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ТРИХОЦИСТЫ, органеллы некоторых инфу
зорий, служащие, вероятно, для захвата пи
щи (у хищных форм) или в качестве ору
дия защиты (у форм, питающихся бактери
ями). Представляют собой небольшие палоч
ковидные тельца, расположенные у самой 
поверхности тела, перпендикулярно к ней. 
Под влиянием различных раздражений Т. 
выстреливаются из тела инфузорий, причём 
превращаются в длинные, упругие нити, 
к-рые поражают организмы, служащие пищей 
или являющиеся врагами. Механизм выст
реливания Т. и их биологич. роль ещё не 
вполне ясны. У некоторых форм Т. заме
нены более длинными палочками, так наз. три
хитами.

ТРИХУРОЗ, заболевание, вызываемое пара
зитическим круглым червём рода Trichuris 
сем. Trichuridae. См. Власоглав.

ТРИЦЕРАТОПС (Triceratops), крупный пред
ставитель рогатых динозавров, имевший на 
черепе три роговидных образования. Перед
ний рог помещался на носовых костях, два 
задние—на tлобных. Теменные и затылочные 
кости вытягивались сзади в большой широ

кий воротник, нависавший над короткой, 
массивной шеей. При внешне огромных раз
мерах головы мозговая полость была исклю
чительно мала. Передняя часть челюстных 
костей, лишённая зубов, одевалась прочным 
роговым клювом. Жевательные конические 
зубы обладали способностью частой смены 
(стёршиеся выталкивались снизу верти
кальным рядом ъ новых зубов). Предковые 
формы Т. отличались меньшими размерами 
и не столь развитым воротником. Т. известен 
из мела Сев. Америки, близкие формы—из 
Азии. *

ТРИЧИНОПОЛИ (Trichinopoly), город в Ма
драсском президентстве в Юж. Индии, на 
р.Ковери; ж.-д. узел: 159,6 тыс. жит. (1941). 
Производство золотых изделий, шелкоткаче

ство, хлопчато-бумажная, табачная пром-сть. 
На острове у Т.—старинный храм и место 
паломничества дравидов Срирангам.

ТРИЭДР, система трёх попарно перпенди
кулярных единичных векторов, выходящих 
из одной точки. Т. (аЬс) имеет правую 
ориентацию, если векторы а, Ъ и с
можно совместить соответственно с пер
вым, вторым и третьим паль
цами правой руки (рис. la) f .

Рис. 1а. Рис. 16. Рис. 2.

и левую ориентаци ю—если такое 
совмещение невозможно (рис. 1Ь).

При изучении пространственных кривых 
линий большое значение имеет подвиж
ной Т. кривой, к-рый располагается 
в каждой точке кривой так, что один вектор, t, 
идёт по направлению касательной, другой, п— 
по главной нормали и третий, Ъ—по бинорма
ли кривой (рис. 2).

ТРНАВА (Trnava), город на юге Чехослова
кии в Словакии, на одноимённой реке. 
Ж.-д. узел. Население—24 тыс. чел. (1930). 
Небольшая сахарная и прочая пром-сть. 
Собор 14 в.

ТРОГ ( neM.Trog—корыто), корытообразная 
широкая и глубокая долина, некогда выпол
ненная и выработанная 
терен поперечный про
филь Т. (см. рис.): над 
широким, полого вогну
тым дном поднимаются 
крутые отшлифованные 
ледником стены, оканчи
вающиеся наверху вы
пуклым переломом, пере
ходящим в пологую, так
же сглаженную льдом, площадку—плечо Т. 
Т. типичны для всех горных стран, подвергав
шихся оледенению.

ТРОГЛОДИТЫ, пещерные жители (греч. 
trogle—дыра, пещера и dii6—укрываюсь), 
древпе-греч. обозначение известных в то время 
отсталых племён Юж. Европы и Сев. Африки, 
пользовавшихся пещерой в качестве естествен
ного жилища. Став распространённым в ста
рой европейской литературе часто в более 
широком значении как обозначение наи-
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более отсталых племён вообще, термин Т. 
в настоящее время выходит из употребления.

ТРОГОНЫ (Trogones), отряд птиц, вклю
чающий около 60 видов, распространённых 
в тропических странах Старого и Нового 
Света. Т. отличаются великолепной окра
ской оперения самых разнообразных цветов 
у разных форм. Оперение рыхлое, крылья 
короткие, ноги маленькие, два пальца (3-й 
и 4-й) направлены вперёд и два (1-й и 2-й)— 
назад, хвост длинный. Держатся в лесах. 
Мало подвижны. Пища—насекомые и плоды. 
Кладка в дуплах, из 2—4 яиц. Мопогамы, 
насиживают оба пола; птенцовые. Наиболее 
известны южно-азиатская курна (Pyrotrogon 
fasciatus), африканская нарина (Hapoloderma 
riarina), американские сурукура (Trogon su- 
rucura), помпео(Т. viridis), токороро (Priono- 
telus temnurus), квезаль (см.).

ТРОИЦА, см, Ипостась.
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА, известный древ

не-русский монастырь, в 72 км к северу от 
Москвы (расположен в г. Загорске). Осно
ван ок. 1344 Сергием (Варфоломеем), посе

лившимся здесь с братом Стефаном ок. 1335. 
Возле монастыря прошла большая дорога 
из Москвы к северным городам, что содейст
вовало росту монастыря. Территория, на 
к-рой был расположен монастырь, принадле
жала серпуховскому князю Андрею, а при 
внуке его Василии перешла к великому 
князю московскому Василию Тёмному. Мо
настырь быстро рос. Ещё при жизни Сер
гия он принял (ок. 1372) устав общежитель- 
ства и стал образцом для других русских мо
настырей. Во второй половине 14 в. монастырь 
начинает играть политич. роль. Сергий вся
чески поощрял великого князя Дмитрия 
Донского на борьбу с татарами. На Кулико
вом поле сражались под знаменем Дмитрия 
два монаха-богатыря, данные Сергием в 
помощь Дмитрию,—Пересвет и Ослябя. Мона
стырь много содействовал возвышению Моск
вы. В 1356 Сергий убедил ростовского князя 
подчиниться великому князю московскому. 

В 1365 Сергий уговорил нижегородского кня
зя возвратить великому князю московскому 
г. Городец. В 1385 Сергий помирил Олега 
рязанского с Дмитрием Донским. Монастырь 
становился крепостью, защищавшей столицу 
с севера. В 1408 монастырь был сожжён 
ханом Э дигеем. В последующие годы он 
быстро отстроился. Прежние деревянные по
стройки были заменены каменными. Во время 
Шемякинской смуты (начало 15 в. ) Т.-С. л. 
стояла на стороне великого князя Василия 
Тёмного. Это ещё более подняло авторитет 
монастыря. В малолетство Ивана IV мона
стырь был обнесён каменной стеной. В 1552 
монастырь развивает своё строительство: по
строены были каменная больница и келар
ские палаты. К началу 17 века Т.-Сл л. 
представляла довольно сильную крепость. 
Окружавшая монастырь стена имела в длину 
551х/2 сажен, в толщину от l1^ до 2 сажен 
и от 2 до 2^ сажен в высоту. По стене были 
расположены 12 башен, имевших боевое зна
чение. На башнях было помещено 90 огне
стрельных орудий разнообразного калибра и 

наименований. Кроме то
го, по стене, под навесами, 
стояло ещё 20 орудий. Вну
три водяной башни поме
щался котёл ёмкостью в 
100 вёдер. В нём кипяти
лась смола, к-рой осаждён
ные обваривали осаждаю
щих. Т.-С. л. оказала ог
ромную услугу русскому 
государству в период поль
ской интервенции в начале 
17 в. Когда польские ин
тервенты (Сапега и Лисов
ский) пытались блокиро
вать Москву и обходили её 
с севера, преградой на их 
пути стала Т.-С. л. Она ге
роически выдержала 16-ме
сячную осаду #(1608—10). 
Это обстоятельство имело 
огромное политич. значе
ние, блокада Москвы не 
состоялась. В 1611—12 Т.-С. 
л. в лице своего архиманд- 
ритаДионисия и келаря Ав- 
раамия Палицына немало 
сделала для спасения роди

ны. Дионисий рассылал свои грамоты с призы
вом к русскому народу итти на освобождение 
родины от захватчиков, а Авраамий Палицын 
не жалел монастырской казны, чтобы опла
тить стоявших под Москвой ратных людей. 
В1689, когда молодому царю Петру угрожала 
опасность со стороны царевны Софьи и стрель
цов, он уехал в Т.-С. л. Сюда съехались и 
все сторонники Петра. Власть от Софьи 
перешла к Петру. Троице-Сергиев монастырь 
(с 1744—лавра) был одним из самых «много
вотчинных» монастырей. К 1764 (ко времени 
секуляризациии) в распоряжении Т.-С. л. 
находилось свыше 100 тыс. ^крестьян (104— 
106 тыс.), трудом своим создававших богат
ства монастыря. В разных местах русского 
гос-ва находились земельные угодия лавры, 
соляные предприятия и рыбные ловли. К 
Т.-С. л. в 17—18 вв. было приписано до 33 
связанных с ней других монастырей; после 
секуляризации число приписных монастырей
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сократилось до 14. В дореволюционное время 
Т.-С. л. представляла собой небольшой горо
док с рядом каменных сооружений, Духовной 
академией, переведённой сюда из Москвы 
в 1814. А. Савич.

В 1918 декретом за подписью В. И. Лени
на Т.-С. л. была превращена в музей. Лавра 
представляет замечательный комплекс архи
тектурных сооружений 15—18 веков, раз
личных по стилю и назначению. Древнейший 
памятник—Троицкий собор, построенный в 
1422 из белого тёсаного камня, одноглавый, 
покрытый по закомарам (впоследствии сдела
но четырёхскатное покрытие), трёхабсидный, 
с орнаментальным резным поясом, охваты
вающим его на середине высоты и повторён
ные на абсидах и главе. По стилю Троицкий 
собор относится к ранне-московскому зодче
ству. Глава его позолочена в 16 в. Внутри 
собор был расписан фресками работы велико
го русского художника Андрея Рублёва, 
уничтоженными в 17 в. Большая часть икон 
замечательного иконостаса была исполнена 
также Рублёвым и его учениками (деисусный 
и праздничный ряд). Икона «Троица», напи
санная Рублёвым, находится в Гос. Третья
ковской галлерее в Москве. Икона «Сергий 
с житием» (16 в.), близкая по стилю к произ
ведениям Дионисия, копия с «Троицы», напи
санная в 1567, «Нерукотворный Спас» (1674) 
и «Спас на престоле» (1684), написанные 
Симоном Ушаковым, находятся в нижнем 
ряду иконостаса. Памятником, завершающим 
ранне-московское зодчество, является Духов- 
ская церковь (1476—77), стройная по про
порциям, одноглавая, с тремя абсидами, 
украшенными продольными тягами. Полосы 
резного орнамента охватывают основную 
часть церкви несколько ниже закомар, бара
бан и белокаменный цоколь.

Окружающие монастырь мощные крепост
ные стены были построены в 1540—50. Ныне 
существующие 9 башен были сооружены в 
17—18 вв.о Среди башен архитектурными 
формами выделяются «Уточья» или «Уточки
на» (17 в.) и Каличея (1777—78). Постройка 
Успенского собора, начатая при Иване Гроз
ном в 1559, закончена была при царе Фёдоре 
Ивановиче в 1585. Архитектурные формы 
собора повторяют большой Успенский собор 
(1475—79), построенный в Москве Аристо
телем Фиораванти. В 1684 собор был рас
писан ярославскими иконописцами с Дмитри
ем Григорьевым во главе. В 19 в. эти фрески 
были реставрированы. Около западной стены 
находится гробница Бориса Годунова и его 
семьи.

Архитектура начала 17 века представле
на вновь реставрированной шатровой цер
ковью Зосимы и Савватия (1635—37), укра
шенной зелёными изразцами. К концу 17 в. 
относится сооружение Трапезной (1686—92). 
Удлинённое в плане громадное здание покоит
ся на аркадах, образующих открытую терра
су—«гульбище»—вокруг всего здания. На
ружные стены Трапезной расписаны под грани 
и украшены полуколоннами, соединёнными 
в верхней части арочками с раковинами 
внутри; наличники окон обработаны в виде 
колонок с разрезными фронтонами треуголь
ной формы. Пёстрая декорировка стен, рез
ные наличники окон, пышные входы, обрабо
танные лоджиями с арками и висящими гирь-
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ками, придают зданию черты стиля москов
ского барокко.

Из гражданских сооружений 17 в. особенно 
выделяется длинное здание «чертогов», или 
дворца, близкого по стилю к Трапезной. Вну- 
ри «чертоги» украшены скульптурной орна
ментацией, исполненной «гофинтендантской 
конторы рещиком Михаилом Земиным», с изо
бражением побед Петра I. В 18 в. получило 
своё окончательное завершение в виде бароч
ного фасада сложное и разновременное зда
ние митрополичьих покоев, ныне отдел музея 
«Жилые покои 18 в.». К замечательнейшим 
архитектурным памятникам России 18 в. 
относится колокольня (начата в 1741 и окон
чена в 1769), построенная по проекту архи
тектора Д. Ухтомского и законченная Г. Бар
теневым. Постепенно суживающиеся этажи 
колокольни, прорезанные широкими арка
ми-пролётами, придают колокольне особен
ную лёгкость и прозрачность. Завершается 
она золочёной главой крайне причудливой 
формы.

Накоплявшиеся веками драгоценные вкла
ды образуют непрерывный ряд памятников 
14—20 вв., а сохранившиеся описи с 1641 
до 1908 и вкладные книги 16—17 вв. дают 
материал,освещающий происхождение и исто
рию произведений искусства. С исключи
тельной полнотой представлены древне-рус
ская иконопись и собрание шитья (особенно 
разнообразна коллекция тканей 14—20 вв. 
итальянских, испанских, французских, турец
ких, иранских и русских). Не менее полно 
представлено ювелирное искусство как рус
ское с 14 по 18 вв., так и западно-европей
ское. Большое собрание древних рукописей 
Троицкой лавры находится в Библиотеке им. 
В. И. Ленина в Москве.

Т.-С. л. по высокому художественному и 
историч. значению памятников занимает одно 
из видных мест среди художественных со
кровищниц Советского Союза. В Т.-С. л. 
ведётся значительная научно-исследователь
ская и реставрационная работа.

Лит.: Голубинский Е. Е., Преподобный 
Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра, 
2 изд., М., 1909; СвиринА. Н.» Сергиевский исто
рико-художественный музей (б. Троицкая Лавра), 
Госиздат, М.—Л., 1925; Виноградов Н. Д., 
Троице-Сергиева Лавра, йзд. Акад, архитектуры, м., 
1944. А. Свирин.

ТРОИЦК, город, районный центр в Челябин
ской обл.; ж.-д. станция; 46,7 тыс. жит. (1939). 
Промышленное значение города сильно вы
росло при Советской власти. Только с 1932 
по 1939 валовая продукция промышленности 
увеличилась в 2,5 раза. Промышленность в 
основном связана с переработкой с.-х. про
дукции прилегающего района, с развитым 
зерновым хозяйством и животноводством. 
При Советской власти построены заводы 
маргариновый, мыловаренный, маслобойный 
и мотороремонтный; фабрики шорно-седель
ная, пимокатная и др. Построен водопро
вод. Открыты ветеринарный ин-т, русское и 
татарско-башкирское педагогические учили
ща, медицинская школа, школы механиков, 
комбайнеров и др. Т. основан в 1743 в каче
стве крепости.

ТРОИЦКИЙ, рабочий посёлок в Красно- 
Пахорском районе Московской обл.на Калуж
ском шоссе, в 40 км к Ю.-З. от Москвы; 1.500 
жит. (1939). Суконная фабрика (существует
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с 1797), реконструированная за время ста
линских пятилеток.

ТРОИЦКИЙ, рабочий посёлок в Талицком 
районе на Ю.-В. Свердловской обл., близ 
ж.-д. станции Поклевской (на линии Тю
мень—Свердловск); свыше 6 тыс. жит. (1940). 
В Т. имеются: фабрика искусственной шерсти 
и кошмы, лесопильный завод, мельницы, 
межрайонная инкубаторная станция,, зерно
вой элеватор.

ТРОИЦКОСАВСК, бывшее название города 
Кяхты (см.) в Бурят-Монгольской АССР.

ТРОЙ (Troy), город в штате Нью Иорк, 
у впадения р. Moray к в р. Гудсон, судоход
ную от Т.; железнодорожный узел. Население 
70,3 тыс. чел. (1940). Швейная, металлообра
батывающая, электротехническая, военная, 
бумажная промышленность. Политехниче
ский институт.

ТРОЙНАЯ СВЯЗЬ, химическая связь между 
атомами, осуществляемая тремя парами 
электронов. Чаще всего встречается Т. с. 
между атомами углерода (напр., в ацетилене 
СН=СН), но бывает и между другими атомами 
(напр., HC=N—синильная кислота). Т. с. 
характеризуется большой теплотой образо
вания (не меньшей, чем для трёх простых 
связей) и высоким инкрементом рефракции. 
Химически Т. с. проявляется в реакционной 
способности веществ, склонности к присо
единениям и полимеризации, часто—взрыв
чатости. Вещества, содержащие Т. с., очень
редко встречаются в природе.

ТРОЙНАЯ СИСТЕМА СЧЕТОВОДСТВА, см.
Бухгалтерия.

ТРОЙНАЯ ТОЧКА, точка на термодинамиче
ской диаграмме р—t (давление—температура), 
изображающая собой состояние термодина
мического равновесия сосуществования трёх 

фаз химически од

■ь 0.0075 Темпера тури
t

нородного вещест
ва. Согласно пра
вилу фаз: / 4-с = к 4- 
+2, где f— число 
фаз, к—число ком
понентов и с—чис
ло термодинамичес
ких степеней свобо
ды. Для состояния, 
изображаемого Т.т., 
с = 0, ибо / = 3 и 
к = 1; это означает, 

что давление и температура строго опре
делённы и не могут измениться, пока од
новременно во взаимодействии находятся 
все три фазы вещества. Для равновесия 
лёд — жидкая вода — пар тройная точка 
характеризуется следующими значениями: 
р = 4,58 jnjn(Hg) и t = 0,0075°; для угле
кислоты р = 5,1 атм., t== — 56°. В Т. т. 
пересекаются кривые равновесия для каждых 
двух фаз. Напр., диаграмма р—t для воды 
имеет вид, изображённый на рисунке, где А— 
тройная точка, кривая АВ передаёт зависи
мость давления насыщенного пара над жид
костью от изменения температуры, А Б— 
кривая равновесия льда и пара, АД—кривая 
зависимости температуры плавления льда от 
давления. В том случае, если для вещества 
известно несколько твёрдых фаз (напр., для 
серы—моноклинная и триклинная модифи
кации), тройных точек может быть несколь
ко. Так, для серы число тройных точек равно 

четырём, одна из которых лежит в лабиль
ной области. Многочисленные исследования 
по определению Т.т. для различных веществ 
проведены Тамманом.

ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ, 5-я пара черепных нер
вов (см.), смешанный чувствительно-двига
тельный нерв. Т. н. берёт начало в Варолие
вом мосту двумя корешками—наружным 
более толстым, чувствительным, и внутрен
ним тонким, двигательным. На своём пути 
оба корешка образуют так наз. Гассеров узел 
(см.), от к-рого отходят три первичных ветви 
Т. н.: 1) первая ветвь—орбитальный нерв, 
чувствительный нерв для твёрдой мозговой 
оболочки, кожи лба, спинки носа, верхнего 
века, оболочек глаза и части слизистой нЗса; 
2) вторая ветвь—верхнечелюстной нерп, в 
свою очередь делящийся на верхний зуоной 
нерв, разветвляющийся в зубах верхней 
челюсти, и подглазничный нерв, разветвляю
щийся в коже нижнего века, щёк и верхней 
губы; 3) третья ветвь—нижнечелюстной нерв, 
содержащий двигательные волокна для жева
тельной мускулатуры и для мышц: подборо
дочно-подъязычной, двубрюшной (переднего 
брюшка её), натягивающей мягкое нёбо и 
натягивающей барабанную перепонку, и 
чувствительные волокна для ресничного кры
ло-нёбного и язычного узлов.

Из поражений Т. н. наиболее часты забо
левания воспалительного характера Гассерова 
узла и его ветвей, лежащие в основе неврал
гий Т. н. Причины невралгий Т. н.—обычно 
малярия, грипп, сифилис и др. инфекции, 
диабет. Невралгии Т. н. сопровождаются рез
кими приступами болей стреляющего харак
тера. Лечение сводится к лечению основного 
заболевания и к симптоматич. мероприя
тиям—тепловые процедуры, электротерапия, 
болеутоляющие средства (преимущественно 
салициловые препараты, но не ^аркотики 
во избежание привыкания к ним).

ТРОЙНОЕ ПРАВИЛО, правило д^я решения 
арифметических задач на пропорциональные 
величины. В алгебраических ооозначениях 
оно сводится к определению неизвестного х

1 , Ъ *сиз пропорции: а :Ъ = с: х, по формуле: х=----d
В средневековых арифметиках Т. п. харак
теризуется как «главное, наиболее полезное 
и наиболее превосходное правило во всей 
арифметике», как правило, «с помощью кото
рого совершаются все торговые расчёты всех 
ремесленников и купцов». Для удобства 
пользования Т. п. числовые данные задачи 
располагались по особой схеме, само правило 
часто формулировалось в стихотворной фор
ме, облегчавшей его запоминание. В совре
менном преподавании Т. п. в виде особого, 
подлежащего заучиванию наизусть, рецепта 
для решения задач не употребляется; все 
относящиеся к нему задачи проходятся в от
деле «пропорциональная зависимость вели
чин» и решаются «способом приведения к 
единице» или непосредственно рассмотрением 
пропорций. ✓

ТРОЙОН (Тгоуоп), Констан (1810—65), 
крупный франц, живописец-анималист из 
группы барбизонцев. Работал первоначаль
но по прикладному искусству и как живопи
сец по фарфору в Севрской мануфактуре; 
позднее стал учеником Бертена, писал рели
гиозные и жанровые картины в его класси-
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диетической манере. Постепенно Т. стал зна
комиться с более передовыми художниками. 
Особенно благотворным оказалось его сбли
жение с Теодором Руссо и Дюпре. Решаю
щее значение для творчества Т. имела его 
поездка в 1846 в Бельгию и Голландию, где 
на него произвели сильнейшее впечатление 
работы Поттера и Кейпа. С тех пор Т. стал 
оживлять свои пейзажи животными, в трак
товке к-рых он сделался признанным масте
ром, пользовавшимся большим успехом. С 
особенным блеском Т. писал коров, быков и 
лошадей, любуясь их крупными формами и 
игрой света на их гладкой шерсти. Среди дру
гих представителей барбизонской школы Т. 
был одним из наиболее последовательных 
реалистов. Ряд характерных полотен Т. 
имеется в Гос. музее изобразит, искусств им. 
А. С. Пушкина (Москва), в Гос. Эрмитаже 
(Ленинград) и в Радищевском музее (Сара
тов). Конец жизни Т. был омрачён тяжёлым 
психич. заболеванием.

ТРОЙСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ (Triple Entente), 
блок Англии, Франции и России, сложив
шийся в 1904—07 и противостоявший т. н. 
Тройственному союзу Германии, Австро-Вен
грии и Италии; Антанта в её первона
чальном виде.

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ, империалистич. 
союз между Германией, Австро-Венгрией и 
Италией, сложившийся по инициативе Бис
марка (см.) в период 1879—82 при руково
дящей роли Германии и положивший начало 
оформлению военных коалиций, приведших к 
первой мировой войне. Основой Тройствен
ного союза были 2 тайных договора—авст
ро-германский союзный договор 7/Х 1879 
(см. Австро-германский союз), направленный 
в первую очередь против России, и союзный 
договор Германии и Австро-Венгрии с Ита
лией 20/V 1882, направленный против Фран
ции и России. Этот последний договор был 
подписан в Вене сроком на 5 лет и досрочно 
перезаключался (или автоматически продле
вался) в 1887, 1891, 1897, 1902 и 1912 сро
ками на 6 лет. Полный текст договора о Т. с. 
был опубликован лишь после первой ми
ровой войны.

Создание военного блока в центре Европы 
побудило Россию и Францию противопоста
вить ему свой военный союз (1891—93) и 
«послужило прямой подготовкой к империа
листической войне 1914 г.» [Сталин, см. 
кн.: XIV Съезд ВКП(б). Стеногр. отчёт, 1926, 
стр. 15]. Заключая союзный договор с Ита
лией, а затем и с Румынией (1883), Германия 
и Австро-Венгрия сохранили в силе австро- 
герм. союзный договор, который продолжал 
играть решающую роль для взаимоотноше
ний внутри Т. с. Статья 3 договора 1882 
предусматривала, что в случае войны одного 
из союзников с двумя или несколькими 
великими державами двое других союзников 
обязаны притти ему на помощь. На основании 
этой статьи герм, дипломатия надеялась обес
печить Германии помощь не только Австро- 
Венгрии, но и Италии, если произойдёт война 
на два фронта—против России и Франции. 
В случае франко-германской войны, возник
шей без прямой провокации со стороны Гер
мании, Италия обязана была притти на по
мощь последней (ст. 2). Напротив же, при 
возникновении войны Италии с Францией, не 

прямо провоцированной первой, ей на помощь 
должны были притти не только Германия, но и 
Австрия. Оговорка относительно «не прямой» 
провокации носила условный характер и 
могла быть истолкована каждым из участ
ников Т. с. по-своему, смотря по обстоятель
ствам; ст. 4 предусматривала возможность 
возникновения войны одного из участников 
с четвёртой державой в целях предупрежде
ния нападения со стороны последней; при 
таком положении два других союзника обя
заны были соблюдать по отношению к нему 
благожелательный нейтралитет. Так как Ита
лия, вступая в Т. с. после захвата Францией 
Туниса, продолжала мечтать об отвоевании 
его и о продвижении на Триполитанию, то 
при первом же возобновлении Т. с. в 1887 
она добилась подписания дополнительной 
итало-германской конвенции о германской 
помощи Италии в случае итало-французской 
войны в районе Сев. Африки. Одновременно 
была подписана австро-итальянская конвен
ция, устанавливавшая, что территориальные 
изменения на Балканах в пользу Австро- 
Венгрии могут быть произведены только при 
соответствующей компенсации в пользу Ита
лии. В 1891 при новом перезаключении до
говора о Т. с. обе конвенции были включены 
в основной текст договора.

