добыча, ввоз и вывоз железной руды и выплавка чугуна по странам Зап. Европы
	Производство, ввоз и вывоз и потребление машин
	Западная Европа. Экономическая карта (многокрасочная)
	Наличие золота в Зап. Европе и САСШ
	Главные направления иностранных капиталовложений САСШ и Великобритании
	Эмиссия иностранных ценных бумаг
	Плотность населения Европы (цветная)
	Процент самодеятельного населения Зап. Европы, занятого в промышленности
	Плотность населения Египта и в дельте Нила
	Смена культур по сезонам
	Экономическая карта Египта (многокрасочная)
	Древний Египет
	Егоршино. Егоршинский каменноугольный район

	ТАБЛИЦЫ
	Покровский М. Н.
	Египетское искусство:
	Фреска эпохи Среднего царства. Гробницав Эль-Верше (хромолитография)
	Голова Тутмоса III. Новое царство. — Торжественное вспахивание земли фараоном. Архаическая эпоха. — Рельеф с изображением «начальника казначейства Иси» Древнее царство (автотипия)
	Голова статуи Ка-апера. Древнее царство. — Статуи Рахотепа и Нофрет. Древнее царство (автотипия)
	Рельеф с изображением плакальщиков. Новое царство. — Фараон Сенусерт I. Среднее царство (автотипия)
	Голова царицы Нофретити. Новое царство. — Голова царской статуи. Саисская эпоха. — Голова статуи фараона Эхнатона. Новое царство. — Голова Ментуемхата. Саисская эпоха (автотипия)
	Фараон Эхнатон и его жена. — Фараон Эхнатон и его семья, приносящие жертву богу солнца Атону. Новое царство

	Железный век (цинкография)
	Железный век. I — II табл. (две автотипии)