Несмотря на эти уступки в пользу Италии 
последняя материально ничего не выиграла, 
т. к. Германия, не будучи сама готова к войне 
с Францией, всячески мешала и Италии 
затевать ссору с Францией из-за Туниса 
или Триполитании.

Недовольная этцм Италия стала искать 
сближения с Францией, признала в 1898 её 
протекторат в Тунисе, в 1900 признала её 
«права» на Марокко, получив от Франции вза
мен признание своих «прав» на Триполита
нию, а в 1902 заключила с Францией секрет
ное соглашение о нейтралитете. В 1909 было 
заключено секретное итало-русское соглаше
ние в Раккониджи, также признавшее «пра
ва» Италии на Триполитанию. Во время пер
вой мировой войны Италия действительно 
объявила о своём нейтралитете, а 25/V 1915 
вступила в войну на стороне Антанты, пред
варительно заявив о формальном выходе из 
Тройственного союза.

ТРОЛЛЕЙБУС (англ, trolley—провод и bus- 
омнибус), вид городского транспорта—элект- 
рич. автомобиль; служит для перевозки пас
сажиров и грузов по безрельсовым дорогам, 
По своей конструкции и оборудованию Т. зани
мает промежуточное положение между трам
вайным вагоном (см. Трамвай) и автобусом 
(см.). Конструкция Т. аналогична автобус
ной; двигателем в Т., как и в трамвайном 
вагоне, служит электромотор, питание к-рого 
постоянным током напряжения 550 V про
изводится от троллейного (контактного) про
вода; в качестве обратного (отсасывающего) 
провода, параллельно с питающим, на рас
стоянии примерно 550 мм, подвешивается 
второй троллейный провод. По числу контакт
ных проводов Т. имеет два токоприёмника 
в виде стальных полых труб—штанг, длиной 
от 5,5 до 6,5 м, шарнирно закреплённых на 
крыше кузова и имеющих на своих концах 
головки со скользящими или роликовыми 
контактами. Устройство токоприёмника допу
скает отклонение Т. на 4—5 м от проводов.



19 ТРОЛЛИУС—ТРОМБОН 20

Советские Т. оборудованы компаундными 
электромоторами, мощностью 60 кет и выше; 
управление осуществляется контроллером при 
помощи контакторных групп (см. Контролле
ры). По конструкции Т. бывают двух-и трёх
осные, одно- и двухэтажные. Кузов Т. уме
ренно обтекаемой формы, сварной, цельно
металлический, деревянный или смешан
ный (металл—дерево); размеры кузова со
ветских Т. одноэтажных: длина ок. 9,5 м 
и ширина 2,5 м; длина двухэтажных—до 11л. 
Шасси—автомобильного типа; колёса Т. 
снабжены резиновыми шинами.Вместимость— 
50 мест для одноэтажных и 80 мест для двух

этажных Т. (счи
тая места для си
дения). Двери в 
кабину снабже
ны пневматиче
ским приводом, 
автомата ч. от
крываются и за
крываются. Ру
левое управле
ние осуществля

ется посредством рулевого колеса. Торможе
ние Т. советского производства осуществляет
ся тормозами: электрическим, пневматическим 
и ручным.—Первый Т. был построен Сименсом 
в 1882 в Берлине. В США эксплоатацияТ. от
крыта в 1885 в Чикаго и Ричмонде. В Англии 
и её доминионах широкое применение нашли 
двухэтажные машины. В СССР Т. впервые поя
вились на улицах Москвы в 1934. Т. нахо
дят широкое применение в ряде городов СССР* 
Одно из главнейших эксплоатационных пре
имуществ Т. по сравнению с трамваем—манев
ренность, что весьма ценно для городов с 
интенсивным уличным движением.

Лит.: М а р к о в н и к о в В. Л., Троллейбусы, 
М.—Л., 1940; Петров В. К. и СосянцВ. Г., 
Городской транспорт, М.—Л., 1939.

ТРОЛЛИУС, купальница, Trollius, 
род растений из сем. лютиковых. Многолет
ние травы с крупными, ярко окрашенными 
цветками; чашелистики их лепестковидные, 
жёлтые, оранжевые, редко — белые, б. ч. 
крупнее узких лепестков, несущих функции 
нектарников. Растут в Сев. полушарии. В 
СССР И видов; в Европ. части наиболее рас
пространён по лугам, кустарникам, полянам 
Т. europaeus, цветущий весной жёлтыми ша
ровидными цветками до 3—5 см в диаметре. 
Некоторые виды Т. дали садовые декоратив
ные формы с крупными махровыми цветками.

ТРОЛЬГЕТТАН (Trollhattan), город в Шве
ции на р. Гета-эльв, в 12 км от её впадения 
в оз. Венерн, вблизи Трольгеттанских водо
падов, на Т.-канале. Ж.-д. узел. 18 тыс. жит. 
(1942). Значительная пром-сть: крупная гид
ростанция, электрометаллургия, электрохи
мическая, машиностроительная, бумажная.

ТРОМБ, кровяной сгусток, образующийся 
в результате свёртывания крови и могущий 
в виде пробки в большей или меньшей сте
пени закупорить просвет сосудов. В развитии 
Т. значительную роль играют три фактора: 
а) замедление тока крови в кровеносных со
судах; б) изменения свойств самой крови; 
в) повреждение стенок кровеносных сосудов. 
Так, Т. могут возникнуть при общем упадке 
питания (маразме), при венозном застое, при 
инфекционно-воспалительных процессах в 

стенках артерий и вен; иногда Т. возникают 
после хирургич. операций. На основании 
строения и вида Т. различают: а) белые или 
бесцветные Т.; б) красные Т.; в) смешанные 
или слоистые Т., образующиеся в результате 
чередования белых и красных Т. Красные Т.. 
состоящие из сети фибрина, в петлях к-рого 
находятся эритроциты и лейкоциты, обычно 
слабо связаны со стенкой сосуда, рыхлы; 
частицы их легко отрываются и дают пере
носы в другие участки кровеносной системы 
(эмболы). Т. встречаются в венах значительно 
чаще, чем в артериях. Находясь в кровенос
ном сосуде, Т. может подвергнуться размягче
нию или организации вследствие врастания 
в него молодой соединительной ткани. При 
размягчении Т. идёт частичное ферментатив
ное растворение его. При присоединении 
инфекции наступает размягчение его с обра
зованием гноя. В нек-рых случаях Т. пропи
тываются солями извести (особенно в расши
ренных венах) ирбразуют т. н. венные камни 
(флеболиты, см.)*. Т., закупоривающие арте
рии, ведут к обескровливанию соответствую
щих отделов тела. При наличии подобных Т. 
в крупных сосудах конечностей может раз
виться гангрена их. Особую опасность пред
ставляет собой отрыв кусков Т. и перенос их 
в другие части тела (см. Эмболия).

ТРОМБЕТТИ (Trombetti), Альфредо (1866— 
1929), известный итал. лингвист, проф. Бо
лонского ун-та. Уже первые научные труды 
Т. получили высокую оценку специалистов. 
Как прирождённый полиглот Т. работал над 
самыми различными языками мира (семито- 
хамитическими, яфетическими или кавказски
ми, американско-индейскими и др.), пытаясь 
путём сравнения определить их генеалогич. 
связи и обосновать таким образом отстаивае
мую им теорию моногенезиса языка. Из работ 
Т. следует особенно отметить его капиталь
ный итоговый труд «Element! di Glottolpgia» 
(«Основы языковедения», Болонья, 1923),пред
ставляющий как бы введение в «общесравни
тельное» языковедение.

Лит.: Немировский М. Я., Альфред Тром- 
бетти, его жизнь и научные труды по сравнительному 
языковедению, по общей и кавказской лингвистике, 
Владикавказ, 1930 (Известия Горского педагогии, 
ин-та, т. VII) [дана библиогр.]; В а 1 1 1 ni A., Alfredo 
Trombetti, в кн.: Scritti in опоге di Alfredo Trombetti, 
Milano, 1938.

ТРОМБИН, фермент крови (см.), вызывающий 
переход растворённого в крови белка фиб
риногена в нерастворимый фибрин, обуслов
ливая этим свёртывание крови. В крови 
находится в форме неактивного протромбина. 
Активируется под влиянием тромбокиназы, 
выделяющейся из тромбоцитов при механи
ческих и других раздражениях, а также солей 
кальция, содержащихся в крови.

ТРОМБОЗ, процесс образования в кровено
сных сосудах тромба (см.).

ТРОМБОН (итал. trombone), медный духо
вой инструмент. От трубы (см.) тромбон 
отличается более уд
линённой формой, при
менением кулисы (выд
вижного колена, регу
лирующего высоту зву
ка) и более низким (тенор—басовым) диапа
зоном. Из многих разновидностей Т. в наст, 
время употребляется гл. обр. теноровый Т. (ос
новной объём: Е—с2). В духовых военных ор
кестрах вместо раздвижного Т. (с кулисами)
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пользуются обычно более простым Т. с вен
тилями (см.).

ТРОМБОПЕНИЯ, уменьшение в крови содер
жания т. н. кровяных пластинок (тромбоци
тов, или бляшек Биццоцеро, см.), обусловли
вающих свёртываемость крови. Т. характер
на для геморагических диатезов (см.); разви
вается часто при парентеральном (т. е. помимо 
желудочно-кишечного тракта) введении в 
организм белка, при шоке, введении нек-рых 
лекарственных веществ (сальварсан, мышь
як, висмут, атропин и др.), при применении 
больших доз рентгеновских лучей, при неко
торых формах анемии и ряде инфекционных за
болеваний (корь, скарлатина, тифы, оспа и др.).

ТРОМБОФЛЕБИТ, воспалительные процес
сы стенки вен с образованием тромба (см.). 
Процесс развивается или вследствие воздейст
вия на внутреннюю оболочку вены бактерий, 
находящихся в крови, или вследствие пере
хода инфекции на стенку вены с окружающих 
тканей. Т. обычно вызывается возбудителями 
гнойной инфекции—стафилококками, стреп
тококками, иногда пневмококками. Процесс 
возникает чаще всего в венах конечностей 
(особенно нижних),тазовых органов, иногда— 
в синусах твёрдой мозговой оболочки при 
осложнённых фурункулах и карбункулах ли
ца, при отитах и пр. Возникновению Т. спо
собствует ряд общих причин в виде измене
ния состава крови, ослабления сердечной 
деятельности и т. д. Процесс может протекать 
с нагноением и без него. Лечение острой ста
дии Т. должно заключаться в полном покое 
соответствующей части тела, при Т. конеч
ности— в возвышенном положении её, в при
менении тепла. Процесс иногда длится от 
4 до 6 недель и больше. При развитии нагно
ения необходимо хирургическое вмешатель
ство. При прогрессировании процесса и нара
стании тромба иногда приходится прибегать 
к операции перевязки поражённой вены.

ТРОМБОЦИТЫ, один из видов форменных 
элементов крови; то же, что бляшки Биццо
церо (см.).

ТРОМБЫ, вихри с вертикальной осью, воз
никающие над сушей в жаркую летнюю пого
ду. Воздух в Т., вращаясь около оси вихря, 
восходит вверх. При небольших размерах 
(несколько десятков километров в диаметре) 
Т. имеют ураганные скорости ветра (до 50— 
100 м/сек.); атмосферное давление внутри 
вихря сильно понижено (на 35 мм ртутного 
столба и более). Прохождение вихря сопро
вождается катастрофич. разрушениями в 
полосе в несколько десятков или сотен метров 
шириной. Скорость поступательного движе
ния Т. 30—40 км/час; продолжительность 
существования—от нескольких секунд до 
нескольких часов. Т. связан с грозовым обла
ком; вихрь берёт начало в облаке и затем 
опускается до поверхности земли. Облачная 
масса в вихре придаёт Т. вид хобота, свисаю
щего от основного облака к земле. Т. возни
кают преимущественно в послеполуденные 
часы в неустойчиво стратифицированном кон
тинентальном тропич. воздухе, часто перед 
холодным фронтом циклона. В Европе они 
редки (типичный случай Т. в Москве имел 
место 29/VI 1904), в Вост. Сибири бывают 
чаще, особенно же часты на Ю.-В. США, 
где носят название торнадо и приносят еже
годно миллионные убытки.

ТРОМПЫ (архитект.), конические паруса 
(см. Своди), расположенные по углам ква
дратного плана здания для перехода к его 
верхней восьмигранной части, перекрывае
мой обычно куполом. Впервые купола на Т. 
появляются в сасанидском искусстве (с 226 
по 640; напр., во дворце Фирусабада).

ТРОМСЁ (Tromso), город в Сев. Норвегии, 
адм. ц. в фюльке Тромсё на о-ве Тромсёй; 
10,3 тыс. жит. (1930). Рыболовный и рыбоэкс
портный порт, база зверобойного промысла 
на Сев. Ледовитом океане. Производство 
рыбоконсервов, рыбьего жира, рыбьей муки; 
судостроение.

ТРОНХЕЙМ (Trondheim), город в Зап. 
Норвегии, третий по значению (после Осло 
и Бергена) торг, порт на Атлантическом океа
не, в Тронхейм-фиорде, у устья р. Нид- 
эльв; важный узел ж. д.; 55 тыс. жит. (1938). 
Судостроение, машиностроение, лесопильная, 
деревообрабатывающая, рыбоконсервная и 
прочая пром-сть. Вывоз: рыбы, пиритов, 
медной руды, леса. Высшая техническая шко
ла. Древнее название Т. было Нидарос (см.)— 
«город в устьи Нида». С 16 в. установилось 
название Т.—«родина трендов» (жителей 
Трен де л ага).

ТРОНХЕЙМ-ФИОРД (Trondheim Fjord), один 
из крупнейших фиордов Норвегии, распо
ложен под 63°30'—64° с. ш. Длина 130— 
150 км, бассейн 20 тыс. км2. Отличается от 
других фиордов большей шириной и более 
низкими берегами. Окрестности фиорда 
представляют одну из наиболее населённых 
областей Норвегии; отсюда идут пути сооб
щения на Ю.-В. к Осло и на В. к Ботниче
скому заливу. Принимает много рек, из к-рых 
наиболее крупные текут с Ю.—Оркла, Гюла. 
На южном берегу расположен крупный город 
Тронхейм.

ТРООСТ (Тгооз1),Корнелис (1697—1750),круп
нейший голландский художник 18 в., живо
писец и рисовальщик. Ученик Арн. Боонена. 
Работал в Амстердаме. В 1724—31 исполнил 
ряд групповых портретов: «Старшины меди
цинской коллегии в Амстердаме», «Анатомия 
доктора Руль», «Попечители сиротского при
юта», «Старшины цеха хирургов» [все’в Рейкс- 
музеуме (Государственном музее) в Амстер
даме] . К периоду после 1737 относятся сюжет
ные композиции, гл. обр. жанровые и галант
ные сцены, выполненные смешанной техни
кой гуаши и пастели. В произведениях Т. 
европейское рококо получает своебразную 
интерпретацию. Изысканность формы (топкий, 
несколько угловатый рисунок, блёклый, 
построенный на сочетаниях жёлтого, розова
того, голубого, серого, чёрного колорит), 
острота и пикантность сюжета,элементы клоу
нады уживаются в его произведениях с жи
вым и острым реализмом, добродушным юмо
ром. Т. прекрасно представлен в Гос. Эрми
таже в Ленинграде, Гос. музее изобразитель
ных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.

Лит.: Verhuell A., Cornells Troost en zijn 
Werken, Arnhem, 1873.

ТРОПАН, C8H15N, основа алкалоидов груп
пы T. В природе не найден. Получен синте
тически в виде бесцветной жидкости, кипит 
при 163—165°. Простейшее производное Т. 
тропин, C8H14(OH)N, является продуктом 
расщепления многих алкалоидов группы Т. 
(атропин, гиосциамин и др.).
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ТРОПИЗМЫ, изгибательные движения расту
щих органов неподвижного в целом растения, 
происходящие под влиянием одностороннего 
раздражения. Тропич. изгибы строго ориен
тированы по определённому направлению, 
чем отличаются от настий (см.)—движений, 
ориентировка к-рых не зависит от направле
ния, откуда исходит раздражение.

Механизм Т. заключается в том, что одна 
сторона органа под влиянием одностороннего 
раздражения растёт быстрее другой, стано
вится выпуклой, а растущая медленнее— 
вогнутой, и в растущем органе образуются 
изгибы. Неравномерность роста вызывается 
неравномерным распределением ростового 
вещества ауксина (см. Рост растений). Так, 
напр., при одностороннем действии света 
на стеблевые органы растения ростовое веще
ство переходит на затенённую сторону; вслед
ствие этого последняя растёт быстрее, ста
новится выпуклой, и данный орган изги
бается в сторону падающего света (см. Фото
тропизм). Этим же объясняется и стремле
ние растущих частей стебля и корня, при
ведённых в горизонтальное положение, при
нять вертикальное. У стебля и корня веще
ство роста накапливается на физически ниж
ней стороне, но действие его в стебле и корне 
диаметрально противоположно (см. Геотро
пизм). Т. называются положитель
ными, если изгибы направлены в сторону 
раздражения, отрицательными — 
если они направлены от источника раздраже
ния, и трансверсальным и—если 
направление изгиба составляет с направле
нием раздражения угол в 90°. Все части 
растения, к-рые обнаруживают положитель
ный или отрицательный Т., называются орто
тропными, остальные называются плагио- 
тропными.

Т. могут быть вызваны действием различ
ных факторов, поэтому различают разные 
виды Т. и соответственно им даются назва
ния, составленные из названия причины, вы
звавшей тропич. изгиб, и слова «тропизм», 
напр., при световом раздражении—фото
тропизм,. при действии силы земного притяже
ния—геотропизм; при других факторах со
ответственно — термотропизм, хемотропизм, 
аэротропизм, гальванотропизм, травмотро- 
пизм, гидротропизм, реотропизм, тигмотро- 
пизм.

Советским ботаником Н. Г. Холодным и гол
ландским Ф. Вентом разработана т. н. гор
мональная теория Т. Согласно ей действие 
внешних факторов вызывает физиологии, 
поляризацию тканей растения, разность в них 
электрич. потенциалов. Эта поляризация 
вызывает неравномерное распределение аук
сина, ток к-рого всегда отклоняется к элект
роположительной стороне, где происходит 
накопление ауксина; на это растущие ткани 
различных органов реагируют, в зависимости 
от природы органа, ускорением или замедле
нием роста, ведущим к тропич. изгибу его.

Если устранить причину, вызвавшую тро
пич. изгиб, то части растений, образовавшие 
изгиб, стремятся вернуться снова в прежнее 
положение. Такое явление называется авто
тропизмом. Последний, впрочем, воз
можен лишь в том случае, когда рост в данной 
части растения ещё продолжается; в против
ном случае полученный изгиб уже не может 

исчезнуть. Механизм автотропич. движения 
может быть объяснён неравномерным потре
блением питательных веществ на выпуклой 
и вогнутой сторонах изгиба. Усиленный рост 
(на выпуклой стороне) вызывает усиленное 
потребление вещества. Поэтому' после того 
как причина, вызвавшая изгиб, устранена 
и вещество роста снова распределилось 
равномерно по всем сторонам органа, рост 
будет итти сильнее на той стороне, на к-рой 
сохранилось более материала для него, т. е. 
на вогнутой. В результате ранее образовав
шийся изгиб расправляется.—Активные дви
жения свободно живущих (неприкреплённых) 
организмов под влиянием односторонне дейст
вующих факторов в физиологии растений 
называют таксисами (см.). Н. Киселёв.

Аналогичные Т. растений, но более слож
ные явления известны и у животных. Жи
вотные совершают направленные движения 
под влиянием света (фототропизм), тока 
воды (реотропизм), тепла (термотропизм), 
электрич. тока (гальванотропизм) и др. И 
здесь всякий вид Т. может быть положитель
ным и отрицательным, т. е. состоять в движе
нии к источнику раздражения или от него.Т. 
имеют явственно приспособительный харак
тер. При помощи гидротропизма корни на
ходят необходимую для растений воду, бла
годаря фототропизму листья деревьев обра
зуют листовую мозаику и наилучшим образом 
используют энергию световых лучей, термо
тропизм позволяет животному находить наи
более благоприятную для жизни температуру, 
хемотропизм даёт возможность самцу у мно
гих животных находить самку, а живчику— 
находить яйцо. Т. свойственны не только 
низшим животным. Недавно был описан 
типичный геотропизм у молодых крыс, к-рые 
вползают по наклонной сетке вверх, причём 
направление их движения в точности зави
сит от угла наклонения сетки и может быть 
предсказано.

Общую теорию Т. дал Лёб (см.). Внешние 
влияния распространяются из нек-рого источ
ника по определённым направлениям, образуя 
силовое поле. Организм устанавливается так, 
что его органы чувств правой и левой сто
рон раздражаются с одинаковой силой, а бла
годаря симметрии строения тела это должно 
повести к направленному движению. Теория 
Лёба нашла ряд замечательных подтвержде
ний, она позволяет точно формулировать 
законы поведения и предсказывать многие 
явления; в ней, несомненно, содержатся 
правильные моменты. Тем не менее, теория 
эта не может быть полностью принята. Она 
рассматривает живое существо только как 
механизм, наподобие иглы компаса, притя
гиваемой магнитом, и не принимает во вни
мание своеобразия живого существа, дейст
вия к-рого зависят от многих внешних и внут
ренних факторов и обусловлены всем его эво
люционным прошлым. Хотя закон Т. и дей
ствует в движениях организмов, он в значи
тельной мере маскирован многими другими 
влияниями, к-рые все вместе оказываются 
могущественней Т. Чистые Т. можно наблю
дать лишь в искусственных, лабораторных 
условиях. Нек-рые физиологи отличают и 
у животных Т. от таксисов, применяя первый 
термин к движениям прикреплённых существ: 
губок, гидроидов, кораллов и т. п., а такси-
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сами обозначая реакции, связанные с пере
меной места.

Лит.: Л б б Ж., Вынужденные движения, тропизмы 
и поведение животных, пер. с англ., М., 1924; Ros е М., 
La question des tropismes (Les ргоЫётез biologiques), 

1929. Я. Дембовский.
ТРОПИКИ (геогр.), параллельные круги, 

отстоящие от экватора на 23°27' северной 
и южной широты. К С. расположен север
ный, или Т. Рака, к Ю.—южный, или Т. 
Козерога. Между Т. лежит жаркий пояс, 
или тропическая зона (см.).

ТРОП ИКИН, Василий Андреевич (1776— 
1857), знаменитый русский живописец-портре
тист, крепостной графа Миниха, затем графа 
Моркова. Исключительные способности моло
дого Т. побудили Моркова определить Т. в 
Академию художеств, куда он был принят 

в 1798 «посторонним 
учеником» как кре
постной. Здесь Тро- 
пинин сблизился с 
О. А. Кипренским, 
А. Г. Варнекком и др. 
ху дожн и ками. Учи
телем Тропинина в 
Академии был выда
ющийся портретист 
С. С. Щукин. В 1804 
Т. выставил портрет 
воспитанника Ака
демии Винокурова 
(«Мальчик с умер
шей птичкой»). Ра

бота имела большой успех, тем не менее по 
воле графа Моркова Т. вынужден был оста
вить Академию. Продолжая всё же работать, 
Т. вскоре приобрёл известность как талант
ливый портретист, оставаясь в то же время 
крепостным Моркова и выполняя возлагаемые 
на него самые разнообразные обязанности 
слуги. Только на 48-м году жизни Т. получил 
вольную от графа Моркова и в следующем 
году—звание академика.

Выдвинувшийся в первые ряды русских 
художников Т. оставил большое количество 
портретов своих современников и предста
вителей знати. С особенной любовью и вни
манием Т. изображал людей из народа, обра
зы к-рых овеяны теплотой живого чувства 
и глубокой симпатии к ним художника-кре
постного. К наиболее характерным в этом 
отношении работам Т. относятся: «Старик- 
нищий» (1823), «Старик с палкой» (1834). 
Особенно замечателен отличающийся боль
шими живописными достоинствами портрет 
крепостного мальчика—сына художника 
(около 1820, Третьяковская галлерея). Эти 
произведения Т., несмотря на элементы 
портретности, могут быть отнесены к своеоб
разному бытовому жанру, созданному Т. 
Исчерпывающее представление об этом жан
ре даёт наиболее популярная работа Т.— 
«Кружевница» (1823, Третьяковская галле
рея). Т. один из первых делает труд объек
том изображения в искусстве. Образ скло
нённой над своей работой простой девушки 
полон особой мягкости, естественной грации 
и спокойной красоты. Демократическая ли
ния в творчестве Т. сказалась и в ряде та
ких произведений, как «Слуга со штофом», 
«Старуха с курицей»,«Покупка яблок», «Сби
тенщик» и др. Искание правды, интимная 

простота и глубокая челойёчйость образа, 
необычайная скромность изобразительных 
средств характеризуют Т. как своеобразного, 
крупного мастера. Преодолевая влияние жи
вописных традиций стиля рококо, избегая все
го искусственного и манерного, в особенности 
дешёвых внешних эффектов, Т. стремился 
к максимальной простоте и ясности художе
ственного языка, к правдивому и точному 
отображению жизни. В течение своей долгой 
жизни Т. написал огромное количество произ
ведений (около 3.000), из которых боль
шую часть составили портреты. Популярны 
и значительны такие работы Т., как портрет 
Пушкина, автопортрет, портрет сына, пор
трет К. Г. Равича, графини Зубовой и др. 
Лишённые какой бы то ни было репрезента
тивности, они глубоко правдивы, просты 
и психологически содержательны. Творче
ство Т.—выдающегося мастера портрета— 
пролагало новые пути в искусстве, предваряя 
развитие реализма в русской живописи 60-х гг.

Лит.: [Свинины II.], Первое письмо из Москвы, 
«Отечественные записки*, СПБ, 1820, ч. 1, № 1, стр. 59 
и № 2, стр. 195; Рамазанов Н., Василий Андре
евич Тропинин, «Русский вестник*, М., 1861, т. XXXVI 
[ноябрь]; Широцький К., Дещо з украшсько! 
творчости артиста-маляра ТрошнШа, «Записки Пауково
го товариства 1мени Шевченка*, 1911, т. CIV, кн. 3; 
К о в а л е н с к а я Н. Н., В. А. Тропинин (1776— 
1857), [изд. Гос. Третьяковской галлереи], М., 
1930; 3 г у р а В., Портреты Пушкина работы Тропи
нина, в кн.: Московский пушкинист. Статьи и материа
лы, под ред. М. А. Цявловского, [т.] II, М., 1930.

ТРОПИЧЕСКАЯ ЗОНА, физико-географиче
ская зона, расположенная по обе стороны от 
экватора приблизительно до 30° северной и 
южной широты. Занимает ок. .50% площади 
всего земного шара. В пределах Т. з. ланд
шафт сильно меняется, гл. обр. в зависимости 
от количества атмосферных осадков.

Климат. Понятие Т. з. как физико- 
географич. и климатич. пояса не совпадает 
с областью, расположенной между северным 
и южным тропиками. Зона тропического, 
или жаркого, климата, по Зупану, ограни
чивается годовыми изотермами 20°; по Кеп- 
пену, зона собственно тропич. климата опре
деляется средней температурой самого холод
ного месяца не ниже 18°. Среди тропич. кли
матов Кеппен различает жаркий и влажный 
климат тропич. лесов, для к-рого характерно 
отсутствие сухого периода и количество осад
ков самого сухого месяца св. 60 мм, климат 
саванн с сухим периодом и осадками самого 
сухого месяца меньше 60 мм и муссон
ный климат, также имеющий сухой сезон, 
а годовую сумму осадков—свыше 2.500 мм. 
Мартонн выделяет в Т. з. следующие основ
ные типы климата: экваториальный (без 
сухого периода), субэкваториальный, тро
пический (с сухим периодом), жаркий мус
сонный и пустынные климаты. Основные 
черты климата Т. з., за исключением её 
окраинных частей,—более или менее равно
мерное распределение температуры в тече
ние года, чрезвычайно малая годовая ампли
туда и отсутствие сезонов, обусловленных 
различием температуры. Пространственные 
разновидности климата и сезонные различия 
его в отдельных областях Т. з. определяются 
различным количеством атмосферных осадков 
и продолжительностью влажного и сухого 
периодов. Экваториальному климату свой
ственны выпадение осадков в течение всего 
года, большое количество осадков (св. 2.000
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мм), равномерная в течение года температура 
(годовая амплитуда ок. 1—3°), держащаяся 
ок. 26°. При тропическом (по Мартонну) кли
мате жаркой зоны чётко выражен сухой сезон, 
длящийся до 6 и более месяцев, уменьшается 
общее количество осадков, температура обна
руживает довольно значительные колеба
ния. Субэкваториальный климат является 
переходным между двумя описанными кли
матами—сухой сезон здесь короток. Харак
терные черты муссонного климата—большая 
амплитуда колебаний атмосферного давления, 
более значительная (сравнительно с широтой) 
температурная амплитуда; количество осад
ков велико, но может сильно варьировать 
в зависимости от условий рельефа и располо
жения возвышенностей по отношению к на
правлению вётра: так, в Черрапунджи у под
ножья Гималаев—11.789 мм в год. Для ок
раинных областей Т. з. свойственны пустын
ные климаты (количество осадков ок. 250 мм 
в год), соответствующие зрнам высокого 
атмосферного давления, отделяющим Т. з. 
от умеренной. Своеобразен климат высокогор
ных областей Т. з. ’(ниже зоны вечных сне
гов). Ряд признаков сближает этот климат с 
климатом тундры, но имеется и ряд сущест
венных отличий: большое количество осадков, 
интенсивность света, более значительная, 
чем в тундре, но продолжительность дня 
меньшая, чем в высоких широтах; состав 
светового луча в тропиках менее изменён, чем 
при более низком положении солнца в Т.

Почвы. Наиболее распространённые почвы 
жарких и влажных областей Т. з.—красно
зёмные и латеритные; для них характерен 
красный цвет, обусловленный окислами же
леза. Почвам этого типа свойственно силь
ное химич. выветривание в условиях жар
кого и влажного климата, в результате 
к-рого исчезают кальций, калий и магний, 
значительно уменьшается количество кремния, 
и накопляются полуторные окислы алюми
ния и железа. Краснозёмы и латериты имеют 
в пределах Т. з. очень большое распростра
нение в Индии, Индо-Китае, Юж. Америке, 
Африке. В Индии свыше х/з п-ова Индостана 
занимают почвы другого типа—регары, или 
чёрные, хлопковые земли, представляющие 
тонко-зернистую, очень глинистую, перепол
ненную известковыми конкрециями почву, 
мощность к-рой может достигать 18 м и к-рая 
является чрезвычайно плодородной.

Растительность Т. з. очень разнообразна, 
что зависит гл. обр. от количества осадков 
и их распределения по временам года. В слу
чае б. или м. равномерного распределения 
осадков (общее количество—более 2.000 мм) 
и при температуре 25—30° (круглый год) 
развиваются тропические вечнозелёные леса, 
называемые влажно-тропическими, или дож
девыми. Если же дождливый период сменяет
ся сухим, то имеются или леса с опадающими 
на время засухи листьями (не вечнозелёные), 
или саванны, или даже пустыни (тропиче
ские). В случае присутствия в Т. з. гор (напр., 
Анды в Юж. Америке) налицо горные тропич. 
леса и альпийская растительность, а на 
самых вершинах гор—холодные пустыни, 
почти или совсем лишённые растительности. 
В распределении указанных типов расти
тельности в тропиках Африки и Юж. Америки 
(особенно в Африке) можно наблюдать изве

стную закономерность: с запада на восток 
в связи с усилением континентальности влаж- 
но-тропич. леса переходят в саванновые 
леса, затем последние сменяются саваннами, 
а при ещё более засушливых условиях—т.н. 
колючим редколесьем и, наконец, в нек-рых 
случаях сухими пустынями. Очень харак
терно, что во всех типах растительности 
тропиков в большем или меньшем количе
стве присутствует деревянистая раститель
ность. Не говоря о лесах, деревья типичны 
для саванн и Деревца—для сухих пустынь 
Климатич. особенности тропиков при всех 
условиях более или менее благоприятны для 
выработки деревянистых типов растений.

Из перечисленных типов растительности 
наибольшие площади под тропиками зани
мают влажно-тропич. леса и саванны. Первые 
представляют тип фитоценозов, связанный 
с наиболее благоприятными условиями для 
растительности вообще на земной поверхно
сти. Этот тип даёт наибольшую растительную 
массу, развит исключительно роскошно, фи- 
тоценологически наиболее сложен и крайне 
богат флористически (по числу видов). Можно 
считать, что влажно-тропич. леса—наиболее 
древний на земле тип растительности, суще
ствующий, повидимому, в мало изменённом 
виде с третичного времени. Основные огром
ные массивы влажно-тропич. лесов нахо
дятся по течению р. Амазонки в Юж. Аме
рике и по р. Конго в Африке; третий боль
шой, но раздробленный массив связан с Зонд
скими островами и Юж. Индо-Китаем.

Влажно-тропические леса не раз описыва
лись» путешественниками, но вследствие слож
ности своего строения они изучены значи
тельно хуже, чем леса умеренного климата. 
В противоположность последним в тропич. 
лесах с трудОхМ можно найти два рядом стоя
щих дерева, относящихся к одному и тому 
же виду. Деревья поражают стройностью и 
высотой своих стволов. Они располагаются 
обычно в несколько (4—5) ярусов, тогда 
как в лесах умеренного климата имеется 
всего 1—2 яруса деревьев. Верхняя граница 
крон деревьев не представляет б. или м. 
прямую горизонтальную линию (как в лесах 
холодного и умеренного климата), а является 
зубчатой, что зависит от разных высот у раз
личных видов деревьев. Кроме того, верхняя 
поверхность древесных крон имеет не одно
тонную окраску, а пёструю различных тонов— 
зелёного, жёлтого, бурого, оливкового и др. 
оттенков, вследствие разной окраски листвы. 
На этой мозаике видны красные, белые и дру
гие пятна—те или другие цветущие деревья. 
Листья на деревьях вечнозелёные, большие, 
обычно жёсткие, часто блестящие и как бы 
лакированные; всё это—признаки ксерофиль- 
ного характера, что связано с обильной транс
пирацией в жаркое время дня. Полная проти
воположность этому—в глубине леса (см. ни
же). Для деревьев характерны ещё досковид
ные корни, каулифлория (см.). Досковидные 
корни в виде крыльев отходят от ствола 
и укрепляют его основание,что необходимо 
для высоких мощных деревьев.—Кустарники 
тропич. леса (они крайне разнообразны) 
и травянистая растительность не имеют ксе- 
рофильных приспособлений, так как транспи
рация в глубине леса очень невелика. Наобо
рот, у них имеется ряд приспособлений
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для удаления избытка воды—так наз. капель
ные острия, гидатоды и др. В наиболее тём
ных участках леса травянистый покров иног
да совершенно отсутствует, а на более свет
лых местах и на опушках достигает большого 
великолепия. Большую роль играют споро
вые растения—папоротники, а также плауны 
и селагинелли. Таким образом, в тропич. 
лесах уживаются растения самых различных 
экологических типов. Разнообразие видо
вого состава и жизненных форм приводит 
к тому, что ярусы в лесах не отчленены один 
от другого и незаметно переходят друг в дру
га. Последнее усиливается ещё тем, что в тро
пич. лесах обильно представлены такие вне- 
ярусные типы растений, как лианы, эпифиты 
(см.), являющиеся характерной особенностью 
этих лесов. По сравнению с мощной силой 
вегетации тропич. леса бедны цветками и 
обычно не дают красочных картин цветущих 
растений; это обстоятельство связано с тем, 
что цветение распределено более или менее 
равномерно в течение всего года; небольшое 
же количество в глубине леса видов, опыляе
мых насекомыми, зависит, повидимому, от 
недостатка соответствующих насекомых. Мно
гие виды цветут круглый год, причём у них 
интересна индивидуальность ветвей: когда 
одни ветви цветут, на других уже созрели 
плоды. Ряд видов имеет очень кратковре
менное цветение, причём сразу зацветают 
все экземпляры данного вида (нек-рые паль
мы, бамбуки и др.). Вечнозелёность тропич. 
леса нужно понимать, как и в умеренной 
зоне, в том смысле, что деревья никогда не 
стоят без листьев и сбрасывают свою листву 
не сразу, но порциями (1—6 раз в год). Ука
зания на то, что многие тропич. деревья 
растут беспрерывно, в связи с благоприят
ными условиями для роста в продолжение 
всего года, неправильны, и вечнозелёные 
растения, так же как и другие, обнаружи
вают период покоя, к-рый, повидимому, 
связан с внутренними причинами. Интересно, 
что распускание листьев у многих деревьев 
даёт красочные картины: у одних молодые 
листья яркокрасные, у других—буро-крас
ные, у третьих—белые и т. д.

Наиболее обширны по занимаемой терри
тории тропич. леса в Юж. Америке в бассейне 
р. Амазонки; Гумбольдт, первый из европей
цев, познакомившийся с влажно-тропич. ле
сами, назвал их «гилея» («гилейон» по-греч.— 
лес); нек-рые авторы называют гилеей вообще 
влажно-тропические леса, не только южно
американские. Последние, по мнению авто
ров, являются наиболее роскошными. Осо
бенно обращает на себя внимание обилие 
в них эпифитов, преимущественно из амер, 
семейства бромелиевых, а также из сем. 
ароидных, кактусовых и др. По берегам рек— 
изобилие различных видов пальм; в заводях 
рр. Амазонки, Ориноко и др.—знаменитая 
виктория-регия.—Тропические леса в Афри
ке (особенно по р. Конго) тоже очень богаты 
древесными породами—многочисленные ви
ды из семейств тутовых (фикусы), аноновых, 
бобовых и др.—Тропические леса в юго-вос
точной Азии (Зондские о-ва и др.), в проти
воположность Юж. Америке, бедны видами 
с красивыми крупными цветками; в них 
обильны папоротники, а на о-ве Яве харак
терны древовидные папоротники.

Другим типом вечнозелёной деревянистой 
растительности является в тропиках мангро
вая растительность (см.) на плоских бере
гах, защищённых от волн и ветров (заливы, 
лагуны и др.).

Леса зимнезелёные развиваются в Т. з. 
там, где дуют муссоны (муссоновые леса) 
или где выражен континентальный климат 
(саванновые леса); при ещё более выражен
ном засушливом периоде саванновые леса 
сменяются колючими ксерофильными леса
ми (или кустарниками) или же переходят 
в саванны (см.). Ещё большая континенталь
ность приводит к тропич. полупустыням и 
пустыням.—Муссоновые леса особенно раз
виты в юго-вост. Азии (ряд вост, о-вов Зонд
ского архипелага и др.); они очень близки 
к тропич. лесам, но лишены листьев с июня 
по октябрь (время засухи). Флористически 
они менее богаты, из деревьев господствует 
тиковое дерево, дающее превосходный строи
тельный материал. Лианы и эпифиты менее 
обильны, досковидные корни почти отсут
ствуют. Однако цветков в лесу больше, чем 
во влажно-тропич. лесах, так как здесь боль
ше света и суше (засуха 2—3 мес.). Там, 
где засуха продолжается 4—6 месяцев, раз
виваются леса ксерофильного типа; они 
очень разнообразны как флористически, так 
и фитоценологически, причём по степени 
ксерофильности подразделяются на саванно
вые леса и на леса, называемые колючим 
редколесьем.—Саванновые леса, тесно свя
занные с саваннами, широко распространены 
как в Африке, так и в Юж. Америке. В них 
деревья стоят довольно редко (в саваннах— 
редко), по большей части они низкорослы 
и часто корявы. В связи с осветлённостью 
леса травянистый покров развивается пышно. 
Лианы редки, эпифиты встречаются чаще. 
Особенно интересны саванновые леса типа 
«плодовых садов»; по внешнему виду они 
удивительно похожи на наши яблоневые 
сады, заросшие травой (Вост. Африка— 
Сомали, Венесуела, Вост. Перу и др.).— 
Саванны—это как бы тропич. степи с отдель
ными группами деревьев. Исключительное 
развитие они имеют в Африке, но сильно 
развиты также в Юж. Америке и др.—Колю
чее редколесье—это наиболее ксерофильный 
тип деревянистой растительности тропиков; 
здесь имеются небольшие деревца или кустар
ники, очень характерны виды акаций и др.; 
травянистый покров беден, в частности 
злаками. Распространены колючие растения 
(отсюда название типа)—кактусовидные моло
чаи в Вост. «Африке, т. н. каатинга в Брази
лии и др. Однако этот тип чаще встречается 
вне тропиков.—Наконец, в Т. з. имеются и 
пустыни; некоторые из них совершенно лише
ны растительности.—Склоны гор Т. з., 
поднимающиеся выше границы леса, а также 
волнистые поверхности высоких нагорий 
покрыты травянистой растительностью. В 
районах, богатых влагой, здесь развиваются 
сочные альпийские луга; где суше, в расти
тельном покрове начинают преобладать жё
сткие травы (пуна в Андах Юж. Америки). 
Характерные особенности растений горного 
пояса—низкий рост, прикорневое располо
жение листьев, часто образующих розетку, 
яркая окраска цветков и их относительно 
крупные размеры. Нек-рые растения обна-
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руживают признаки ксерофитности: они име
ют узкие, свёрнутые листья, часто с воско
вым налётом, различные виды опушения; не
редки суккуленты с сочными стеблями и ли
стьями. Растения часто принимают подуш
кообразную форму, прижаты к поверхности 
земли. В. Алёхин.

Животный мир тропического леса харак
теризуется, во-первых, большим количеством 
древесных животных. Эти животные обычно 
имеют в строении своего тела различные 
приспособления для обитания на деревьях: 
напр., они обладают способностью к перепры
гиванию с ветвей на ветви или с деревьев на 
деревья, способностью хорошо цепляться 
или прикрепляться к ветвям и стволам. Та
ковы цепкохвостые обезьяны Нового Света, 
длиннорукие человекообразные обезьяны, 
южно-амер, ленивцы, имеющие длинные сер
повидные когти, долгопят и древесные ля
гушки, обладающие присасывательными по
душками на лапках. Нек-рые животные имеют 
приспособления в виде как бы парашюта, 
позволяющие им делать большие планирую^ 
щие прыжки (шерстокрыл, летяги, летучий 
дракон, летучая лягушка). Очень много
численны и разнообразны в тропическом лесу 
птицы, многие из к-рых ярко и пестро рас
крашены (попугаи, колибри, туканы). Обыч
но птицы почти круглый год находят на 
деревьях пищу (плоды, семена, насекомые) 
и воду, собранную в листовых влагалищах 
и в венчиках цветков. Тропич. лес богат 
также пресмыкающимися (змеи, ящерицы, 
хамелеоны) и земноводными, из них многие 
обитают на деревьях. Многочисленны здесь 
и насекомые, многие отряды к-рых представ
лены очень богато (например, бабочки).—Сре
ди открытых пространств саванн (в Ста
ром Свете) много крупных млекопитающих, 
к-рые, как правило, отсутствуют в тропич. 
лесу. Из травоядных водятся различные 
антилопы, буйволы, зебры, жираффы и др., 
из хищных—лев, пантера (леопард) и др. 
Много здесь также хищных и падалеядных 
птиц. Из насекомых, в частности, многочис
ленны муравьи и термиты. — Животная 
жизнь тропич. пустынь в общем бедна, она 
богаче на окраине последних и в оазисах. 
Биологич. особенностями животных пустынь 
являются их способность переносить длитель
ное отсутствие воды, их приспособляемость 
к передвижению по сухой песчаной поверх
ности (эластичные подушечки на нижней 
стороне пальцев, как, напр., у верблюдов, 
страуса, или широкие перемычки между паль
цами, как, напр., у ящериц гекконов, способ
ность быстро зарываться в песок).

Распространение отдельных ландшафтов в 
пределах Т. з. Распределение главнейших 
ландшафтов, обусловливаемых климатом и 
растительностью, в пределах Т. з. имеет 
довольно сложный характер, определяясь, 
кроме близости к экватору, распределением 
суши и моря, рельефом и др. факторами. Ланд
шафт влажного тропич. леса, растущего в ус
ловиях экваториального и отчасти влажной 
разновидности муссонного климатов, в Юж. 
Америке занимает огромную площадь в бас
сейне р. Амазонки (5 млн. км2), на сев.-зап. 
побережьи Колумбии, на вост, склоне Бра
зильского нагорья, в Центр. Америке и на 
о-ве Куба; в Австралии—вдоль Тихоокеан

ского побережья, а также на о-ве Новая 
Гвинея; в Африке занимает большую площадь 
от Гвинейского залива до гор Камеруна, по 
среднему и верхнему течению р. Конго. 
В Южной Азии тропич. лес покрывает Мала- 
барский берег, вост, берег Бенгальского за
лива, юж. половину Цейлона, п-ов Малакку 
и большие площади в Индо-Китае и на Зонд
ских о-вах.—В муссонных областях Азии—в 
Индии и Индо-Китае—имеют большое рас
пространение леса, сбрасывающие листья в 
сухой сезон. Ландшафт тропич. редколесья 
занимает обширную площадь в вост, части 
Бразильского нагорья и в Гран-Чако. Зна
чительно распространено редколесье также 
в Австралии и в Африке.—Саванны распро
странены в Юж. Америке (на Бразильском 
нагорьи в бассейне р. Параны, в Венесуеле 
и на севере Бразилии) и в Австралии. В Афри
ке ландшафт саванн достигает особенно 
большого развития (35% площади всего 
материка), занимая Судан, большую часть 
Вост. Африки, южную часть бассейна Конго. 
В Азии саванны распространены в южной по
ловине Индостана, сев. половине Цейлона и в 
Индо-Китае.—Пустынные ландшафты имеют 
в Т. з. большое развитие. В Африке в Т. з. 
входит южная часть пустыни Сахары. Из 
Сахары северо-тропический пояс пустынь 
продолжается в Аравию и пустыню Тар. 
Большую площадь занимают пустынные ланд
шафты в тропич. поясе Австралии. В Аме
рике, напротив, пустыни имеют меньшее 
развитие, ограничиваясь полосой вдоль этап, 
побережья Перу.

Лит.: Уоллес А. Р., Тропическая природа, 
пер..., М.—Л., 1936; Ильинский А. П., Расти
тельность земного шара, М.—Л., 1937; А л е х и н В. В., 
География растений, М.» 1944; Григорьев А. А., 
Опыт характеристики основных типов физико-геогра
фической среды, в кн.: Проблемы физической геогра
фии, V, М.—Л., 1938; Schimper A. F. W., РПап- 
zengeographie auf physiologischer Grundlage, hrsg. von 
F. C. von Faber, 2 Bde, 3 Aufl., Jena, 1935; II a b e r- 
landt CH, Eine botanische Tropenreise, Lpz., 1893; 
Wettstein R., Vegetationsbilder aus Siidbrasi- 
lien, W., 1904; Vegetationsbilder, hrsg. von G. Kar
sten und H. Schenck, Jena, 1903 (ряд выпусков); E n- 
gler A., Die Pflanzenwelt Afrikas, ins besondere 
seiner tropischen Gebiete, Bd .1—II, Lpz., 1908—10 
(«Die Vegetation der Erde>, hrsg. von A. Engler und 
O. Drude, Bd IX).

ТРОПИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА, то же, что 
тропическая малярия (см.).

ТРОПИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ, заболевания, 
встречающиеся либо исключительно, либо 
преимущественно в жарких странах. К Т. б. 
относят обычно также ряд болезней (маля
рию, холеру, чуму, бери-бери), распростра
нённых и в нек-рых странах умеренного 
пояса, но занимающих весьма большое место 
в патологии многих тропич. стран. Особен
ности климата, флоры и фауны тропических 
и субтропических зон, особенности труда и 
быта, условий жилья и питания масс насе
ления этих стран (большей частью колониаль
ных и полуколониальных) обусловливают 
и своеобразие болезней, распространённых 
в них. Т. б., вызываемые непосредственным 
влиянием климатич. факторов, немногочис
ленны: солнечный ожог, развивающийся в 
той же форме, как и в умеренном климате, 
при избыточном воздействии солнечных лучей 
на незагоревшую кожу, солнечный (тепловой) 
удар, тропический лишай (харара), вызы
ваемый застоем пота. Особенности питания 
в тропич. странах вызывают разного рода
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витаминозы (напр., бери-бери, см.); нек-рые 
заболевания с недостаточно выясненной этио
логией, как, напр., эпидемическая водянка 
в Индии, также, првидимому, связаны с осо
бенностями питания поражаемых ими групп 
населения. Ряд тропич. растений содержит 
ядовитые вещества, вызывающие своеобраз
ные картины отравления при употреблении их 
в пищу; таковы, напр., нек-рые разновид
ности бобового растения Manihot utilissima, 
идущего на изготовление тапиоки, растение 
Blighia sapida (местное название аки), отрав
ление ягодами к-рого, применяемыми в пищу, 
наблюдается в Западной Африке и на остро
ве Ямайка.

Особенностями большинства заразных бо
лезней (бактериальных спирохетозов, прото
зойных—вызываемых простейшими,—рикет- 
сиозов), глистных и других паразитных забо
леваний, свойственных в основном тропич. 
странам, является их приуроченность к осо
бым территориям (так наз. эндемичность). 
Эта приуроченность может иметь троякую 
причину: 1) данная местность является ме
стом обитания животных, заражённых воз
будителем болезни, передающейся от живот
ных тем или иным способом человеку (тако
вы мелиоидоз, бактериальные болезни гры
зунов, клещевой возвратный тиф, вызывае
мый спирохетами разных видов, тропические 
сыпные тифы, рикетсиозы, передаваемые че
рез клещей разных видов); 2) данная мест
ность изобилует насекомыми и др. членисто
ногими или моллюсками, осуществляющими 
передачу возбудителей от больного человека 
к здоровому (таков, напр., комар-анофелес, 
передатчик малярии, и др.); 3) почвенные или 
климатич. условия, обеспечивающие разви
тие и сохранение возбудителя болезни во 
внешней среде и его передачу человеку (напр., 
анкилостомоз). Ряд животных тропич. стран 
вызывает заболевания, внося яд либо укусом 
(змеи, рыбы), либо при помощи специальных 
придатков. Тропикам свойственен также ряд 
грибковых заболеваний кожи и волос. '

Ряд тропических болезней встречается в 
некоторых местностях Советского Союза, пре
имущественно в южных республиках; тако
вы: малярия, амёбная дизентерия, лейшма
ниозы, клещевой возвратный тиф, анкилосто
моз и др.

Изучение Т. б. проводится местными ме
дицинскими учреждениями и специальными 
институтами тропич. медицины и гигиены. 
В СССР Центральный тропический инсти
тут находится в Москве; помимо этого, тро
пические институты имеются в Харькове, 
Самарканде, Сталинабаде, Ашхабаде, Тби
лиси, Баку, Ереване, Ростове-на-Дону. Эти 
институты не только ведут изучение раз
личных тропических болезней, но и руко
водят работой сети малярийных и тропиче
ских станций.

Лит.: Кассирский И. А. и Б у р о в а Л. Ф., 
Тропические болезни Средней Азии, 2 издание, Таш
кент, 1935; Павловский Е. Н., Курс паразитоло
гии человека, 2 издание, Ленинград—Москва, 1934; 
Scott Н. Н., Ahistory of tronical medicine, 2 vis, 
Baltimore, 1939. Щ. Машковский.

ТРОПИЧЕСКИЙ ГОД, промежуток време
ни между двумя последовательными про
хождениями Солнца через точку весен
него равноденствия, по Ньюкомбу, равен 
365,24219879 — 0,00000614 t суток, где t—-число

Б. с. э. т. LV.

столетий, протекших от начала 1900. Непо
стоянство Т. г. происходит вследствие из
менения прецессии (см.). Т. г. лежит в ос
нове смены времён года и поэтому кален
дарь для того, чтобы не расходиться с 
природой, должен быть согласован с тропи
ческим годом.

ТРОПОПАУЗА, пограничная зона между 
тропосферой и стратосферой (см.). Верти
кальная мощность Т.—от нескольких сот 
метров до 2—3 км. Убывание температуры 
в тропосфере может иногда непосредственно 
переходить в стратосферную изотермию; в 
этом случае Т. характеризуется уменьшен
ным вертикальным падением температуры. 
В других случаях Т. характеризуется тем
пературной инверсией (см.). Высота начала 
Т. совпадает с высотой верхней границы 
тропосферы. Над циклонами Т. лежит ниже, 
чем над антициклонами, в среднем на 2—3 км. 
Предполагают, что это различие является 
результатом волновых смещений Т. в гори
зонтальном или вертикальном направлении. 
Ещё неясно, имеют ли волны Т. самостоя
тельную природу или являются результатом 
тропосферных процессов.

ТРОПОСФЕРА, нижняя часть атмосферы, 
характеризующаяся убыванием температуры 
с высотой. Верхняя граница Т. лежит в сред
нем на высоте ок. 8—9 км в Арктике, 10—11 юн 
в умеренных широтах, 16—17 км у экватора; 
зимой она ниже, чем летом (см. также Тро
попауза). Выше расположена стратосфера 
(см.), характеризующаяся вертикальной изо- 
термией (приблизительным постоянством тем
пературы). Убывание температуры в Т. 
по вертикали в среднем ок. 0,5—0,6° на 100 л. 
Вообще же распределение температуры в Т. 
разнообразно. В нижних слоях в тёплое 
время года вертикальное падение темпера
туры близко к 1° на 100 м, а в слое, непосред
ственно прилегающем к почве, значительно 
больше. Ночью и зимой в приземном слое Т. 
наблюдаются инверсии (см.), т. е. повышения 
температуры с высотой. Инверсии возникают 
и в более высоких слоях Т., где они связаны 
с динамич. нагреванием воздуха при нисхо
дящем движении.

Температура в Т. в общем растёт от полюса 
к экватору (в среднем за год на Сев. полюсе 
—23°, а на экваторе 4-26° у поверхности зем
ли); в умеренных широтах летом она выше 
над сушей, чем над морем, зимой—ниже. Су
точные колебания температуры в Т. почти 
исчезают уже на высоте 2 км. Годовые коле
бания убывают с высотой до уровня 3 км, а 
затем снова возрастают почти до верхней гра
ницы Т. Междусуточная изменчивость темпе
ратуры (среднее изменение температуры от 
одного дня к другому) в тропосфере в Европе 
от 2° у поверхности земли до 4° в верхней 
части тропосферы.

Восходящие движения воздуха в Т., обу
словленные падением температуры по верти
кали, сопровождаются переносом водяного* 
пара в высокие слои и динамич. охлаждением^ 
воздуха, а в результате этого облакообразо- 
ванием на всех уровнях. Все обычные типы’ 
облаков, от низких слоистых до самых высо
ких перистых, возникают в Т. В стратосфере 
наблюдаются только два типа так называе
мых светящихся облаков (см.) на высотах по
рядка 20—25 и 70—80 км—перламутровые и

2
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серебристые, происхождение которых ещё 
неясно.

Т. является той ареной, на к-рой развёр
тываются процессы погоды. Перемещение 
воздушных масс (см. Массы воздушные), их 
взаимодействие, создающее циклоническую 
деятельность (см. Циклоны) и фронтальные 
облачные системы (см. Облака, Фронт, По
года), по существу—тропосферные процессы. 
Нек-рые исследователи предполагают, что 
стратосфера играет роль возбудителя или 
катализатора этих процессов, но, во всяком 
случае, эта роль еще недостаточно ясна.

ТРОПОФИТЫ (термин, употребляемый в 
экологии растений), растения, переходящие 
из одной экологической группы в другую в 
различные времена года. Т. живут в областях 
с чередующимся сырым и сухим или холод
ным климатом, т. е. в резко меняющихся 
условиях водоснабжения, и соответственно 
этому приспособлены к регулированию вод
ного баланса. Часть года они живут как 
гигрофиты, часть—как ксерофиты. Зимний 
холод означает для них физиологическую 
сухость. КТ. относятся, например, листвен
ные деревья, сбрасывающие листву и огра
ничивающие свои функции на неблагопри
ятное время года; листья их имеют гигро- 
фитное строение, а почки и ветви—ксеро- 
морфное.

ТРОПЫ (от греч. tropos—оборот), 1) поня
тие, введённое в учение о стиле античными 
риториками. Под Т. разумеют употребление 
слова не в его собственном, а в переносном 
значении. Так, в предложении «природа 
улыбается» слово «улыбается» является тро
пом, т. к. в нём первоначальное значение, 
связанное с представлением о живом чело
веке, перенесено на явления природы. Таким 
образом, вТ. присутствует всегда прямое 
значение, с к-рым слово обычно встречается 
и с к-рым оно фигурирует в словарях, и 
переносное, с к-рым оно употреблено 
в данном конкретном случае и к-рое опреде
ляется контекстом. Т. как понятие стили
стики и поэтики играет большую роль в ху
дожественном произведении как одно из 
средств, усиливающих выразительность ху
дожественной речи. В зависимости от соот
ношения между прямым и переносным зна
чением различают разные виды Т. Основные 
классы Т.—метафора (см.), Т., основанный 
на образном сближении явлений и понятий, 
и м е т о н и м и я, Т., основанный на логи
ческом анализе реальных связанных между 
собой явлений и понятий. Частной формой 
метонимии является синекдоха, осно
ванная на соотношении части и целого. Уче
ние о Т., намеченное в античных риториках, 
подверглось детализации и расширению в 
эпоху Возрождения и оттуда проникло в учеб
ные руководства. В новое время применение 
этого термина у разных авторов отличается 
чрезвычайным разнообразием и иногда про
тиворечиво. Часто понятие Т. расширяют 
до всех случаев своеобразного применения 
слова в поэтич. речи и всевозможных изме
нений значения не только в основных, но и во 
второстепенных его признаках. Так, в поня
тие Т. иногда включают случаи иронии, 
гиперболы ит. п.; иногда присоеди
няют к ним эпитет, сравнение 
и пр. Т. противопоставляются обычно фигу

рам, в к-рых изменение значения распро
страняется не на отдельные слова или про
стейшие фразеологии, сочетания слов, а на 
целые предложения и их сочетания. 2) В 
м у з ы к е—церковные песнопения в виде 
вставок в канонизированный текст псалмов 
или хоралов. В византийской церкви испол
нение новых стихов и напевов между стро
фами псалмов известно ещё в 5 в. (Т., или 
тропари). В Зап. Европе музыкально-поэти
ческие вставки, расширявшие основной текст 
и напев грегорианских хоралов, получили 
распространение с 9 в. От отдельных вводных 
фраз-попевок переходили к большим само
стоятельным построениям, часто в форме 
диалога. Из Т.-диалогов выросла литурги
ческая драма. Ранний образец—рождествен
ский Т., приписываемый монаху сен-галлен- 
ского монастыря Туотило (Тутило, на рубе
же 9 -10 вв.). Т.» как и секвенции (см.), 
способствовали проникновению народных мо
тивов в церковную музыку и значительно 
обогащали её музыкальное и поэтическое со
держание. На Тридентском соборе (см.) 
тропы были запрещены в католической ли
тургии.

ТРОС (голл. tros), канат, изготовляемый 
из растительных волокон (мочальный, пень
ковый, кокосовый, манильский) или из сталь
ной (оцинкованной) проволоки; в морском 
деле Т. называется всякая верёвка, приме
няемая на судах флота. Толщина Т. изме
ряется по окружности в миллиметрах или 
сантиметрах. Способы производства троса, 
области применения его и литература см. 
Верёвки, Канат проволочный, Канатное про
изводство.

ТРОСТНИН, Phragmites, род травянистых 
многолетних злаков, заключающий 7 видов, 
распространённых преимущественно в тро
пических странах. В СССР—лишь один 
вид—Ph. communis, растущий по все
му Союзу до 60—70° с. ш. и распро
странённый почти по всему земному 
шару. Крупный корневищный злак, 
2—9 м высоты, с длинной, 
многоколосковой метёл
кой. Растёт обычно по бе
регам рек, озёр, где обра
зует нередко, особенно в 
южных областях, громад
ные заросли, по болоти
стым лугам, балкам, иног
да встречается даже на 
песках и как сорняк. Пе
реносит большое содер
жание солей в почве. Площадь, занятая Т. 
в СССР, составляет ок. 5 млн. га. Имеет 
некоторое хозяйственное значение. Молодые 
стебли и листья пригодны на корм скоту, 
т. к. содержат большое количество сахари
стых и белковых веществ; позднее они де
ревенеют и в корм не годятся. Скошенный 
в начале цветения может итти на изго
товление силоса. Урожайность—от 8 ц
(на сухих солончаках) до 350 ц с 1 га 
(в прибрежных зарослях рр. Аму-дарьи в 
Сыр-дарьи). Молодые всходы кое-где упо
требляются в пищу населением. Корневища 
богаты крахмалом (50,8%) и сахаром (3,5%) 
и применяются в неурожайные годы на изго
товление муки, но питание этой мукой вызы
вает болезненные симптомы. Т. применяет-
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ся также на постройки домов, изгородей, по
крытие крыш. Из расколотых на узкие по
лоски стеблей его плетут цыновки, корзи
ны. В последнее время в Советском Союзе 
из тростника стали вырабатывать на спе
циальных заводах строительный материал— 
камышит (см.). Трсстник очень часто назы
вают камышом (см.), но последнее назва
ние правильнее относить к роду Scirpus из 
семейства осоковых.

ТРОСТНИКОВЫЙ ВОРОБЕЙ, камышовая 
или болотная овсянка. Emberiza 
schoeniclus, птица из отряда воробьиных, 
из рода овсянок (см.). В числе нескольких 
подвидов распространён по Европе, Северной 
и Средней Азии. Держится в прибрежных 
местах, покрытых растительностью. Гнездо 
на земле. Полезен истреблением вредных насе
комых, хотя пища в значительной степени 
и растительная.

ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР (свеклович
ный сахар, сахароза), С^НзгОц— 
дисахарид, распадающийся при гидролизе 
(инверсии) на глюкозу и фруктозу и являю
щийся поэтому глюкозидо-фруктозидом. Со
держится в соке многих растений (в соке 
сахарного тростника до 26%, в сахарной 
свёкле—до 20%); Т. с. кристаллизуется в 
моноклинической системе (темп. пл. 185°); 
хорошо растворим в воде, хуже—в спирте. 
Удельное вращение [а]д = + 66,5° (по величине 
вращения растворов определяют концентра
цию сахарных соков при помощи специальных 
поляриметров, называемых сахариметрами). 
Т. с. образует с гидроокисями щелочных и 
щелочноземельных металлов солеобразные 
соединения, называемые сахаратами, из к-рых 
сахараты кальция и стронция имеют про
мышленное значение (очистка сахара). При
менение сахара как пищевого и вкусового 
средства общеизвестно.

ТРОСТЯНЕЦ, посёлок городского типа, рай
онный центр на Ю.-В. Сумской обл. Украин
ской ССР у ж.-д. ст. Смородино; 3,5 тыс. 
жит. (1933). При Советской власти выросла 
промышленность: сахарная, затем мукомоль
ная и др. В районе значительные посевы 
сахарной свёклы.

ТРОТИЛ, тринитротолуол, СвН2 
(NOa)3CH3, весьма сильное бризантное 
взрывчатое вещество. Получается нитрова
нием толуола, нитротолуолов или тротило
вого масла смесью азотной и серной кислот 
при темп, до 95° (раньше до 140°). Т. образует 
белые ромбич. кристаллы с темп. пл. 81— 
81,5°, темп, замерзания 80,66°; нерастворим 
в воде, растворим в органич. растворителях. 
Химически нейтрален, хотя и образует с ани
лином, нафталином и рядом других веществ 
продукты присоединения. Растворы щелочей 
разлагают Т., а крепкие щёлочи при нагре
вании вызывают взрыв. Т. воспламеняется 
при длительном нагревании до 240° или при 
кратковременном до *95—300°. При зажига
нии Т. сгорает спокойно. Чувствительность 
Т. к удару и детонации меньше, чем пикрино
вой кислоты. Он уступает ей также и по 
своему фугасному действию. Т. применяется 
в качестве заряда в гранатах и других раз
рывных снарядах, подводных минах, торпе
дах и как подрывное средство. Применение 
Т. в шрапнели позволило разместить свин

цовые пули в массе разрывного • заряда, что 
было невозможно при применении пикрино
вой кислоты, образующей со свинцом весьма 
опасные в обращении соли. Т. применяется 
также для снаряжения капсюлей-детонаторов 
и детонирующих шнуров.

ТРОФЕЙ, у древних греков знак, ставив
шийся на том месте, где была одержана побе
да. Обычно Т. был столб, увешанный захва
ченным в битве оружием. Впоследствии Т* 
стал называться всякий памятник в честь 
какой-нибудь победы. В современном значе
нии Т.—добыча, отнятая у неприятеля.

ТРОФИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ, см. Трофи 
песков действие нервной системы.

ТРОФИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, расстройст
ва питания тканей в результате изменения 
в них биохимических процессов невроген
ного характера. Трофическое влияние цент
ральной нервной системы передаётся на 
органы через общие соматические и симпати
ческие нервы. По Сперанскому, трофическая 
функция нервной системы не локализована 
и реализуется через морфологические эле
менты, рассеянные по всей нервной системе. 
Трофические расстройства в каком-либо уча
стке организма—не самостоятельный ограни
ченный процесс, а результат ряда измене
ний, к-рые имеют место внутри нервной си
стемы. Специальное существование трофиче
ских нервов и центров не доказано. Наиболее 
изучены Т. р. мускулатуры; особенно в рез
кой степени они выступают при заболеваниях? 
периферического неврона. Клинически в этом 
случае наблюдается вялый паралич и деге
неративные изменения в мышцах, их похуда
ние. При Т. р. особенно страдает углеводный 
обмен, играющий огромную роль в питании 
и работе мускулатуры. Наибольшую трофи
ческую зависимость от нервной системы обна
руживает эпителиальный покров кожи. Од
новременное выпадение и изменение трофи
ческих влияний совместно с чувствительно
сосудистым поражением предрасполагает к 
появлению Т. р. гожи, к-рые, однако, могут 
наступать при сохранности чувствительности 
и сосудистых рефлексов. При ряде заболе
ваний как периферической,та к и центральной 
нервной системы могут возникать трофиче
ские язвы и пролежни, так называемый 
опоясывающий лишай (Herpes zoster). Явле
ния ожирения (адипозо-генитальная дистро
фия) появляются в результате поражения 
центральных аппаратов трофики, располо
женных на дне III желудочка мозга. Т. р. 
костной системы чаще всего выражается 
атрофиями костей (уменьшение плотности 
костной ткани, склонность её к переломам), 
неврогенными поражениями суставов (артро
патии) при сухотке спинного мозга и сирин- 
гомиэлии. Трофические расстройства как 
отдельные симптомы встречаются при ряде 
заболеваний нервной системы (её различных 
отделов) и составляют большую группу так 
называемых трофоневрозов и трофоневропа- 
тий. Лечение трофических расстройств на 
правлено на лечение основного заболевания 
при котором они встречаются (напр., табеса, 
сирингомиэлии и пр.).

ТРОФИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕРВНОЙ СИ- 
СТЕМЫ, трофическая иннерва
ция, влияние нервной системы на ткани 
и органы, связанное с сохранением и обеспе-

2*
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чением их функций, с осуществлением в них 
процессов ассимиляции и диссимиляции, дру
гими словами—регуляция химизма, физич. 
свойств, функционального состояния органов 
й тканей.

В середине 19 в., когда складывалось уче
ние о нервной трофике, ряд исследователей 
высказывал предположение о наличии спе
циальных трофических нервов, в задачу ко
торых, якобы, должно было входить осуще
ствление Т. д. н. с. Но тщательный анализ со
ставных моментов трофических расстройств, 
вызванных экспериментально путём перерез
ки периферических нервов, привёл к полно
му отрицанию наличия каких-либо специ
альных трофических нервов. Само же поня
тие Т. д. н. с. этим обстоятельством не ис
ключалось, ибо организующая роль всё же 
принадлежала нервной системе. И. П. Пав
лов (см.) в своих первых работах (1886), 
касающихся вопросов влияния центробеж
ных нервов на сердечную деятельность, при
шёл к выводу, что речь идёт не просто об 
усилении или ослаблении сердечной дея
тельности, а что эти состояния необходимо 
рассматривать как результат изменения ос
новных функциональных свойств сердечной 
мышцы вследствие изменения её возбуди
мости, проводимости и сократительности. 
Уже тогда Павлов высказал мысль, что в дан
ном случае, видимо, речь идёт об изменении 
питания сердечной мышцы под влиянием 
нервов. К тем же выводам пришёл и англ, 
физиолог Гаскел из экспериментирования 
гл. обр. на черепахах и крокодилах. В даль
нейшем многочисленные исследования Пав
лова по вопросам физиологии пищеварения, 
сопровождавшиеся оперативным вмешатель
ством, позволили наблюдать на ряде живот
ных тяжёлые трофические расстройства, или 
дистрофии, по выражению Павлова, и дру
гие явления, в основе к-рых лежали, несом
ненно, нервные механизмы. В 1921 Павлов 
вновь выступил с утверждением о правоте 
старого учения о трофической нервной си
стеме и о необходимости допустить сущест
вование нервных волокон, к-рые могут обес
печивать и тончайшим образом регулиро
вать процессы питания в тканях и взаимо
отношение между тканевыми элементами и 
окружающей их средой. Ученик Павлова 
академик Л. А. Орбели на основании сво
их исследований по физиологии нервной 
системы пришёл к утверждению, что 
нервы симпатической нервной системы, «не 
вызывая никакой функции, никакого сокра
щения, вместе с тем являются регулято
ром трофики, т. е. регулятором питания, 
регулятором взаимоотношения между мыш
цей и средой, регулятором поглощения 
кислорода, проницаемости, упруговязких 
свойств». Помимо трофического влияния, по 
мнению Л. А. Орбели, симпатическая ин
нервация обеспечивает также функциональ
ную готовность или приспособление тканей 
и органов. Это повлекло к формулировке 
закона об адаптационно-трофической дея
тельности 'симпатической иннервации. Та
ким образом, прежнее представление о нали
чии специальных трофических нервов полу
чило своё новое выражение в выявлении 
адаптационно-трофических свойств симпати
ческой нервной системы.

Многочисленные эксперименты другого 
ученика И. П. Павлова акад. А. Д. Сперан
ского касались гл. обр. анализа трофиче
ских расстройств, возникших в результате 
тех или иных болезненных состояний, выз
ванных экспериментальным путём у живот
ных (с помощью различных длительных 
раздражений или путём заражения живот
ных патогенными микроорганизмами). Эти 
опыты показали, что трофическими функци
ями в отношении органов и тканей обла 
дает не только симпатическая, но и вся нерв
ная система.

А. Д. Сперанский в многочисленных экспе
риментах показал, что с любого пункта нерв
ной системы можно получить развёртывание 
дистрофического процесса или тех или иных 
трофических расстройств, как равно и с раз
личных пунктов нервной системы можно 
добиться и обратного развития названных 
дистрофических расстройств при тех или 
иных воздействиях на нервную систему, 
Эти исследования вновь подняли проблему 
нервной трофики, приобрели необычайную 
теоретич. и практич. остроту и послужили 
основанием к созданию монистической тео
рии медицины. С позиций этой теории можно 
объяснить всё многообразие симптомов бо
лезни и притом в процессе развития пато
логия. состояний, а также определить много
численные вмешательства в различные пато
логия. процессы путём воздействия на нерв
ную систему. Если в оценке патология, 
состояний исходить из решающей роли нерв
ной системы,то это определяет не только иную 
манеру мышления у постели больного, с точ
ки зрения анализа данного болезненного 
состояния, но и несколько иные подходы 
к применению терапевтических средств. Как 
известно, в медицине обращалось исключи
тельное внимание на отыскание первопричи
ны, вызывающей болезни. При этом счита
лось, что первопричиной обусловлено и всё 
последующее течение данного болезненного 
состояния, следовательно, и лечение в этом 
случае должно быть направлено на перво
причину болезни (причинная или специфи
ческая терапия). Если же исходить из орга
низующей и решающей роли нервной системы 
в развитии болезненных состояний, то в дан
ном случае значение первопричины, вызвав
шей данное болезненное состояние, является 
не столь решающим. Поэтому и терапия 
может быть направлена как на первопричи
ну, так и на нервную систему, к-рая обуслов
ливает степень патология, процесса или за
болевания и в этой связи также становится 
первопричиной болезненного процесса. И 
вся система современных и притом тончай
ших исследований по физиологии нервной 
системы утверждает нас в мнении об осущест
влении всей нервной системой трофических 
действий в отношении тканей и органов, что 
является значительным обоснованием для 
теории о роли нервной системы в патологии. 
Само собой разумеется, что несмотря на 
значение всей нервной системы в осуществле
нии трофических действий, её отдельные 
компоненты в каждый данный момент и при 
каждом данном функциональном состоянии 
и заболевании могут иметь большее или 
меньшее значение для осуществления тро
фических действий.
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Следует отметить, что учение акад. Л. А. 
Орбели об адаптационно-трофическом дей
ствии симпатич. иннервации, как и учение 
акад. А. Д. Сперанского о роли нервной си
стемы в патологии её находятся не в проти
воречии, а представляют единое целое уче
ние о нервизме, под к-рым И. П. Павлов по
нимал такое физиологии, направление, к-рое 
стремится распространить влияние нервной 
системы на возможно большее количество 
деятельностей организма. Теория нервизма 
связана с именами великих русских учёных: 
физиологов И. М. Сеченова и И. П. Павлова, 
клинициста С. П. Боткина и советских учё
ных исследователей: Л. А. Орбели, А. Д. 
Сперанского и многих их учеников и после
дователей. П. Анохин.

ТРОФОНЕВРОЗЫ, заболевания вегетативной 
нервной системы, основным признаком к-рых 
являются нарушения питания тканей. См. 
Трофически# расстройства.

ТРОХЕЙ, стихотворная стопа, см. Хорей.
ТРОХОИДЫ (греч. trochoides—колесообраз

ный, круглый), плоские кривые, описывае
мые точкой, неизменно связанной с окруж
ностью (или прямой), катящейся без сколь
жения по другой окружности или прямой. 
В частном случае, когда прямая катится по 
окружности, каждая точка прямой описы
вает эвольвенту (развёртку) круга (см. 
Эволюта и эвольвента); если окружность 
катится по прямой, каждая точка окруж
ности описывает циклоиду (см.). В общем слу
чае (когда окружность катится по окруж
ности) различают гипотрохоиды и эпитро
хоиды (см. Гипоциклоиды и Эпицгиклоиды).

Пути планет по отношению к Земле, при
ближённо, представляют собой Т. Трохоиды 
играют важную роль<в кинематике механизмов 
(в частности, при нарезке зубчатых колёс).

ТРОХОФОРА, свободно плавающая планктон
ная личинка нек-рых моллюсков, кольчатых 
червей и гефирей, в типичном случае в виде 
широкого веретена, концы к-рого предста
вляют её верхний и нижний полюсы. Харак
теризуется органами активного плавания 
в виде ресничных шнуров («трохи»). По эква
тору веретена перед ротовым отверстием про
ходит основной средний ресничный шнур 
(прототрох), под к-рым имеется экваториаль
ное нервное кольцо. Этот шнур делит Т. на 
два полушария—верхнее (эписфера) и ниж
нее (гипосфера). Часто имеется ещё пред- 
анальный ресничный шнур — паратрох и 
иногда добавочные ресничные кольца. Кишеч
ник Т. состоит из трёх отделов—из эктодер
мального пищевода, энтодермального желуд
ка и эктодермальной задней кишки, оканчива
ющейся анальным отверстием на нижнем 
полюсе. На верхнем полюсе находится те
менной орган с султаном ресничек, пред
ставляющий второй нервный центр Т., к-рый 
впоследствии превращается в головной мозг 
червя или моллюска. Типичная Т. сегмен
тирована и обладает личиночными выдели
тельными органами в виде протонефридиев 
(см.). Метаморфоз Т. эволютивный—большая 
часть органов и тканей сохраняется, пере
ходя в организацию взрослого организма.

ТРОХОЦЕФАЛИЯ (греч. trochos—колесо, се- 
fale—голова), круглоголовость, являющаяся 
следствием преждевременного зарастания ве
нечного шва; это последнее явление приводит 

к тому, что во время роста развитие черепа 
идёт более в поперечном, чем в продольном 
направлении, вследствие чего форма черепа 
становится широко- или круглоголовой.

ТРОЦКИЗМ. «Современный троцкизм есть не 
политическое течение в рабочем классе, а 
беспринципная и безыдейная банда вредите
лей, диверсантов, разведчиков, шпионов, 
убийц, банда заклятых врагов рабочего 
класса, действующих по найму у разведы
вательных органов иностранных государств» 
(Сталин, О недостатках партийной работы 
и мерах ликвидации троцкистских и иных 
двурушников, 1937, стр. 14).

В прошлом Т.—анти ленинское, оппортуни
стическое течение и наиболее опасная аген
тура империалистич. буржуазии в рабочем 
движении, гнуснейшая разновидность мень
шевизма. Т. являлся главной группой, на
саждавшей центризм (см.).

В ходе борьбы, против ВКП(б) троцкизм 
перестал быть политическим течением в рабо
чем классе и превратился в передовой отряд 
контрреволюционной буржуазии, ведущей 
борьбу против Советской власти и строи
тельства социализма в СССР, против ком
мунизма.

Т. всегда вёл предательскую борьбу против 
ленинизма, против партии Ленина—Сталина. 
Ещё на II Съезде РСДРП (1903) Троцкий 
вместе с меньшевиками боролся против боль
шевиков. По вопросу о 1-м параграфе устава 
партии Троцкий защищал меньшевистскую 
формулировку Мартова и яростно выступал 
против формулировки Ленина, боровшегося 
за создание монолитной и боевой, чётко орга
низованной партии. Троцкий, по существу, 
отрицал диктатуру пролетариата. Посла 
II Съезда партии Троцкий совместно смень 
шевиками всемерно подрывал большевист
скую партийность, срывал решения съезда, 
стремясь захватить руководящие центры 
партии и развалить партийную работу.

В период Русско-японской войны и первой 
русской революции (1904—-07) Троцкий ска
тился на позиции оборончества, был против 
поражения царского правительства, ведшего 
к ослаблению царизма и усилению револю
ции. Троцкий вместе с меньшевиками прово
дил предательскую линию свёртывания рево
люции 1905—07. Троцкий вёл борьбу против 
ленинской теории социалистич. революции. 
Отрицая гегемонию пролетариата в буржуаз» 
но-демократич. революции, он отрицал воз
можность союза пролетариата и крестьянства: 
считал невозможной победу буржуазно-демо- 
кратич. революции,$юбеду революционно-де- 
мократич. диктатуры пролетариата и кресть
янства. Тем самым Троцкий отрицал и победу 
социалистич. революции, победу диктатуры 
пролетариата. Защищая контрреволюцион
ную, меньшевистскую теорию «перманентной 
революции», Троцкий не верил в силы и спо
собности российского пролетариата и рево
люционные возможности крестьянского дви
жения, утверждал, что крестьянство—враж
дебный пролетариату класс.

В годы столыпинской реакции Троцкий 
поддерживал меньшевиков - ликвидаторов, 
стремившихся ликвидировать РСДРП. Явля
ясь центристом, Троцкий пытался прими
рить и объединить большевиков с ликвида
торами на платформе ликвидаторов. Харак-
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теризу я позицию Троцкого, Ленин писал: 
«Троцкий повёл себя, как подлейший карье
рист и фракционер... Болтает о партии, а 
ведёт себя хуже всех прочих фракционеров» 
(Ленинский сборник XXV, стр. 38). Именно 
в эти годы Лейин назвал Троцкого «Иудуш
кой Троцким». В 1912 Троцкий организовал 
антипартийный Августовский блок, объеди
нивший все антибольшевистские группы и 
течения против Ленина, против большевист
ской партии. Троцкий и троцкисты занимали 
по всем основным вопросам ликвидаторскую 
позицию, прикрывая своё ликвидаторство 
примиренчеством. Разоблачённый Лениным и 
Сталиным, троцкистский Августовский блок 
распался под ударами большевиков в 1913—14.

В период первой мировой войны Троцкий 
по всем важнейшим вопросам социализма и 
войны вёл борьбу против Ленина, против 
партии большевиков. Троцкисты защищали 
открытых социал-шовинистов, требовали от
каза от классовой борьбы во время войны, 
поддерживали империалистич. войну, при
крывая свою измену пролетариату и социа
лизму «левыми» фразами о борьбе с войной, 
рассчитанными на обман рабочего класса. 
Пробравшись в 1917 путём обмана в ряды 
партии большевиков в целях расшатывания 
и взрыва её изнутри, Троцкий организовал 
антипартийную контрреволюционную группу 
троцкистов, выступавшую против больше
вистской партии и её вождей—Ленина и 
Сталина по всем основным вопросам марк
сизма-ленинизма и революции.

В период подготовки и проведения Октябрь
ской социалистич. революции (апрель 1917— 
1918) Троцкий вместе с другими изменниками 
партии—Зиновьевым, Каменевым, Рыковым, 
Бухариным, Пятаковым — пытался путём 
предательства провалить вооружённое вос
стание и свернуть большевистскую партию 
с пути социалистич. революции.

В феврале 1918 троцкистско-бухаринская 
банда предателей сорвала мирные переговоры 
в Брест-Литовске с Германией, стремясь 
поставить ещё не окрепшую, не имевшую 
сильной армии Советскую республику под 
смертельный удар германского империализма. 
Предательство Троцкого и Бухарина дорого 
обошлось Советскому государству. Новые ус
ловия мира были значительно тяжелее перво
начальных. Латвия, Эстония, Литва отходили 
к Германии. Украина превращалась в зависи
мое немецкое государство. Советская респуб
лика обязалась платить немцам контрибуцию. 
Ленин указывал, что Бухарин и Троцкий «на 
деле помогли германским империалистам 
и помешали росту*и развитию револю
ции в Германии» (Ленин, Соч., т. XXII, 
стр. 307).

В годы иностранной военной интервенции 
и гражданской войны (1918—20) Троцкий 
и троцкисты предательски разваливали рабо
ту в Красной армии, пытаясь ослабить её 
боевую мощь, вредительски срывали боевые 
успехи Красной армии, оказывая прямую 
помощь интервентам и буржуазно-помещичь
ей контрреволюции.

В период перехода на мирную работу по 
восстановлению народного хозяйства (1921— 
1925) Троцкий во главе всех антипартийных 
элементов вёл ожесточённую борьбу против 
ленинской партии и её вождей Ленина и 

Сталина, успешно ведших Советскую страну 
к социализму по пути новой экономил, поли
тики. В 1923 троцкисты, пытаясь разложить 
партию, навязали ей общепартийную дискус
сию, в к-рой они были разбиты наголову по 
всему Советскому Союзу. XIII партийная 
конференция и XIII Съезд РКП(б) (1924) 
осудили троцкистскую оппозицию как явно 
выраженный мелкобуржуазный уклон от 
марксизма, как ревизию ленинизма В 1924 
Троцкий в своей клеветнической статье 
«Уроки Октября» пытался подменить лени
низм троцкизмом. Сталин доказал в своих 
выступлениях, что идейный разгром Т. 
является необходимым условием для обеспе
чения дальнейшего победоносного движения 
страны к социализму и сплотил партию во
круг ЦК для борьбы за победу социализма. 
В 1925 троцкисты выступили против учения 
Ленина—Сталина о победе социализма в 
Советской стране, против курса партии на 
победоносное строительство социализма в 
СССР, против социалистич. индустриализа
ции страны. Генеральной линии партии, ста
линскому плану социалистич. индустриализа
ции страны троцкисты противопоставили бур
жуазный план закабаления СССР, превра
щения Советского Союза в беспомощный 
аграрный придаток капиталистич. мира, обе
зоруженный и лишённый возможности суще 
ствования в условиях капиталистич. окру
жения. Троцкисты пытались разложить и 
расколоть партию большевиков после смерти 
Ленина, заразить её неверием в дело победы 
социализма в СССР и создать партию капи
талистич. реставрации.

В годы борьбы за социалистич. индустриа
лизацию страны (1926—29) троцкисты про
должали предательскую борьбу против пар
тии Ленина—Сталина. В 1926 Троцкий орга
низовал антипартийный, контрреволюцион
ный троцкистско-зиновьевский блок, раз
вернувший подрывную работу против боль
шевистской партии и Советского государства. 
Под руководством Сталина партия больше
виков разбила идейно и разгромила органи
зационно троцкистско-зиновьевский блок. На 
XV Съезде ВКП(б) (1927) троцкисты и зи- 
новьевцы за контрреволюционную деятель
ность были изгнаны из большевистской пар
тии. «Будучи идеологически разбиты боль
шевистской партией, потеряв всякую почву 
в рабочем классе, троцкисты перестали быть 
политическим течением и превратились в бес
принципную карьеристскую клику политиче
ских мошенников, в банду политических 
двурушников» [История ВКП(б). Краткий 
курс, стр. 285—286].В 1929 Троцкий яа ан
тисоветскую и контрреволюционную деятель
ность был выслан из пределов СССР за гра
ницу, где продолжал предательскую борьбу 
против партии Ленина—Сталина и Совет
ского государства.

В 1932—33 троцкисты и бухаринпы орга
низовали антисоветский «право-троцкистский 
блок». Судебные процессы 1936, 1937, 1938 
показали, что бухаринцы и троцкисты во 
главе с Троцким, Бухариным, Зиновьевым, 
Каменевым, Рыковым уже с первых дней 
Великой Октябрьской социалистической 
революции состояли в заговоре против 
Ленина, против партии большевиков, против 
Советского государства: уже давно составляли



45 ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКИЙ АНТИСОВЕТСКИЙ БЛОК 46

одну общую банду злейших врагов народа. 
Они стремились сорвать Брестский мир, сов
местно с «левыми* эсерами свергнуть Со
ветскую власть, арестовать и убить В. И. 
Ленина, И. В. Сталина, Я. М. Свердлова 
и сформировать новое правительство из троц
кистов, бухаринцев и «левых» эсеров. Они 
организовали злодейское ранение Ленина 
четом 1918; подготовили антисоветский мя
теж «левых» эсеров летом 1918; намеренно 
обостряли разногласия в партии в 1921, 
стремясь расшатать и свергнуть изнутри 
руководство Ленина; пытались свергнуть 
руководство партии во время болезни и после 
смерти Ленина. Троцкисты и бухаринпы за
долго до этого перешли на службу иностран
ных разведок, выдавали государственные тай
ны и снабжали шпионскими сведениями ино
странные разведки, проводили вредительство, 
диверсии, взрывы; организовали злодейское 
убийство Кирова, Менжинского, Куйбышева, 
Горького. Судебные процессы выяснили, что 
троцкистско-бухаринские предатели, выпол
няя волю своих хозяев—иностранных буржу
азных разведок, ставили своей целью разру
шение большевистской партии и Советского 
государства, подрыв обороны страны, облег
чение иностранной военной интервенции, 
подготовку поражения Красной армии, рас
членение СССР, уничтожение завоеваний 
рабочих и колхозников и восстановление 
капиталистич. рабства в Советском Союзе. 
За эти чудовищные преступления по пригово
ру Военной коллегии Верховного суда СССР 
бухаринско-троцкистские изменники были 
расстреляны.Советский народ одобрил разгром 
контрреволюционного «право-троцкистского 
блока» и ещё теснее сплотился вокруг партии 
Ленина—Сталина. Троцкий был убит в 1940 
одним из своих приспешников. Т.—злейший 
враг всего трудящегося человечества, троц
кисты всюду выполняют роль провокаторов 
я шпионов контрреволюционной буржуазии 
в рабочем движении, стремясь разложить 
коммунистич. движение.

ТРО ЦКИСТСК О-ЗИ НОВЬЕВСНИЙ АНТИСОВ ЕТ- 
СКИЙ БЛОК, был организован из остатков оп
позиционных групп троцкистами и зиновьев- 
цами летом 1926 в целях подрыва больше
вистской партии и Советского государства. 
Став на путь организации подпольной мень
шевистской партии, Т.-з. а. б. превратился 
в орудие буржуазии против диктатуры про
летариата. XV конференция ВКП(б) (1926) 
охарактеризовала Т.-з. а. б. как с.-д уклон 
в рядах партии в основном вопросе о харак
тере и перспективах революции, как вспо
могательный отряд 2-го Интернационала в 
международном рабочем движении. Блок 
троцкистов и зиновьевцев выступал против 
возможности победоносного строительства со
циализма в Советской стране и отрицал меж
дународное значение завоевания социализма 
в СССР. Конференция призвала партию к 
решительной борьбе против троцкистско- 
зиновьевского блока, скатившегося на мень
шевистские позиции. В 1927 сторонники 
блока составили антиленинскую платформу, 
«платформу 83», стали распространять её 
среди членов партии и потребовали от ЦК 
партии общепартийной дискуссии. Это была 
наиболее лживая платформа троцкистской 
оппозиции. Общепартийная дискуссия, объя

вленная ЦК партии за два месяца до XV 
Съезда, показала полное единство и исклю
чительную сплочённость партийных масс во
круг ЦК во главе с товарищем Сталиным. За 
политику ЦК голосовало 724 тыс. членов 
партии, за блок троцкистов и зиновьевцев— 
4 тыс., т. е. меньше одного процента. Партия 
отвергла платформу блока. Блок троцкистов 
и зиновьевцев был разбит наголову. После 
провала в партийной дискуссии блок пере
шёл к более острым формам борьбы против 
большевистской партии и Советской власти. 
14/XI 1927 объединённое собрание ЦК и 
ЦКК исключило из партии Троцкого и Зи
новьева. XV Съезд ВКП(б) (1927) приз
нал, что оппозиция идейно разорвала с ле
нинизмом, переродилась в меньшевистскую 
группу, стала на путь капитуляции перед 
силами международной и внутренней бур
жуазии—на путь контрреволюционной борь
бы против Советской власти. Съезд нашёл, 
что разногласия между партией и оппозицией 
из тактических переросли в программные, 
и объявил принадлежность к троцкистской 
оппозиции и пропаганду её взглядов несов
местимыми с пребыванием в рядах ВКП(б) 
Поэтому Съезд одобрил постановление ЦК 
и ЦКК от 14/Х1 1927 об исключении из пар
тии Троцкого и Зиновьева и постановил 
исключить из партии всех активных деятелей 
троцкистско-зиновьевского блока (Радек, 
Преображенский, Раковский, Пятаков, Се
ребряков, И. Смирнов, Каменев, Мдивани, 
Смилга и др.) и всю группу «демократиче 
ского централизма» (Сапронов, Н. Смирнов, 
Богуславский и др.). В ходе борьбы против 
большевистской партии и Советской власти 
троцкисты и зиновьевцы превратились в 
наёмную банду убийц, вредителей, дивер
сантов и шпионов иностранных разведок 
(см. «Право-троцкистжий блок»).

ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКИЙ ОБЪЕДИНЁН
НЫЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ИгНТр, организован
ный в Москве в период 1932—36 и поставив
ший себе задачей в целях захвата власти 
совершение ряда террористических актов 
против руководителей ВКП(б) и советского 
правительства. В Т.-з. о. т. ц. входили от 
зиновьевцев: Зиновьев, Каменев, Евдокимов, 
Бакаев, от троцкистов: И. Смирнов, Тер- 
Ваганян, Мрачковский. Для проведения по
ставленной задачи Т.-з. о. т. ц. организовал 
ряд террористич. групп и подготовлял ряд 
террористических актов. Главным вдохнови
телем и организатором Т.-з. о. т. ц. был враг 
народа Троцкий. Помощниками Троцкого и 
исполнителями его контрреволюционных ука
заний были Зиновьев, Каменев, И. Смир
нов и их сообщники. Центр действовал по за
даниям разведок империалистич. государств. 
Свои преступные замыслы наймиты импе
риализма маскировали самым подлым дву
рушничеством. всеми средствами стараясь 
засвидетельствовать свою лойяльностъ и даже 
преданность партии, они в то же время стре
мились к разрушению партии и Советского 
государства, готовили убийство вождей пар
тии, вели шпионско-диверсионную работу 
в пользу капиталистич. окружения и гото
вили поражение СССР в случае войны его 
с империалистич. государствами. Одной из 
террористич. групп—«ленинградским цент
ром» по прямому заданию Л. Троцкого и
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Г. Зиновьева и под непосредственным руко
водством Бакаева было осуществлено 1/ХП 
1934 злодейское убийство С. М. Кирова. На 
процессе т. н. «Московского центра» (1935) 
Зиновьев и Каменев были уличены в гнусной 
роли, какую они играли в деле подготовки 
убийства 3. М. Кирова. Прикинувшись рас
каявшимися, Зиновьев и Каменев скрыли на 
суде свои связи с Троцким, с иностранной 
разведкой, существование Т.-s. о. т. ц. и об
щей объединённой троцкистско-бухаринской 
банды—наймитов иностранных разведок.

После разгрома, в связи с убийством тов. 
Кирова, Т.-з. о. т. ц. Троцкий взял лично 
на себя руководство террористической де
ятельностью в СССР. С стой целью он пе
ребрасывал в СССР из-за границы своих 
агентов. Однако советская разведка вскоре 
раскрыла заговор троцкистско-зиновьевских 
террористич. групп. В августе 1936 были 
раскрыты чудовищные преступления Т.-з. 
о. т. ц. «Пойманные с поличным преступники 
должны были признать публично, на суде, что 
они организовали не только убийство Кирова, 
но подготовляли убийство и всех осталь
ных руководителей партии и правительства» 
[История ВКП(б). Краткий курс, стр.312]. Зи
новьев, Каменев и др.—банда шпионов, бес
принципных политич. авантюристов и убийц— 
пытались скрыть на суде истинные цели своей 
злодейской деятельности, представляя её 
только как личную борьбу за власть. Но 
судебные процессы 1937 и 1938 вскрыли, что 
троцкисты, зиновьевцы и бухаринцы под 
видом ^право-троцкистского блока» (см.) уже 
давно составляли общую банду врагов народа, 
поставивших себе целью разрушение ВКП(б) 
и социалистического государства и восстано
вление капитализма в СССР. Верховный суд 
СССР приговорил участников троцкистско- 
зиновьевской банды убийц к высшей мере 
наказания.

ТРОШЮ (Trochu), Луи Жюль (1815—96), 
франц, генерал. Выдвинулся в период Второй 
империи. В 1859 участвовал в Итальянской 
кампании и отличился приСолъферино (см.). 
В 1867 выпустил книгу «Ъ’агтёе iran^aise» с 
резкой критикой порядков, существовавших 
во французской армии. Во Франко-прусской 
войне после первых серьёзных поражений 
был назначен военным губернатором Па
рижа и начальником армии, защищавшей 
столицу. После Седана (см.) и падения им
перии Наполеона III (см.), по предложе
нию Гамбетты, вся власть сосредоточена 
была в руках Т., избранного президентом 
правительства национальной обороны. Пас
сивная и трусливая политика Т. в деле обо
роны осажденного Парижа, его страх перед 
вооружением народных масс завершились по
зорной капитуляцией города. В 1872 Т. 
подал в отставку и отошёл от государственной 
деятельности.

ТРОЩЕНИЕ, соединение двух или несколь
ких нитей и совместное наматывание их на 
катушку, или бобину. Т. обычно предшест
вует кручению; применяется в производстве 
швейных ниток, при изготовлении шерстяной 
камвольной пряжи и в производстве кручё
ного шёлка. Т. производится на специаль
ной тростильной машине. Соединяемые нити 
должны иметь одинаковое натяжение, поэтому 
полные катушки не следует тростить с ка

тушками, наполовину смотанными, так как 
нить с неполной катушки сходит быстрее 
и имеет большее натяжение, чем нить, сма
тываемая с полной катушки. Применяемые 
для Т. катушки и початки имеют одинако
вую намотку, чаще всего крестовую, что по
зволяет быстро находить конец оборвав
шейся нити.

Лит.: Коробанов А. [и др.], Крутильное и ни
точное производства, Иваново-Вознесенск, 1927.

ТРОЯ, по сказаниям Древней Греции,— 
город на мало-азиатском берегу Геллеспонта 
в долине реки Скамандра. Основана была 
Илом, правнуком царя Дардана II, сына 
Зевса, откуда и другое название Т.—Илион. 
После Ила в Т. правил его сын Лаомедонт, 
к-рому боги—Аполлон и Посейдон—построили 
вокруг Т. несокрушимые стены. При нём взял 
и разграбил Трою Геракл. Сын Лаомедонта 
Приам был последним царём. При нём Т. 
была взята и разрушена греками после деся
тилетней осады (см. Троянская война). В 
наст, время учёные признают историч. суще
ствование Т., отождествляя её б. ч. с городом, 
раскопанным Шлиманом (см.) на холме Гис- 
сарлык в 1871 (на мало-азиатском побережья 
Дарданелльского пролива). При этих рас
копках, продолжавшихся с перерывами ряд 
лет и не законченных до наст, времени, на 
Гиссарлыке был вскрыт ряд поселений-горо
дов, причём древнейший город относится 
к эпохе каменного века, восходит к 4-му тыся
челетию до хр. э. и уже не представляет 
поселения примитивного типа. В этом городе 
найдено было много каменного оружия, гли
няная утварь, сделанная без применения 
гончарного круга. Город был окружён стеной, 
сложенной из грубо обтёсанного камня, скре
плённого глиной. Находившийся над первым 
городом второй город относится уже к брон
зовому веку и может быть датирован 3-м 
тысячелетием до хр. э. В нём было обнару
жено большое количество бронзового ору
жия—наконечники для копий и стрел, кин
жалы, топоры и т. д. Были найдены также 
изделия из золота и серебра—диадемы, оже
релья, кольца, серьги, сосуды. Из керамики 
второго города особенно интересны кувшины 
и так называемые лицевые вазы. Второй город 
был окружён массивной стеной, сложенной 
в нижней части из грубо обтёсанного камня, 
в верхней—из кирпича-сырца. К городским 
воротам вели особые ходы, вымощенные ка
менными плитами. Дома города, построен
ные из кирпича-сырца, имели четырёхуголь
ную форму, посредине большой комнаты по
мещался очаг; помещения дома разделялись 
на мужскую и женскую половины. Найден
ные в городе предметы указывают на сущест
вовавшие уже сношения с островами Эгейско
го моря, с Балканским п-овом, а возможно и с 
Египтом. Культура второго города имеет 
нек-рые общие черты с древнейшими куль
турами Балканского п-ова и даже с Триполь
ской культурой (см.) юга СССР. Шлиман назы
вал этот второй город гомеровской Троей. 
Мнение это ошибочно. С бблыпим основанием 
считали гомеровской Троей шестой город, 
время существования к-рого можно отнести 
ко 2-й половине 2-го тысячелетия до хр. э. 
И этот город окружён высокой стеной, кладка 
к-рой уже более совершенна; к стене при
мыкают высокие башни, проходы в стень
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хорошо защищены от нападения. Дома города 
построены из тёсаного камня. В городе име
лись 3 колодца, вырубленные в скале. План 
домов близок к плану домов Микен (см.). 
Шестой город также относится к эпохе брон
зового века: железо в нём было ещё почти 
неизвестно. В культуре шестого города много 
общего с Эгейской культурой (см.). Новейшие 
раскопки американской экспедиции на Гис- 
сарлыке расширили и уточнили сведения о Т. 
Гомеровской Троей является, повидимому, 
седьмая Троя в начале её существования. 
Оказалось возможным также лучше просле
дить отдельные периоды в развитии посе
лений и особенности культуры каждого 
из них.

ТРРЯНСНАЯ ВОЙНА, легендарная война 
греков с городом-государством Троей, о ко
торой повествуют Гомер в «Илиаде», Верги
лий—в «Энеиде» и в отрывках других поэм 
того же цикла, дошедших до нас. Легенда 
о Т. в. создалась, повидимому, на основе 
историч. факта борьбы переселявшихся с 
Балканского п-ова на побережье Малой 
Азии греков с жившими там племенами. 
Согласно легенде, поводом к Г. в. послужило 
похищение Парисом, сыном царя Трои 
Приама, жены царя Спарты Менелая—Елены. 
Греч, герои,призванные Менелаем на помощь, 
отправляются в поход и осаждают Трою. 
Предводителем всех греков был брат Менелая, 
правитель г. Микен, Агамемнон. В «Илиаде» 
подробно описываются подвиги героев, среди 
к-рых особенно выделяются вожди греков: 
храбрый Ахилл, «хитроумный» Одиссей и 
др., из троянцев—сын царя Приама Гектор. 
Осада длится 10 лет. Греки силой не могут 
ззять Трою и прибегают, по совету Одиссея, 
к хитрости (см. Троянский конь), Троя была 
взята и разрушена, все троянцы перебиты, а 
троянки и их дети стали рабами греков. Ле
генда о Т. в., как можно предполагать, созда
лась не раньше 10 в. до хр. э. Такие легенды 
о походах героев характерны для эпоса мно
гих народов.

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ, деревянный конь, с ко
торым греч. легенда связывала падение Трои 
(см. Троянская война). Греки, долго безуспеш
но осаждавшие Трою, по совету Одиссея соо
рудили огромного деревянного коня и внутри 
него поместили воинов. Конь, выставленный 
перед городом, был, несмотря на предостере
жение троянского жреца Лаокоона, ввезён 
в Трою. Ночью воины вышли из него и впу
стили в город остальных греков. Троя была 
взята. Эта легенда передана Вергилием во 
2-й песне «Энеиды».

ТРОЯНЦЫ, группа малых планет (см.), 
среднее расстояние от Солнца и период обра
щения к-рых такие же, как у планеты Юпи
тер. Их изучение представляет крупный инте
рес для небесной механики, т. к. они иллю
стрируют данный Лагранжем частный случай 
решения задачи трёх тел, постоянно распо
лагаясь с Юпитером и Солнцем приблизи
тельно в вершинах равностороннего треуголь
ника. В наст, время их известно 12; 10 из них 
носят имена героев Троянской войны (отсюда 
и название Т.): Ахилл, Патрокл, Гектор, 
Нестор, Приам, Агамемнон, Одиссей, Эней, 
Анхиз, Троил. По яркости очень слабы 
(12—14-й звёздной величины), истинные раз
меры не более 15 км в диаметре.

ТРУА (Troyes), город на С.-В. Франции, 
адм. центр департ. Об, на р. Сене и Верхне- 
Сенском канале; узел ж. д. 58 тыс. жит. (1936). 
Трикотажная, хлопчатобумажная, красиль
ная. металлообрабатывающая, деревообраба
тывающая, пищевая пром-сть. Собор 13—17 
веков.

ТРУА (Troy), Франсуа, де (1645—1730), 
франц, живописец. Учился в Париже у 
Н. Луара и Кл. Лефевра. Начал как исто
рич живописец, но завоевал признание как* 
портретист. В 1674 Т. получил звание акаде
мика, в 1692—профессора; с 1708 по 1722 был* 
директором Академии. Т. работал почти 
исключительно для придворных кругов. Era 
произведения представляют собой типичные- 
образцы репрезентативного барочного порт
рета: лица идеализированы, мало вырази
тельны и мало индивидуальны; с виртуозным 
мастерством передаются пышные аксессуа
ры—кружева, золотые вышивки, парча, бар
хат. Колорит пёстрый и холодный. Особен
ным успехом пользовались женские портреты 
Т. Он явился основоположником тоге мифо
логии. жанра в портрете, блестящим про
должателем к-рого в 18 в. был Наттье. Ра
боты Т. хранятся в музеях Зап. Европы 
(Версаль, Лувр) и в СССР в Гос. Эрмитаже 
в Ленинграде (портрет жены художника и 
др.) и в Гос. Музее изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина в Москве (портрет Аде
лаиды Савойской).

ТРУБА (итал. tromba, нем. Trompete), 
медный духовой инструмент сопранового диа
пазона, с сильным звуком. В качестве воен
ного инструмента, применяемого в целях 
сигнализации, а также для воинственных 
и торжественных фанфар и маршей, Т. извест
на с глубокой древности (применялась также 
при религиозных церемониях). Первоначаль
но Т. имела прямую, узкоцилиндрическую 
форму с широким раструбом. Т. в изогнутом 
виде появилась в 15 в. Старинная (или нату
ральная) Т. давала небольшое количество 
звуков в порядке натурального звукоряда 
(обертоны). Дополнительные трубки (кроны) 
позволяли понизить весь звукоряд на тот 
или иной интервал. В начале 19 в. Т. была 
усовершенствована при помощи вентилей 
(см.)/ сделавших звукоряд хроматическим. 
Хроматическая Т. играет важную роль в 
современном симфонич. оркестре (от 2 до 
5 партий) и входит в состав военного оркестра. 
Кроме обыкновенной сопрановой Т., имею
щейся в трёх различных строях, из к-рых 
употребителен гл. обр. строй си-бемоль 
(in В; звучит на большую секунду ниже, чем 
йотируется), в симфонич. оркестрах изредкх 
применяются (также в различных строях): 
басовая Т., введённая Вагнером, альтовая 
Т., сконструированная по желанию Римского- 
Корсакова, и малая Т. (tromba piccola), с 
более высоким диапазоном. Натуральная Т. 
применяется в наст, время главным образом 
в качестве сигнального (фанфарного) инстру
мента. В СССР приняты след, виды сигналь
ных Т.: 1) пионерская—в строе си-бемоль, 
2) кавалерийская и 3) фанфара (Т. удлинён
ного типа, с украшениями)—обе последние 
в строе ми-бемоль.

ТРУБАДУРЫ (старо-провансальское—«сла
гатели»), провансальские лирич. поэты, пред
ставители рыцарской куртуазной поэзии.
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Поэзия Т. развилась в период от конца 11 в. 
до середины 13 в. (приблизительно). Основ
ная тематика Т.—куртуазная любовь («слу
жение даме»), верность покровителю—сеньё- 
ру, воспевание рыцарских доблестей и т. д.

Т. в значительной мере использовали на
родную песню, стилизировав и умножив её 
формы. Они создали свои литературные тра
диции и каноны, наложившие на их лирику 
отпечаток чрезмерной изысканности. Вопросы 
стиля—борьба между «сокровенным» (trobar 
clus) и «ясным» (trobar clar) стилем—зани
мали в поэтич. практике Т. большое место. 
Лирика Т. породила большое разнообразие 
форм—кансону, сирвенту, альбу, диалогич. 
пастуреллу, тенсону и т. д.— и отличалась 
весьма развитой метрикой и строфикой. Ди
дактическая лирика в форме сирвент—«слу
жебных» песен—носила нравоучительный и 
зачастую сатирич характер. Она была менее 
скована условностями, нежели любовная 
лирика.

Т. принадлежали к различным классам 
средневекового общества: граф Гильом де 
Пуатье (1071 — 1127), Джауфре Рюдель, 
принц Блайи (писал приблизительно между 
1130 и 1150) — певец «дальней любви», 
Раймбаут III, граф Оранский (1150—73) бы
ли знатными сеньёрами. Профессиональный 
трубадур Бернарт де Вентадор был сыном 
бедного министериала; человеком без роду 
и племени был Маркабрюн (оба—во второй 
половине 12 в.). Главными представителями 
оформившегося стиля профессиональной ли
рики Т. были Арнаут де Марейль, Гираут 
де Борнель, Арнаут Даниель. Знаменитый 
Бертран де Борн (ок. 1140—1215) был блестя
щим певцом рыцарских войн и рыцарского 
разбоя. Разгром южно-франц, феодализма 
в Альбигойских войнах (1209—29) нанёс 
смертельный удар куртуазной поэзии Про
ванса. В этот период написаны противопап- 
ские сатиры Пейре Карденаля и Гильома 
■Фигейры, а также произведения плебея 
Монтана Сартра, направленные против дву
рушничества сеньёров. В дальнейшем лирика 
Т. Прованса перерождается в религиозную 
лирику—в честь мадонны.

Поэзия Т. имела громадное влияние на 
литературное развитие Сев. Франции, Ита
лии, Испании, Португалии, Германии (мин
незанг). Особую роль в этом отношении сыгра
ла эмиграция Т. Под их влиянием в ряде ро
манских стран создавалась местная лирика Т. 
на провансальском яз., прокладывавшая путь 
куртуазной лирике на собственных языках. 
Значительное влияние имела поэзия Т. на 
dolce stil nuovo раннего итальянского Воз
рождения. Велико значение Т. и для музыки.

Лит. см. при ст. Провансальская литература.
ТРУБЕЦКОЙ, Дмитрий Тимофеевич (год 

рожд. неизвестен—ум. в 1625), боярин. При 
Шуйском был сторонником Тушинского са
мозванца. С распадом Тушинского лагеря, 
когда отряды гетмана Жол невского, а потом 
Гонсевского заняли Москву, Т. выступил с 
другими воеводами на борьбу с захватчиками. 
В 1611 был одним из руководителей (вместе 
чз Ляпуновым и Заруцким) первого земского 
«ополчения. С распадом ополчения продолжал 
«стоять под Москвой во главе казацких отря
дов. С приходом под Москву второго ополче
ния (кн. Д. М. Пожарского) Т. после некото
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рых переговоров соединился с ним осенью 
1612. В октябре Т. вместе с Пожарским взял 
Китай-город (22/Х 1612), а затем и Кремль. 
До избрания на царство М. Ф. Романова Т. 
вместе с Пожарским и Мининым был во вре
менном правительстве. В 1617 очистил Вели
кий Новгород от интервентов-шведов. Был 
воеводой в Тобольске.

ТРУБЕЦКОЙ, Евгений Николаевич, князь- 
(1863—1920), философ и публицист. Профес
сор философии Црава в Киевском, а затем в 
Московском ун-те, Т. был в философии пред
ставителем религиозного идеализма в духе 
учения Владимира Соловьева (см.). Основные 
работы Т., кроме обширной двухтомной моно
графии о Владимире Соловьёве («Миросозер
цание Вл. Соловьёва», изд. «Путь», [М., 1913]): 
«Религиозно-общественный идеал западного 
христианства в 5 веке, [ч.] 1 — Миросозер
цание блаженного Августина» (М., 1892), 
«Религиозно-общественный идеал западного 
христианства в 11 веке. Идея Божеского 
царства в творениях Григория VII и публи
цистов его современников» (3 вып., Киев, 
1897), «Метафизические предположения по
знания. Опыт преодоления Канта и кантиан
ства» (М., 1917), в которой Трубецкой кри
тиковал учение Канта и неокантианцев с 
точки зрения идеализма более последователь’ 
ного, чем кантовский. Как публицист и обще
ственный деятель Т. выступал в качестве 
представителя буржуазного либерализма. 
Враждебную марксизму и Великой Октябрь
ской социалистич. революции деятельность 
Т. продолжал и в эмиграции.

ТРУБЕЦКОЙ, Павел Петрович (1867—1938), 
русский скульптор, импрессионист, воспиты-

П. Трубецкой. «Лев Толстой верхом», 1899. 
Бронза.

вался и жил за границей, изредка наезжая 
в Россию. Рано начал самостоятельно ванн-
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маться скульптурой и быстро выдвинулся 
в ряды выдающихся мастеров пластической 
формы. Для работ Т. характерны живопис
ность, к-рой он добивается с помощью особой 
обработки поверхности глины, подчёрки
вающей дробную игру световых бликов и 
теневых пятен, а также стремление передать 
явление во всей его жизненной подвижности, 
в окружении воздушной стихии. В портрет
ных бюстах и статуэтках не всегда дана глу
бокая психологии, характеристика, но всегда 
уловлены индивидуальная поза, жест и внеш
нее сходство (портреты кн. Л. Голицына, 
С. С. Боткина, М. С. Боткиной, кн. Мещер
ского, Пушкина и Л. Толстого). Глубоко ин
тимная грустная нотка пронизывает неболь
шие групповые композиции («Мать с ребён
ком*, «Мать и сын*, «Дети», «Дама с соба 
кой»). В таких статуэтках, как «Извозчик 
и сани; занесённые снегом», Т. глубоко эмо
ционален, пробуждая жалость и сострадание 
к человеку, прикованному к тяжёлому и 
безрадостному труду. Мастер импрессиони
стических интимных камерно-станковых про
изведений Т. успешно решает задачи мону
ментальной скульптуры в памятнике импе
ратору Александру III. Т. создал полити
чески насыщенный образ, одновременно и 
реалистический, и символический, изобра
жающий, по определению современников, 
«мрачное тринадцатилетие, в течение которого 
могучая царственная рука держала страну 
а состоянии неподвижности».

ТРУБЕЦКОЙ, Сергей Николаевич, князь 
<1862—1905), философ и публицист. Профес
сор философии в Московском ун-те, один 
из виднейших участников журнала «Вопрось! 
философии и психологии», редактор програм
много сборника «Проблемы идеализма», [М., 
1902]. Т. развивал в своих философских ра
ботах идеалистич. учение, представлявшее 
переработку объективного идеализма ге
гельянского типа в духе религиозной фило
софии Владимира Соловьёва (см.). Основные 
идеи своего учения Т. изложил в статьях: 
«Основания идеализма» (Собрание соч., т. II, 
М., 1908), «О природе человеческого созна
ния» (там же), «Вера в бессмертие» (там же). 
Идеалистические, резко враждебные мате
риализму идеи проводятся Т. ив его исто- 
рико философских исследованиях: «Метафи
зика в древней Греции» (М., 1890) и «Учение 
о Логосе в его истории», т. I (М., 1900). 
Попытка Т. синтезировать рационалистиче
ские элементы идеализма с религиозно-мисти
ческим воззрениями вызвала критику со 
стороны рационалистического крыла идеа
лизма (полемикаТ. с Б. Н. Чичериным). В пу
блицистических работах Трубецкой отстаи
вал классическую систему образования и ав
тономию университетов, разумея под ней не 
только свободу университетской жизни от 
полицейского надзора, но также отстранение 
студентов от всякого участия в политич. 
деятельности. С развитием революционного 
движения 1905 Т., избранный ректором 
Московского ун-та, не желая допустить про
никновения политич. борьбы в стены универ
ситета, согласился на закрытие его. Поведе
ние Т., в ходе развернувшейся в универси
тете борьбы, вызвало резкую критику дея
тельности Т. даже в кругах либеральной бур
жуазной интеллигенции, в среде к-рой он 

был в предреволюционные годы очень по
пулярен.

ТРУБЕЦКОЙ, Сергей Петрович, князь (1790— 
1860), гвардейский полковник, один из вид
ных участников движения декабристов (см.). 
Происходил из старинного рода крупных 
помещиков. Восемнадцати лет поступил на 
военную службу в гвардию. За время Оте
чественной войны 1812 и заграничного по
хода отличился под Бородином, Кульмом 
и Лейпцигом. По возвращении в Россию 
Трубецкой стал одним из основателей (в 1816) 
Союза спасения, а после его распада (из-за 
разногласия между более умеренной группой, 
представителем которой являлся Трубецкой, 
и радикальными элементами) был в 1818 
одним из организаторов Союза благоденст
вия (см.). В 1819 Т. уехал за границу. 
Возвратившись в 1821 в Россию, он вместе 
с Никитой Муравьёвым, К. Ф. Рылеевым 
и Е. П. Оболенским стал руководителем ново- 
образованного в 1822 Северного общества, 
ставившего своей целью введение конститу
ционной монархии и освобождение крестьян 
с небольшим наделом. Т. был решительным 
противником пестелевских идей (см. Пестель 
П. И.), революционной диктатуры и аграр
ного передела. С 1822 Т. состоял полковни
ком гвардейского Преображенского полка. 
В 1825 он был избран «диктатором» восста-

предназначенных

Рис. 1. Пороховая труб
ка двойного действия 

Т—6.

ния и наметил план «легального переворота» 
путём вооружённого давления армии на пра
вительство. Во время восстания 14 декабря 
Т., мучимый сомнениями, не явился на 
Сенатскую площадь. За участие в движении 
был приговорён к смертной казни, заменён
ной вечной ссылкой на каторжные работы; 
после амнистии декабристов в 1856 жил в 
Киеве, а потом в Москве. Оставил «Записки», 
к-рые были впервые изданы Герценом в 
Лондоне в 1863.

ТРУБЕЦКОЙ БАСТИОН, при царизме—тюрь 
ма в Петропавловской крепости (см.).

ТРУБКИ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ, совокупность 
механизмов и устройств, 
для вызова взрыва сна
ряда после выстрела 
на заданной дальности 
в воздухе или после 
удара в преграду. Ог
невая цепь Т. а.содер
жит капсюль-воспла
менитель и пороховые 
запрессовки различно
го устройства, служа
щие для усиления или 
замедления передачи 
огня от капсюля. В 
связи с этим Т. а. при
меняются в снарядах 
с пороховым снаряже- 
нйем или в снарядах, 
снаряжённых бризант
ным взрывчатым веще
ством и с детонирую
щим устройством, со
стоящим из капсюля- 
детонатора и детонато
ра в запальном стака
не снаряда. Артилле
рийская трубка, кон
структивно соединённая с капсюлем-детонато
ром и детонатором, называется взрывателем.
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Рис. 2. Схема 
действия поро
хового дистан
ционного уст
ройств а Т. а. при 
дистанционной 

установке.

Т. а. подразделяются на ударные, дистан
ционные и двойного действия. Ударные Т. а. 
предназначаются для взрыва снаряда после 
удара в преграду; в виду того, что все сов
ременные снаряды ударного действия сна
ряжаются бризантными взрывчатыми ве

ществами, ударные трубки 
обычно называют взрывате
лями. Дистанционные Т. а. 
предназначаются для взрыва 
снаряда на полёте в воздухе 
через установленный проме
жуток времени после выстре
ла. Т. а. двойного действия, 
в зависимости от установки, 
вызывают взрыв снаряда на 
полёте в воздухе или после 
удара в преграду. Время, про
текающее от момента выстре
ла до разрыва в воздухе, от
считывается в Т. а. порохо
вым или механическим дис
танционным устройством, в 
соответствии с чем Т. а. под

разделяются на пороховые и механические.— 
Пороховая Т. а. двойного действия (рис. 1) 
состоит из дистанционного устройства и удар
ного механизма. [Обозначения на рис. 1: 
/—корпус (стебель), 2, 3 и 4—дистанционные 
кольца, 5—пороховой дистанционный состав, 
6—дистанционный ударник, 7—капсюль-вос- 
аламенитель, 8—предохранительная пружи
на]. Основу дистанционного устройства со
ставляют кольца с запрессованным в их же
лобки пороховым дистанционным составом. 
Среднее кольцо является неподвижным, 
а верхнее и нижнее кольца связаны скобой

Рис. 3. Механическая дистанционная трубка: 
/—дистанционный ударник, 2—спусковая пру

та ина, 3—к а псю ль-в осп л амените ль.

и могут вращаться вокруг оси трубки. 
Перед заряжением орудия трубка устанавли
вается на требуемую дальность действия 
поворотом дистанционных колец. Установ
кой трубки определяется длина дистан
ционного состава, передающего огонь от 
капсюля в снаряд и, следовательно, время 

действия трубки. При выстреле дистан
ционный ударник оседает по инерции вниз 
и накалывает капсюль. Огонь от капсюля 
воспламеняет дистанционный состав в верх
нем кольце и далее, по выгорании установлен
ной длины дистанционного состава в прочих 
кольцах, передаётся в снаряд и вызывает 
его разрыв (рис. 2). При отказе в действии 
дистанционного устройства или при уста
новке трубки на удар действует ударный ме
ханизм, расположенный в хвостовой части 
корпуса.

В механической артилл. трубке (рис. 3) 
применяется часовой механизм, устанавли
ваемый на требуемое время действия перед 
заряжением орудия. Часовой механизм авто
матически пускается в ход при выстреле и 
через установленное время освобождает пру
жинный или центробежный ударник, нака
лывающий капсюль, огонь от к-рого пере
даётся в снаряд. Г, Третъяков.

ТРУБКОВЁРТЫ, жуки из семейства слони
ков; то же, что вертолгьсты (см.).

ТРУБКОЖИЛЫ, Chaetopterus, род много
щетинковых кольчатых червей (см.). Тело, 
состоящее из многих члеников (сегментов), 
разделено по длине на несколько отделов, 
различных по строению. На голове два длин
ных усика; параподии среднего отдела тела 
снабжены большими крыловидными придат
ками. Трубкожилы живут в пергаментооб
разных трубках, построенных из выделений 
тела. Живущий в Средиземном море вид Chae
topterus variopedatus достигает до 20 см 
длины.

ТРУБКОЗУБЫ, Tubulidentata, отряд мле
копитающих, включающий лишь один род 
(Orycteropus) с несколькими видами. Тело 
покрыто редкой щетиной; рыло вытянуто в 
трубку; зубы лишены корней и состоят из 

сцементированных вертикальных трубочек; 
длинный ремнеобразный язык служит для 
втягивания в рот прилипающей к нему пищи 
(муравьёв и термитов). На передних ногах по 
4, на задних по 5 пальцев, вооружённых 
очень сильными, острыми по краям копыто
образными когтями, при помощи которых Т. 
роют землю. Хвост довольно длинный, до 
половины длины тела и больше. Вместе с 
хвостом нек-рые виды достигают 2 м длины. 
Распространены Т. в Южной и Средней 
Африке. Держатся обычно одиночками, пре
имущественно на равнинах, в местностях, 
где много муравьёв и термитов. Днём Т. 
скрываются в вырытых ими норах, вечером
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выходят из них и бродят до рассвета в поис
ках пищи. Т. очень осторожны и пугливы; 
при малейшей опасности они быстро зары
ваются в землю. Раньше Т. относили к непол
нозубым (с которыми они имеют лишь кон
вергентное сходство), теперь же их сближают 
с копытными.

ТРУБКОНОСЫЕ, то же, что буревестниковые 
(см.).

ТРУБНЫЙ КАРТЕЛЬ международный, 
мощное монополистич. объединение, охва
тывавшее трубопрокатные предприятия почти 
всех капиталистич. стран. Создан в 1926 и 
первоначально объединял предприятия кон
тинентально-европейских стран: Германии, 
Франции, Чехословакии, Бельгии, Люксем
бурга, Саарской области и Польши. Картель 
устанавливал квоты экспорта, определял 
размеры всего сбыта, включая внутренний 
рынок, регулировал цены и условия продажи, 
предусматривал взаимную защиту внутрен
него рынка. В 1929 к Т. к. присоединились 
на основании особых соглашений трубопро
катные предприятия Англии, США, Канады, 
Японии, Швеции и Италии; однако в этих 
странах Т. к. контролировал только экспорт, 
сбыт на внутреннем рынке был свободен от 
картельного регулирования. В международ
ном Т. к. руководящую роль играл герм, 
трубный синдикат. В 1935 Т. к. распался. 
Он был взорван герм, трубным синдикатом, 
стремившимся освободиться от картельных 
ограничений, чтобы форсировать производ
ство и экспорт труб. Это диктовалось общей 
политикой герм, фашизма, к-рый, подгото
вляя войну, усиленно расширял тяжёлую 
пром-сть и развернул при помощи субсидий 
экспорта широкое наступление на между
народном рынке в целях получения валюты, 
необходимой для импорта стратегического 
сырья.

В 1937, после длительных переговоров, Т. к. 
был восстановлен, но он ограничивался лишь 
установлением минимальных цен; кроме то
го, в картель не вошли некоторые из бывших 
его участников,в частности Соединенные Шта
ты Америки. С началом второй мировой 
войны трубный картель прекратил своё су
ществование.

ТРУБОПРОВОД, непрерывная система труб 
и специальных деталей к ним, предназначае
мая для перемещения под давлением жидко
сти или газообразных тел. Т. были известны 
в глубокой древности как водопроводные 
сооружения и изготовлялись из дерева и 
обожжённой глины. Современные Т., вместе 
с соответствующими другими необходимыми 
сооружениями, делятся на: водопроводы, паро
проводы (см.) ,газопр оводы(см. Воздухопроводы), 
нефтепроводы (см.) и др. По роду применяе
мого для изготовления материала Т. бывают 
металлические, деревянные и железо-бетон
ные. Наибольшее распространение имеют 
металлич. Т. для перемещения жидкостей. 
Т. гидросиловых установок делятся на два 
типа—напорные и деривационные.—Напор
ные Т. служат для подвода воды к турбинам. 
Они изготовляются обычно из металла. При 
напоре 50—100 м применяются клёпаные тру
бы, при напоре 100—500 м—сварные и при 
напоре 500—1.000 м и выше—бандажирован- 
ные. При напоре 10—60 м пользуются дере
вянными трубами. Длина напорных Т. не
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превышает нескольких десятков метров. На 
Рионской ГЭС был построен напорный метал
лич. Т. с напором 60 м, на Гизель-Донгэс— 
с напором 300 м. Деревянный Т. диаметром 
4 м построен на Нивской ГЭС.—Деривацион
ные Т. служат для отвода воды от плотины; 
они называются также водоводами и заме
няют канал или тоннель. Деривационные Т.— 
чаще всего деревянные или железо-бетонные. 
Деревянные Т. обладают большей гибкостью 
при осадках, дают меньшие гидравлич. со
противления и в целом обычно дешевле. 
Железо-бетонные Т. применяются для отно
сительно небольших напоров (до 80 м) 
и при больших расходах воды (порядка 10 
и более л3/сек.). Деривационные Т. дости
гают в диаметре 5—6 м и многих километров 
в длину.

В Т. действуют следующие силы: внутрен
нее статическое и динамическое давление, 
внешняя нагрузка (засыпка землёй и пр.), 
силы температурных деформаций. Наиболь
шее значение имеет внутреннее давление. 
Для расчёта толщины стенок металлич. Т. 
применяется так наз. котельная формула: 
3= в’1 (М), где 5—искомая толщина
стенки, Н—действующий наТ. напор в метрах 
водяного столба с учётом динамич. его повы
шения от гидравлич. удара, Д—внутренний 
диаметр Т. и с—допускаемое напряжение в 
материале. Во избежание гидравлич. удара 
закрытие Т. производят возможно медленно. 
В целях экономии стремятся изготовлять Т. 
из высококачественного металла; это позво
ляет уменьшить диаметр Т., что вызывает 
увеличение скорости и потерю энергии на 
трение.

Потери напора в трубопроводе определяла 
ются обычно по формуле Шези: I, где
V—скорость, I—длина потока, С—коэффици
ент Шези, характеризующий шероховатость 
стенок Т., и R—гидравлич. радиус (отноше
ние сечения трубы к его периметру). Исследо
вания Скобея показали, что потери напора 
пропорциональны квадрату скорости лишь 
для бетонных труб; для металлических они 
пропорциональны скорости в степени 1,9 и 
для деревянных—1,8. При изменении тем
пературы Т., особенно металлический, изме
няет свою длину. Требуется установка спе
циальных компенсаторов, воспринимающих 
температурные изменения размеров трубо
проводов. Для смягчения температурных 
влияний и, в частности, для борьбы с замерза
нием водопроводных трубопроводов их зака
пывают в землю.

Лит.: Б а х м е т е в Б. А., О равномерном дви
жении жидкости в каналах и трубах, 2 изд., Л., 1931; 
Брилинг С. Р., Пособие для проектирования и 
расчёта водопроводных линий и городских сетей, 
2 изд., М.—Л., 1930; Павловский Н. Н., Гидра
влический справочник, Л.—М., 1937; D ига nd W.F., 
Hydraulics of pipe lines, N. Y., 1921. В. Кикодзв.

ТРУБЧАТЫЙ ФОТОМЕТР, прибор, состоящий 
из ряда параллельных трубок равной длины, 
на одном конце к-рых находятся диафрагмы 
различного диаметра. Освещённость на дру
гом конце трубок, обращённых диафрагмами 
к равномерно освещённой матовой поверх
ности, пропорциональна площади диафрагм 
и может быть точно рассчитана в относитель
ных единицах. Т. ф. употребляется в фото
графической фотометрии для нанесения на
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фотографическую пластинку полей с извест
ной градацией интенсивности, например, 
для определения характеристической кривой 
пластинки.

ТРУБЧЕВСК, город, районный центр в 
Брянской области, ж.-д. станция. 8 тыс. 
жит. (1939). Расположенный в центре круп
ного коноплеводческого района, Т. издавна 
стал видным центром по торговле пенькой. 
При Советской власти выросла и пром-сть, 
гл. обр. пенькообрабатывающая и пищевая 
(овощесушильная, маслобойная и др.). Го
род электрифицирован, имеет водопровод. 
Т.—один из древнейших городов края, из
вестный с 12 в. Был удельным городом Нов
город-Северского княжества. В дальнейшем 
принадлежал Литве. По договору 1503 (о пере
мирии с Литвой) был присоединён к Москов
скому государству.

ТРУБЫ, полые тела с внутренней и внешней 
цилиндрич. поверхностями, служащие для пе
ремещения жидкостей, газов и твёрдых тел. 
Т. применяются также в качестве деталей 
машин, стволов орудий и миномётов и для 
инженерно-строительных сооружений. Основ
ные способы производства Т.: отливка в 
формы и центробежная, сварка, прокатка, 
штамповка. Т. изготовляются из чугуна 
(литые), стали (сварные, клёпаные, цельно- 
катанные, цельнокованные, цельнотянутые), 
цветных металлов (из меди и её сплавов, 
свинца, алюминия и др.), цемента (бетонные, 
железо-бетонные, асбоцементные), дерева, ре
зины (гибкие Т.—рукава), текстильных мате
риалов (шланги), пластических масс и др. В 
практике наибольшее применение иь^еют чу
гунные и стальные Т.

Чугунные Т. делятся на два класса: а) ра
ботающие при внутреннем давлении, напор
ные; их называют б. ч. водопроводными, и 
б) работающие без внутреннего давления— 
фановые, сливные; их называют также кана
лизационными. Основная область примене
ния чугунных Т.—водопроводы, кроме того, 
трубопроводы гидростанций (с напором воды 
не выше 20 атм.), экономайзеры, нефтепере
гонные з-ды, канализационные сооружения, 
путепроводы при постройке железных и шос
сейных дорог. Отливка чугунных Т. известна 
с 17 в. Версальский водопровод (Франция), 
длиной св. 20 км, улхжъп в 1660—68 из чу
гунных Т. диаметром 325—500 мм. В Америке 
первый водопровод из чугунных Т. был про
ложен в 1801.

В наст, время применяются следующие 
способы изготовления чугунных литых Т.: 
1) ямный (вертикальная отливка), 2) кару
сельный, 3) центробежный—с отливкой в ме- 
таллич. и песчаные формы, 4) отливка Т. в 
стационарные горизонтальные формы. Ям
ный способ заключается в том, что на 
заливку ставится высушенная, вертикально 
установленная песчаная форма с сухим стерж
нем—глиняным или песчаным, сделанным на 
металлич. патроне. Собранная форма (опока) 
подвешивается в мастерской таким образом, 
что значительная часть её помещается в яме, 
вырытой в мастерской (отсюда и название 
сямный способ»), снаружи остаётся часть 
опоки высотой 600—700 мм. Эта форма зали
вается жидким чугуном из ковша. Работа 
в яме, вырытой в цехе, создаёт тяжёлые 
условия труда: тесноту, неудовлетворитель

ную вентиляцию, нерациональное освещение; 
перемещение формовочных материалов и рас
плавленного чугуна от одной опоки к. другой 
вызывает значительные накладные расходы, 
потерю времени; низок коэффициент исполь
зования производственной площади. Со вто
рой половины 19 в. начали строить двух
этажные литейные: вертикально подвешен
ные опоки свешивались со второго этажа в 
первый. Проводится частичная механизация 
в подготовке формовочных земель, трамбовке 
форм, изготовлении стержней. Однако повы
шение производства тормозится неподвиж
ностью опок и необходимостью вследствие 
этого подвозить к ним сырьё и отвозить гото
вую продукцию и отработанное сырьё.

Карусельный способ произ
водства Т. основан на применении подвиж
ных опок, что позволяет сосредоточить в 
одном постоянном месте приготовление и 
хранение формовочных материалов, в дру
гом—заливку чугуна, в третьем—выбивку 
опок. Набивка форм, сушка их, установка 
стержней и заливка форм происходят на 
различных участках мастерской при под
ходе к этим участкам соответствующего сек
тора карусели. Карусель представляет собой 
вращающуюся вокруг центральной оси плат
форму с опоками, число к-рых зависит от диа
метра отливаемыхТ.; так, напр., при отливке 
Т. диаметром 75—100 ллнавешивают48 опок, 
при отливке труб диаметром 125—150 мм—• 
42 опоки, а при диаметре Т. 1.000 мм— 
12 шт. Карусель обслуживается набивочной 
машиной и земледелательной (одна на 2 ка
русели). Просушка формовочной массы произ
водится газом (газогенераторным или домен
ным). После очистки от литейного мусора 
и пригоревшей земли Т. обрезаются на спе
циальных станках, подвергаются испытанию 
на гидравлич. прессах, нагреваются и асфаль
тируются.

Центробежная отливк а—наи
более совершенный в технико-экономич. от
ношении способ изготовления чугунных Т.: 
выпуск Т. с 1 м2 производственной площади 
повышается в 6—7 раз, снижаются капиталь
ные затраты на тонну продукции, увеличи
вается на 20—25% выход годных Т. из жид
кого металла, снижается на 25—30% расход 
металла; Т. получается с равномерной тол
щиной стенок и с лучшими механич. свойст
вами. Первый патент по центробежному 
литью был взят англичанином Эргардом ь 
1809. В современных условиях наибольшее* 
распространение получил способ центробеж
ной отливки Т. де-Лаво (рис. 1). Установлен
ный на тележке кожух В может передви
гаться по рельсам в направлении своей оси; 
внутри кожуха помещается вращающаяся 
форма—кокиль В. Внутренняя поверхность 
формы соответствует наружной поверхности 
отливаемой Т. Форма опирается на 2 ряда 
роликов, укреплённых внутри кожуха; при
водится она в движение электромотором 
Г, установленным на кожухе машины. За
ливка чугуна производится из опрокидываю
щегося ковша Д; расплавленный чугун течёт 
по наклонному спуску в жолоб А. Жолоб 
и форма слегка наклонены в сторону раструб
ного конца. Отливка Т. начинается с раструба. 
Кожух с формой надвигают на жолоб, конец, 
к-рого достигает раструбного конца, формы,.
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где вставляют стержень для образования 
раструба Е. В ковш наливают определённое 
количество чугуна и начинают вращать фор
му. Как только форма получит надлежащее чи
сло оборотов, чугун из ковша пускают в раз
ливочный жолоб. Увлечённый центробежной 
силой чугун, сбегая с жолоба, отбрасывается 
сначала в часть формы с большим диаметром, 
т. е. в раструб, и заполняет его. В это время 
кожух с формой начинают равномерно сдви
гать ,с жолоба (по направлению стрелки), пока 
Т. не будет залита во всю длину и вся форма 
не срйдёт с жолоба. После этого форма вра
щается ещё нек-рое время, пока чугун не 
затвердеет, затем Т. захватывают со стороны 
раструба особыми клещами и сообщают ма
шине обратное движение. Т. выходит из фор
мы и ложится на специальные подставки.

Рис. 1. Аппарат де-Лаво для центробежной 
отливки труб.

Заливка Т. длится 30—40 сек., а совокуп
ность всех операций по изготовлению Т.— 
1—2 мин. Машина даёт 30—40 Т. в час. Ре
гулируя скорость вращения формы, поступа
тельное движение машины и поворачивание 
ковша (скорость поступления чугуна), можно 
менять в широких пределах толщину стенки 
Т. Для устранения закалки наружной поверх
ности Т. применяется способ Мура (США), 
при котором внутренняя часть изложницы 
(кокиля) футеруется формовочной массой. 
После отливки каждой Т. приходится менять 
футеровку, что снижает производительность 
машины. В 1938 в США начали отливать Т. 
на усовершенствованной машине Супер це- 
Лаво, в к-рой внутренняя поверхность кокиля 
непосредственно перед поступлением жид
кого чугуна покрывается специальным порош
ком при помощи пульверизации. Это предот
вращает закалку наружной поверхности Т., 
к-рые обладают поэтому более высокими ме- 
ханич. свойствами.—В Италии применяют 
метод Френчи-Григорини, при к-ром Т. отли
ваются в чугунные кокили, охлаждаемые 
разбрызгиваемой холодной водой. В СССР 
спроектированы машины оригинальной со
ветской конструкции.—В США, а затем в 
Европе с 1926 стали производить центробеж
ную отливку Т. в песчаные формы (метод 
Мур-Вуд Сенд-Спен): на центробежной маши
не вращается чугунная опока с песчаной 
формой Т.; стержень отсутствует. При этом 
методе в Т. нет усадочных раковин и газовых 
пузырей; металл получается плотным, без 
шлаковых включений.

Весьма ограниченное применение имеет 
метод отливки в стационарные 
горизонтальные формы фано
вых (канализационных) чугунных Т. Недо
статки этого способа—разностенность, за
грязнённость и низкая производительность.

Трубы стальные (железные) из
готовляются по способу сварки и прокат
кой. С в а р н ы е Т. (газовые, дымогарные, 

ровые) изготовляют несколькими спосо

после этого 
воронка 

гнезде, и штрипс, проходя 
сворачивается и сваривает-

Рис. 2. Воронка для 
сварки труб внак

ладку.

Рис. 3. Заго
товка трубы, 
свариваемой 
внакладку.

бами: встык, внакладку, газовой сваркой,, 
электросваркой. Заготовка для сварных Т. 
(штрипс) представляет собой стальную поло
су соответствующих размеров. Один конец 
штрипса заостряют на прессе; затем штрип
сы загружают в сварочную печь. После 
нагрева заострённый конец штрипса за
хватывают клещами и подают на свароч
ный волочильный стан. На клещи предва
рительно одевают воронку;
клещи захватываются тележкой; 
задерживается в 
через воронку, 
ся встык. Перед 
входом штрипса 
в воронку его 
кромки обдува
ют сжатым воз- 
духом.Этоувели- 
чивает произво
дительность ста
на, сокращает 
угар металла и • 
расход топлива; 
повышается так
же качество Т. 
Новейшие станы 
для сварки Т. 
встык, установ
ленные на нек-рых заводах в СССР, 
механизированы: штрипсы подаются 
на специальный стол, откуда они автомати
чески поступают под пресс для заострения 
концов, азатем при помощи шлепперного уст
ройства передвигаются к регенеративной пе
чи, отапливаемой генераторным газом, ТТТтрип. 
сы загружают заострёнными концами вперёд. 
После протяжки Т. вместе с клещами прохо
дит калибровочный стан, затем клещи сни
маются, и Т. идёт на холодильник; после 
остывания Т. подвергается обрезке, нарезке,.

правке, испытанию. Производи
тельность стана—500 шт. дюй
мовых Т. в час. Сваркой встык 
изготовляют трубы диаметром 
от 6 мм до 60 мм, гл. обр. 
дляводо-, газо-и воздухопрово
дов. Т. большего диаметра—от 
50 мм—сваривают внакладку. 
При этом способе нагретые в 

печи штрипсы протягивают через воронку 
специальной конструкции (рис. 2); полу
чают заготовку (рис. 3), к-рая в горячем 
состоянии подаётся к сварочной печи; после 
вторичного нагрева заготовку направляют 
в прокатный стан (рис. 4). В круглый калибр 
валков вставляют оправку, укреплённую на 
конце длинного упорного стержня. При про
катке швы свариваемой Т. раскатываются 
валками на пробке. Прошедшая через валки 
стана Т. поворачивается на 180° и снова 
загружается в печь другим концом вперёд. 
Это делается для достижения лучшей сварки. 
Т. пропускают через стан 2—3 раза. Произво
дительность стана в смену—150 шт. Т. диам. 
150 мм или 100 труб диам. 250 мм. Сварка. 
Т. диам. от 300 мм и выше производится при 
помощи водяного газа на машинах особой 
конструкции. Исходным материалом служит 
железный лист, загнутый внакладку на заги
бочных вальцах. После нагрева свариваемого 
шва с наружной и внутренней стороны посред
ством горелок начинается процесс сварки.
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На особой оправке производится проковка 
нагретой части шва быстроходным пневматич. 
молотом или прокатка особым катком. После 
сварки Т. отжигают в печи до 800—900% 
затем выправляют и закругляют.

Электросварка является весьма эффектив
ным способом изготовления Т. На заводе 
«Электрик» сконструирован «электросвароч
ный комбайн», снабжённый вращающимся 
трансформатором. На машине последователь
но сгибают полосы, придают им формы Т., 
сваривают, удаляют грат, профилируют, при

Рис. 4. Трубосварочн лй ^прокатный стан.

вят и разрезают Т. 
на отрезки нужной 
длины. Заготовкой 
служив стальная лен
та в рулонах. Сма
тываясь с барабана 
и проходя между 
формующими валка-

эта постепенно приобретает фор-ми, лента 
му Т. с продольным зазором между кромка
ми в 1—2 лш. В сварочном аппарате кром
ки шва соприкасаются и одновременно на
греваются пропускаемым эльктрич. током. 
При сжатии Т. и сварке расплавленный 
металл выжимается наружу и внутрь Т., 
образуя грат высотой до 1—1,5 лш. С на
ружной стороны грат удаляется с помощью 
резца, укреплённого в специальном приспо
соблении. Затем Т. попадает в калибровочные 
валки, придающие ей правильную форму. 
Специальное устройство автоматически от
резает на ходу Т. определённой длины. На 
электросварочном агрегате сваривают Т. с 
наружным диаметром от 18 до 64 лш и с 
толщиной стенки от 0,8 мм до 2 мм. Скорость 
сварки 15—18 м в мин.

Бесшовные Т. При необходимости 
получить Т., к-рые должны выдерживать 
значительные давления (100—200 атм. и 
выше), их изготовляют бесшовными непо
средственно из стального слитка или из обжа
той на прокатном стане (блуминге) заготовки. 
Сначала из слитка или заготовки путём 
«прошивки» (или центробежной отливкой) 
получают гильзу с утолщёнными стенками. 
Затем эту гильзу раскатывают в Т. требуе
мых размеров с заданной толщиной стенки. 
Обычно обе эти операции совершаются непо
средственно одна вслед за другой, с одного 
нагрева. Один из способов изготовления 
бесшовных Т. рассмотрен в статье Маннес- 
мана процесс (см.).

Окончательная отделка прокатанных Т 
производится на полировочных или гладиль
ных станах, калибровочных (для придания 
Т. точного наружного диаметра), правильных

(для исправления всех прогибов и искрив
лений).—В 1932 в США был разработан спо
соб Рокрайта для холодной прокатки Т. Ста
нина стана Рокрайта, в которой монтиро
вана пара полукруглых калибров, имеет 
возвратно-поступательное движение. Калиб
ры (рис. 5) конической формы, кончающие
ся коротким прямым участком. Т. надевает
ся на неподвижную цилиндрич. оправку, 
конец которой имеет конич. форму. Задний 
конец Т. закреплён в крейцкопфе, который 
может перемещаться по направляющим.

После того как Т. 
надета на оправ
ку, станина прод
вигается вперёд, на
чинается вращение 
валков, к-рые нака
тываются на тру
бы; входя в сопри
косновение со всё 
уменьшающимся се
чением калибра, Т. 
обжимается, её се
чение уменьшает
ся, а длина увели
чивается. Перед на

чалом каждого рабочего хода валков Т. 
подаётся крейцкопфом в направлении про
катки на определённую величину. В конце 
рабочего хода при помощи особого механизма 
Т. и оправка поворачиваются (кантуются) 
на угол 60—90°. Это уменьшает разностен- 
ность Т. В один проход сечение Т. из углеро
дистой стали может быть уменьшено на 80— 
85%, т. е. достигается 5—7-кратное удлине
ние; в два прохода можно достигнуть 25— 
50-кратного удлинения без промежуточного 
отжига или какого-либо другого вида термич 
обработки.

Направление рабочего хода '-Направление об^атноео 
Вырез в калибре для Вырез в калибре хода
поворота в трубе для подачи

Начальная 
тру<fa

Вырез в лезете
■Мослу

Начальное положение рабо- Положение валкойпо 
чего хода, происходит по- окончании рабочего 

дача трубы хода

Рис. 5. Схема работы стана Рокрайта»

Для уменьшения коррозии чугунные тру
бы подвергают асфальтировке, а стальные 
(железные)—окраске, лакировке; внутренняя 
их поверхность иногда подвергается оцин
кованию.

Т. цветных металлов имеют применение 
в энергетич. машиностроении, в котлах, су 
достроении, в авиационной пром-сти, химия, 
аппаратуре и др. Наибольшее распростране 
ние имеют Т. из меди и её сплавов (латуни, 
бронзы, мельхиора, монель-металла). Мед
ные Т. применяются преимущественно в 
паропроводах, в установках для горячей 
воды, в трубопроводах для разного рода 
соков и сиропов, в маслопроводах разных 
двигателей и машин.—А люминиевые
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Т. (из алюминия и его сплавов) применяются 
в конструкциях самолётов в качестве бензино- 
и газолинопроводов, а также проводников 
тока.—С винцовые Т. применяются в 
основной химической, коксо-бензольной, ани
лино-красочной и фармацевтич. пром-сти, 
в трубопроводах для кислот.—О л о в я н- 
н ы е Т. применяются в пищевой пром-сти— 
на винодельных, пивоваренных заводах, в 
аппаратах по изготовлению минеральных вод. 
Изготовляют Т. также из цинка, никеля, спла
вов магния (электрон).—Методы изготовления 
Т. из цветных металлов: литьё (в т. ч. центро
бежное), прокатка, протяжка (волочение), 
клёпка, пайка, сварка. Наибольшее распро
странение имеют цельнотянутые Т. Производ
ство их распадается на два цикла основных 
операций: а) образование трубной заготовки 
и б) холодная протяжка на требуемый гото
вый размер. Трубная заготовка получается 
маннесмановским способом (трубовальцовка) 
или штамповкой из листового металла. Чтобы 
получить более тонкую стенку, производят 
раздачу трубной заготовки на стане Маннес- 
мана, при этом заготовка увеличивается в 
диаметре.

Способ горячей штамповки медных и алю
миниевых Т. применяется при изготовлении 
изделий больших размеров, вес к-рых не поз
воляет получить необходимую заготовку на 
трубопрокатном стане. Отлитые в литейном 
цехе круги весом до 640 кг прокатываются 
на листопрокатном стане в горячем виде, 
затем штампуются на вертикальном гид- 
равлич. прессе. Получается заготовка, к-рую 
обрабатывают протяжкой в горячем состоя
нии на горизонтальном гидравлич. прессе; 
цилиндрич. .заготовка подвергается холодно
му волочению на волочильном станке. После 
трёх протяжек медные Т. отжигаются, т. к. 
в результате волочения получается сильное 
напряжение (наклёп), металл уплотняется, 
становится прочным и нетягучим. После 
отжига металл снова становится мягким, 
и Т. хорошо тянутся. После отжига Т. вновь 
волочат, затем отрезают захваты и режут 
пополам, после чего их правят (вручную, на 
прессах, на правильных машинах), испы
тывают гидравлическим давлением и взве
шивают.

Т. гончарные, цементные, бетонные и др. 
Гончарные Т. из обожжённой глины 
применяются для отвода сточных вод (кана
лизация городов и т. п.); прочность их мала, 
но они дёшевы. Гончарные Т. изготовляются 
из хорошей глины, свободной от серного кол
чедана и гипса. Сформированные Т. подсу
шиваются глазируются, обжигаются.

Цементные, бетонные и же
лезобетонные, этернитовые (асбо
цементные) Т. применяются преимущественно 
большого диаметра, для воды. Асфальто
вые Т., изготовляемые из бумаги, пропитан
ной расплавленным асфальтом, применяются 
в водопроводных сооружениях. Деревян
ные Т. состоят из клёпок и стальных стяжек 
(обручей). Яти Т. водонепроницаемы при 
давлении воды в 2—2,5 атм. Они получили 
широкое применение в США. Гибкие Т. 
(рукава), тканые, резиновые и металличе
ские (пожарные штанги), иногда резиновые 
с ткаными прослойками или проволочной спи
ралью служат для подачи холодной и горя-

Б. С. Э. т. LV.

чей воды, сжатого воздуха. Небольшого 
диаметра резиновые специальные рукава вы
держивают давление св. 100 атм. Металли
ческие гибкие Т. изготовляются из металлич. 
полоски специального профиля, завитой в 
длинную спираль. По всей длине в местах 
соприкос новения завитков спирали вводится 
на специальных станках тонкая прокладка 
из асбеста, резины. Эти Т. выдерживают зна
чительнее давление. Материал для лент— 
сталь, бронза, красная медь, латунь.

Трубопрсвсды состоят из отдельных Т. 
и фасонных частей, соединённых в опреде
лённом последовательном порядке так, чтобы 
образовалась одна непрерывная линия. От
дельные звенья трубопроводов соединяются 
между собой раструбами, фланцами, муфтами 
на резьбе. См. Трубопровод.

Литп.: Эренбург Е. Е. и Быков В. М, 
Труболитейное производство, М.—Л., 1938; Ермо
лаев Н. Ф., Сварщик труб, 2 изд., М.—Л., 1937; 
Емельяненко П. Т., Пильгерстаны, Харьков, 
1937; Г у з е н к о в П. Г., Расчёт и конструкции про
катных станов, М.—Л.—Свердловск, 1934; Михай
лов А. И., Производство труб из цветных металлов, 
Л.—М.—Свердловск, 1934. И. Абрамов.

ТРУВЕРЫ (trouvfc res—«слагатели»), франц, 
поэты с конца 11 в. до 14 в.; в более узком 
смысле, по аналогии с провансальскими 
трубадурами (см.),—-поэты-лирики конца 
12 —13 вв. В конце 11—12 вв. в труверской 
поэзии преобладает рыцарский эпос—циклы 
«Chansons de geste»» и рыцарские романы, 
из к-рых особенно выделяются романы Кре
тьена де Труа (2-я пол. 12 в.). С конца 
12 в. эпическая поэзия Т. всё более вытес
няется рыцарской куртуазной лирикой. Её 
гл. представителями были Кастелян де Куси 
(конец 12—начало 13 вв.), Колон де Бетюн 
(умер около 1224), Гас Брюле (конец 12—на
чалок вв.) и особенно Рибо Песенник (см.) 
(1201—53). Плебейскую струю в этот период 
представляют Колен Мюзэ (1-я пол. 13 в.) и 
Рютбёф (умер в конце 13 в.). В Аррасе и др. 
торговых городах Сев. Франции создаются 
гнёзда городской лирики, гл. представите
лями которой являются Жан Бретель (сере
дина 13 в.) и Адам де ла Аль (ум. ок. 1288). 
Они создавали также драматич. жанры, 
фабльо, дидактич. поэзию, повествователь
ную прозу и т. д.

Лит.: Di па их А. М., Trouvdres, jongleurs et 
mSnestrels du Nord de la France et du Midi de la Belgi
que, 4 vis, P., 1837—63; Aubry P., Тгоиуёгез et trou
badours, P., 1909; Иванов К. А., Трубадуры, тру
веры п миннезингеры, 2 изд., П., 1915.

ТРУД, в непосредственном смысле этого 
слова есть процесс, совершающийся между 
человеком и природой, в к-ром человек своей 
деятельностью опосредствует, регулирует и 
контролирует обмен веществ между собой 
и природой. Т. сыграл решающую роль в 
процессе формирования человека. История 
развития человека устанавливает, что важ
нейшие моменты в процессе превращения 
обезьяны в человека, а именно: разделение 
функций между руками и ногами, развитие 
органов речи и образование членораздель
ной речи, постепенное превращение мозга 
обезьяны в более развитый и совершенный 
мозг человека и на этой основе развитие и 
усовершенствование всех чувств и их органов 
в совокупности — явились продуктом Т. 
С другой стороны, с появлением орудий Т. 
сам Т. становится богаче и многостороннее, 
благодаря чему создаются условия для новых
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важных шагов в развитии человека. Таким 
образом, Т. развивается вместе с разви
тием самого человека. В процессе труда 
сам человек противостоит веществу при
роды как сила природы. Приводя в движе
ние, целесообразно используя свои органы: 
руки, ноги, голову, человек присваивает 
вещество природы в форме, пригодной для 
своей жизни. Воздействуя на внешнюю при
роду и изменяя её, человек вместе с тем 
изменяет и свою собственную природу. В 
своей развитой форме Т. отличается от ин
стинктивной деятельности животных преж
де всего наличием сознательной цели, к-рую 
ставит перед собой человек, приступая к Т. 
Именно эта цель Т. определяет действия 
человека в процессе Т., характер его опе
раций, их последовательность и т. д. Своим 
Т. человек «не только изменяет форму того, 
что дано природой: в том, что дано природой, 
он осуществляет в то же время и свою соз
нательную цель, которая как закон опре
деляет способ и характер его действий и 
которой он должен подчинять свою волю. 
И это подчинение не есть единичный акт» 
(Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., 1936, 
стр. 129).

Т. всегда предполагает предмет Т., к к-рому 
он прилагается и в к-ром он производит изме
нения. Изначальным и всеобщим предметом 
человеческого Т. является сама земля, суще
ствующая без всякого содействия человека, 
снабжающая человека средствами жизни. 
Вещь, уже подвергавшаяся воздействию Т., 
но служащая в другом процессе Т. предме
том Т., представляет собой сырьё, или сырой 
материал. Для осуществления своего воз
действия на предмет Т. человек помещает 
между собой и предметом Т. средства Т., т. е. 
предмет или сочетание предметов, кото
рые являются проводниками его воздей
ствия на предмет Т. Он пользуется их 
механич., физич. и химич. свойствами для 
того, чтобы воздействовать на предмет Т. 
в соответствии со своей целью.

Создание и употребление средств Т. пред
ставляет специфически характерную черту 
человеческого процесса Т., а развитие средств 
Т. наряду с развитием самой рабочей 
силы человека определяет собой рост, а сле
довательно, и уровень производительной 
силы Т., производительных сил общества. 
Развитие средств Т. представляет собой не 
только мерило развития производительных 
сил общества, но и активный фактор, опре
деляющий в конечном счёте способ произ
водства и строй общественных отношений. 
«Экономические эпохи различаются не тем, 
что производится, а тем, как производится, 
какими средствами труда. Средства труда не 
только мерило развития человеческой рабо
чей силы, но и показатель тех общественных 
отношений, при которых совершается труд» 
(Маркс, там же, стр. 130—131).—К числу 
средств производства в широком смысле 
относятся также все материальные условия, 
необходимые для того, чтобы процесс Т. 
вообще мог совершаться. Сюда относятся 
земля, рабочие здания, каналы, дороги и пр.

Продукт Т. представляет собой потреби
тельную стоимость—вещество природы, под
вергшееся изменению формы и приспособлен
ное' к человеческим потребностям. Т. произ

водит целесообразное изменение в предмете 
Т., он соединяется с предметом Т. и ове
ществляется в нём; предмет оказывается 
обработанным. Т. не является, однако, един
ственным источником создаваемых им потре
бительных стоимостей. Природа есть также 
источник потребительных стоимостей, ве
щественного богатства общества.

Процесс Т., если рассматривать его с точки 
зрения его результата—продукта Т., высту
пает как процесс производства, а средства 
Т. и предмет Т.—как средства производства. 
В процессе Т. совершается постоянная смена 
протекающих через этот процесс веществ, 
постоянное замещение их друг другом: в то 
время как одна потребительная стоимость 
выходит из процесса Т. в виде продукта, 
другие потребительные стоимости вступают 
в процесс Т. в качестве средств производства. 
Потребительные стоимости, вышедшие из 
одного процесса Т. в качестве продукта, 
могут вступать в другие процессы Т. в каче
стве средств производства.

Поскольку речь идёт о таких потребитель
ных стоимостях, к-рые по самому своему 
характеру предназначены служить в каче
стве средств производства, их целесообраз
ное использование, потребление имеет место 
только в том случае, если они вступят в но
вый процесс Т. Иначе вместе с ними пропал 
бы зря и затраченный на них Т. Вступление 
потребительных стоимостей в новый про
цесс Т., их контакт с новым живым Т. яв
ляется единственным способом их целесо
образного использования. Новый процесс Т. 
реализует их как потребительные стоимости, 
а вместе с тем воскрешает затраченный на 
них Т. Следовательно, новый продукт ока
зывается продуктом не только того Т., кото
рый был затрачен непосредственно на его 
производство, но и того Т., к-рый был за
трачен на производство израсходованных на 
него средств производства.

В процессе Т. расходуются, потребляются 
все входящие в него вещественные элементы 
(предмет T.j средства Т.). В этом смысле Т. 
представляет собой потребление. Однако это 
производительное потребление глубоко от
личается от индивидуального, личного пот
ребления. В последнем потребительные стои
мости потребляются в качестве жизненных 
средств самого индивида, в производитель
ном же потреблении они потребляются в 
качестве средств производства новых про
дуктов.

Кроме тех определений, которые присущи 
Т. вообще, как процессу, совершающемуся 
между человеком и природой, как «вечному 
естественному условию человеческой жизни», 
Т. имеет историческую качественную опре
делённость, особую для каждой ступени раз
вития общества. Процесс Т. может осущест
вляться лишь в обществе, лишь внутри опре
делённой общественной формы и посредст
вом неё. Обусловливая существование об
щества и определяя характер общественных 
связей и отношений, Т., вместе с тем, про
текает в рамках этих отношений, пронизы
вается ими и качественно определяется ими 
как общественный процесс.

Эта качественная определённость Т. как 
общественного процесса, эта историческая 
общественная форма Т. порождается всем
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строем производственных отношений между 
людьми на каждой данной ступени развития. 
Однако решающую роль в историч. опреде
лении общественной формы Т. играют иму
щественные отношения каждого данного об
щества, отношения собственности. «Каковы 
бы ни были общественные формы производ
ства, рабочие и средства производства всегда 
остаются его факторами. Но, находясь в 
состоянии отделения одних от других, и те 
и другие являются его факторами лишь в 
возможности. Для того, чтобы вообще произ
водить, они должны соединиться. Тот осо
бый 4 характер и способ, каким осущёст- 
вляется это соединение, различает отдельные 
экономические эпохи социальной структуры» 
(Маркс, Капитал, т. II, 8 изд., 1936, 
стр. 33). Отношения собственности на сред
ства производства определяют, как именно 
соединяется внутри общества рабочая сила 
со средствами производства для осуществ
ления процесса Т., определяют, следова
тельно, весь способ производства данного 
общества.

При первобытно -об щинном 
строе основой производственных отноше
ний является коллективная, общинная соб
ственность на средства производства. Рабо
чая сила членов общины соединяется здесь 
со средствами производства в общем, совмест
ном Т., к-рый (в узких пределах общины) 
выступает как общее дело всего коллектива, 
как непосредственно общественный Т. Про
дукты Т. здесь являются тоже достоянием 
всей общины, к-рая более или менее уравни
тельно и распределяет их между своими чле
нами, оставляя известную часть продукта 
в общем владении в виде страховых фондов 
и пр. На той ступени развития общинного 
хозяйства, когда в пределах общины не 
существует ещё сколько-нибудь сложивше
гося разделения Т., и все члены общины осу
ществляют более или менее одинаковую 
работу (простое сотрудничество, или про
стая кооперация), Т. является в буквальном 
смысле совместным, и в большинстве случаев 
совместным оказывается и потребление. Ког
да же в общине складывается разделение Т., 
так что отдельные члены общества выпол
няют неодинаковую работу, общественный 
характер Т. проявляется в том, что здесь 
индивидуальные рабочие силы с самого нача
ла функционируют лишь как органы совокуп
ной рабочей силы. Общинная, коллективная 
собственность на средства производства зиж
дется на крайне низком уровне развития 
производительных сил. Производительная 
сила Т. настолько низка, что весь Т. идёт 
на простое воспроизведение жизни членов об
щины, не оставляя почти никакого излишка 
сверх потребностей простого воспроизводства. 
Но в результате многовекового развития 
производительная сила Т. повышается, что 
ведёт к созданию прибавочного продукта и к 
возможности его присвоения; это кладёт на
чало классовому обществу и гибели общины.

При рабовладельче с к о м 
строе ^средства производства находятся 
в частной собственности одной части обще
ства. Связь между рабочей силой и средст
вами производства существует здесь в такой 
форме, что и сам работник представляет 
безраздельную собственность своего госпо-
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дина. Соединяя в своих руках собственность* 
и на средства производства и на раба, рабо
владелец соединяет предметные и личные 
факторы труда. Т. выступает здесь как 
принудительный, рабский Т., создающий 
прибавочный продукт, присваиваемый рабо
владельцем. Т. раба распадается на необ
ходимый, идущий на воспроизводство рабо
чей силы раба, и прибавочный, идущий 
в пользу рабовладельца. Однако обе части Т. 
выступают в форме принудительного, под
невольного Т. и кажутся Т. неоплаченным,, 
даровым. Жестокая эксплоатация рабов, 
присвоение создаваемого ими прибавочного 
продукта классом рабовладельцев служит 
основой существования последнего и позво
ляет ему не принимать никакого участия в 
производстве материальных ценностей. Фи
зический Т. становится здесь почти исклю
чительно уделом только одной части обще
ства—класса рабов, а умственный Т.—при
вилегией господствующего класса. Физиче
ский Т. становится признаком низкого, бес
правного положения человека в обществе 
и потому считается презренным делом. Сам 
раб относится к Т., как к проклятию, как 
к тяжёлой обязанности, к к-рой его принут 
ждают кнутом и палкой. Эксплоатация бази
руется в рабовладельческом обществе на пря
мом принуждении. Связь между работником 
и средствами производства (в пределах рабо
владельческой виллы) осуществляется в на
туральной форме. Общественные отношения 
проявляются здесь в процессе Т. непосредст
венно.

При феодальном строе основ
ной работник производства, крестьянин, вла
деет на началах полной собственности только 
частью средств производства, необходимых 
для осуществления его Т.,—скотом, орудиями 
Т., посевным материалом и пр. Основное 
средство производства—земля—находится в 
верховном (сеньёральном) владении феодала 
и предоставляется крестьянину лишь на на
чалах наследственного,пожизненного или сро
чного «держания» (неполная собственность). 
Крестьянин, пользующийся землёй на нача
лах «держания», принуждается к выполне
нию барщины на полях феодала и к выполне
нию ряда натуральных повинностей в поль
зу феодала. Отношения барщины в некото
рых случаях перерастают в крепостное право, 
при к-ром феодал захватывает право на 
самую личность крестьянина-крепостного. 
При барщине Т. крестьянина совершенно 
осязательно распадается на две части: необ
ходимый Т., осуществляемый крестьянином 
на собственном поле для поддержания своей 
жизни, и прибавочный Т., осуществляемый 
в хозяйстве феодала в виде барщины. При 
оброке, когда крепостной крестьянин выну
ждается отдавать феодалу часть продукта, 
произведённого им в собственном хозяйстве, 
это распадение Т. на две части восприни 
мается не так наглядно, зато произведён
ный крестьянином продукт осязаемо делит
ся на две части—необходимую и прибавоч
ную. Эксплоатация крепостных крестьян 
служит основой существования класса крепо
стников-феодалов, не принимающих никако
го участия в производстве. Всё бремя Т. ло
жится на класс крепостных крестьян. Т. ос
таётся уделом низшего, крепостного сословия
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и в той части, в к-рой он является Т. на экс- 
плоататоров,он являетсяТ.,выполняемым по 
принуждению. Эксплоатация Т. в феодаль
ном обществе сохраняет натуральный харак
тер, и поэтому Т. получает общественные 
определения в своей натуральной непосред
ственной форме.

В капиталистическом обще
стве основная масса средств производства 
принадлежит на началах частной собствен
ности капиталистам и землевладельцам. Ра
ботники же капиталистич. производства яв
ляются пролетариями, лишёнными средств 
производства. При этом пролетарии являются 
юридически свободными личностями. Связь 
между рабочей силой—пролетарием, отде- 
.лённым от средств производства, и предмета
ми и средствами производства, находящимися 
"в частной собственности капиталиста, дости
гается здесь путём продажи рабочей силы 
капиталисту. Т. рабочего в капиталистич. 
обществе имеет форму наёмного Т., а сам 
работник капиталистич. производства вы
ступает как наёмный рабочий.

Пролетарий в капиталистич. обществе ока
зывается рабом класса капиталистов. Однако 
^то рабство особого рода—наёмное рабство. 
Внешне сделка между капиталистом и рабо
чим выступает как добровольная сделка меж
ду двумя юридически равноправными сторона
ми, а Т. наёмного рабочего в капиталистич. 
предприятии—как добровольный Т. Однако 
Заёмный рабочий лишён средств производст
ва; самостоятельно, вне капиталистич. пред
приятия, он трудиться не может, пока он 
не продаст свою рабочую силу капиталисту, 
так как он лишён источников жизни. Стало 
быть, он вынужден продавать свою рабочую 
силу, вынужден работать на того или друго
го капиталиста, и потому его Т. по существу 
является принудительным Т. Отличие этого 
принудительного Т. от Т. раба или крепост
ного заключается лишь в том, что при капита
лизме средством принуждения к Т. является 
не кнут надсмотрщика и не плётка барских 
гайдуков, а голод, на к-рый обрекается про
летарий, не продавший свою рабочую силу 
капиталисту. Впрочем, принудительный ха
рактер Т. на капиталистич. предприятиях 
подчас выступает и в своей неприкрытой 
форме. Так, во всех без исключения капита
листич. странах в эпоху первоначального 
накопления на пролетария, не запродавшего 
себя капиталисту, обрушивались не только 
муки голода и нищеты, но и розги, пытки, 
истязания, каторга и даже смертная казнь. 
Да и в современных капиталистич. странах 
в случае отказа рабочих от работы на капи
талистов (забастовки) против них напра
вляется вся сила гос. аппарата. Полиция, 
войска, суды силой заставляют рабочих 
вернуться к своим станкам.

С внешней стороны кажется, будто капи
талист, нанимая рабочего, полностью оплачи
вает его Т. Однако фактически капиталист 
оплачивает рабочему не «стоимость» его Т.— 
труд стоимости не имеет,—а стоимость его 
рабочей силы, т. е. стоимость предметов, 
необходимых для воспроизводства рабочей 
силы наёмного рабочего. Однако рабочая 
сила обладает способностью создавать в про- 
щессе своего функционирования больше стои
мости, чем необходимо для её воспроизводст
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ва. Поэтому и здесь, как и в других эксплоа- 
таторских обществах, дневной Т. рабочего 
распадается на две части: в течение одной 
части рабочего дня он воспроизводит лишь 
стоимость предметов, необходимых .для вос
производства его рабочей силы, и, следова
тельно, осуществляет необходимый Т., в те
чение другой части рабочего дня он создаёт 
прибавочную стоимость (см.) для капита
листа и, следовательно, осуществляет при
бавочный труд. Но распаданиеТ. рабочего на 
необходимый и прибавочный Т. скрывается 
зд$сь внешней формой наёмного Т., при 
к-рой весь Т. рабочего кажется оплаченным.

В капиталистич. обществе производит ль- 
ным является только тот Т., к-рый создаёт 
прибавочную стоимость. В погоне за приба
вочной стоимостью, за увеличением её нормы 
капитал стремится к удлинению рабочего 
дня, к повышению интенсивности Т., к пони
жению заработной платы рабочего даже ниже 
стоимости рабочей силы. Капиталист прово
дит экономию на всех условиях Т., к-рые 
могли бы сделать Т. рабочего менее вредным 
и губительным для его здоровья, пренебре
гая всеми средствами, к-рые могли бы пре
дотвратить несчастные случаи на производ
стве. Вместе с тем капитал присваивает себе 
все выгоды от роста производительной силы 
Т. наёмных рабочих. Уже сосредоточивая 
нанятых им рабочих в одном помещении, 
капиталист использует выгоды простой ко
операции и получает большую прибавочную 
стоимость. Он повышает производительную 
силу Т., внедряя разделение Т. между рабо
чими внутри мастерской (мануфактура) и 
применяя машины (фабрика). Повышение 
производительной силы Т. в общественном 
масштабе ведёт к понижению стоимости рабо
чей силы и тем повышает норму прибавочной 
стоимости.

В ходе развития капитализма и роста 
его производительных сил доля рабочего 
класса в общественном продукте сокращается, 
а доля капитала возрастает. Однако положе
ние рабочего класса в ходе развития капи
тализма ухудшается.не только относительно, 
но и абсолютно. «Рабочий нищает абсо
лютно, т.-е. становится прямо-таки бед
нее прежнего, вынужден жить хуже, пи
таться скуднее, больше недоедать, ютиться 
по подвалам и чердакам» (Лени н, Соч., 
т. XVI, стр. 212). Конкуренция в капита
листич. обществе приводит к сосредоточению 
всё большей и большей массы капитала 
в руках относительно сокращающегося чис
ла собственников. Мелкие производители в 
городе и деревне массами разоряются и (пря
мо или в скрытом виде) пополняют ряды 
пролетариата. Рост органического состава 
капитала (см.) ведёт к относительному со
кращению потребности капитала в рабочей 
силе. Таким образом в капиталистич. обще
стве всё вновь и вновь образуется резервная 
армия Т., избыток рабочей силы, ищущей 
и не находящей себе применения (см. Про
мышленная резервная армия). Наличие резерв
ной армии Т. (в форме открыто существующей 
армии безработных или т. н. скрытого пере
населения) постоянно давит на рынок Т., 
позволяя капиталистам всё более и более 
понижать реальную заработную плату рабо
чих, ухудшать условия их существования.



73 ТРУД 7 4

Известная часть средств производства в 
капиталистич. обществе принадлежит мелким 
собственникам, для к-рых они служат усло
вием применения своего собственного Т. 
Однако: 1) этот тип связи между рабочей 
силой и средствами производства (простое 
товарное хозяйство, см.) не имеет для развито
го капиталистич общества определяющего 
значения; 2) простое товарное хозяйство; в 
силу присущих ему внутренних законов, в 
своём развитии неизбежно перерастает в 
капиталистическое, выделяя, с одной стороны, 
эксплоататорскую верхушку, а с другой— 
многочисленную пролетарскую и полупроле
тарскую прослойку; 3) в условиях капитали
стич. общества простое товарное хозяйство 
само служит объектом капиталистич. эксплоа- 
тации, так что Т. мелкого, формально само
стоятельного товаропроизводителя ПО; суще
ству оказывается Т. на капиталиста или по
мещика.

При капиталистич. производстве, посколь
ку оно является производством товарным, Т. 
имеет двойственный характер. Производя 
потребительные стоимости, Т. выступает как 
полезный конкретный Т. Общественный ха
рактер Т. проявляется лишь в стоимости, 
к-рую этот Т. создаёт, и лишь как процесс 
создания и увеличения стоимости Т. высту
пает в качестве общественного абстрактно 
человеческого Т. (см. Товар). Т. является 
общественным на всех этапах обществен
ного развития: он всегда мощет осуществ
ляться только внутри общества и всегда 
имеет ту или другую общественную форму. 
В первобытной родовой общине Т. является 
общественным лишь в узких пределах самой 
общины. Отношения же между общинами 
характеризуются полной обособленностью,— 
каждая из них представляет собой самодов
леющее целое. Те же черты обособленности 
и самодовлеющего целого характеризуют 
натуральный уклад рабовладельческой вил
лы и феодального поместья. Производствен
ные общественные связи выходят за пределы 
узких границ общины, виллы, поместья лишь 
в той мере, в какой осуществляется какое- 
либо производственное начинание, требую
щее участия больших масс народа (напр., 
постройка оросительной системы) или уста
навливающее зависимость отдельных произ
водственных организмов от общества в целом 
(напр., эксплоатация оросительной системы), 
или, наконец, главным образом,—поскольку 
развивается обмен между ними. Ни одна из 
общественно-экономич. формаций, предшест
вующих капитализму, не превращает Т. всего 
общества в реальное единство. Даже в про
стом товарном хозяйстве общественные отно
шения в процессе Т. ограничиваются преде
лами узких областей, районов и пр. и не до
водят разделения Т. до такой степени раз
вития, чтобы каждый отдельный мелкий 
производитель в своей деятельности целиком 
зависел от других.

Лишь с возникновением и развитием капи
талистич. производства совершается дейст
вительное обобществление Т. Сопровождаю
щий развитие капиталистич. производства 
процесс роста разделения Т., специализации 
производства каждого предприятия, укруп
нения предприятия ведёт к усилению зави
симости каждого предприятия от обществен

ного целого, ведёт ко всё большему превра
щению Т. работников каждого предприятия 
в частичку общественного Т. всей страны и 
всего мира. Действительно широких разме
ров обобществление Т. достигает впервые 
только в капиталистич. обществе. Однако 
здесь обобществление Т. осуществляется на 
основе капиталистич. производства и носит 
антагонистический характер. Вследствие гос
подства отношений частной собственности 
на средства производства общественный Т. 
непосредственно выступает здесь как Т. 
частный и является лишь скрыто обществен
ным Т.

Капиталистич. производство предполагает 
развитую и расчленённую систему разделе
ния Т. Эта система разделения Т. включает 
в себя: 1) разделение общественного произ
водства на крупные сферы, как-то: земледе
лие, промышленность и пр. (общее разделе
ние Т), 2) разделение крупных сфер общест
венного производства на отдельные отрасли 
(частичное разделение Т.) и 3) разделение 
труда внутри предприятия («единичное» или 
«детальное» разделение Т.). Уже главный 
вид общего разделения Т.—отделение про
мышленности от сельского хозяйства, горо
да от деревни—приговорило, по выражению 
Энгельса, сельское население к тысячелетиям 
долгого отупения, а горожан лишило физич. 
развития. Разделение Т. на базе капитализма 
превращает человека из более или менее 
всесторонне развитого работника, обладаю
щего и физическими и духовными способно
стями, в односторонне развитый орган «со
вокупного рабочего». В целях приспособле
ния его к какой-либо одной определённой 
функции, определённой работе приносятся в 
жертву все остальные его способности 
и задатки. Это «дробление» работника растёт 
вместе с развитием разделения Т., к-рое 
достигает своего апогея в мануфактуре (см.). 
Мануфактура разделяет ремесленный Т., 
осуществлявшийся ранее одним мастером, на 
его составные части, на отдельные операции, 
каждую из к-рых передаёт специальному 
рабочему в качестве его пожизненной про
фессии. Она приковывает специализованного 
рабочего на всю его жизнь к одной детальной 
функции, делает эту детальную функцию 
жизненным призванием человека.

В капиталистич. фабрике система ману
фактурного разделения Т. заменяется систе
мой машин. Однако капиталистич. форма 
крупной пром-сти воспроизводит мануфак
турное разделение Т. в ещё более чудовищном 
виде: рабочий с самого раннего детства 
обрекается на то, чтобы пожизненно обслу
живать частичную машину, служить ода
рённым сознанием придатком машины. Рабо
чий порабощается орудием своего Т., закре
пощаемся им. «И не только рабочие, но 
также и эксплоатирующие их, прямо или 
косвенно, классы, благодаря разделению 
труда, порабощаются орудиями своей дея
тельности: духовно опустошённый буржуа— 
своим собственным капиталом и своею стра
стью к прибыли; юрист—своими закостенев
шими правовыми воззрениями, которые гос
подствуют над ним как самостоятельная 
сила; „образованные классы44 вообще—своею 
ограниченностью и односторонностью, своей 
телесной и духовной близорукостью, своей
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искалеченностью, вызванной воспитанием, 
приспособленным к их специальности, и при
кованностью на всю жизнь к этой специаль
ности, хотя бы она и состояла в ниче
гонеделании» (Энгельс, Анти-Дюринг, 
в кн.: Маркс иЭнгельс, Соч., т. XIV, 
стр. 297). Капиталистич. разделение Т. до
водит до крайности отделение умственного Т. 
от физического и противоположность между 
ними. Оно отрывает интеллектуальную сто
рону Т. от его физич. стороны. Оно делает 
науку, накопленный опыт человечества до
стоянием узкой группы специалистов, обре
кая широкие массы народа на вынужденное 
невежество.

При коммунизме (в обеих его фазах) 
средства производства находятся в общест
венной собственности (см. Союз Советских 
Социалистических Республик, Труд). Тем 
самым здесь раз и навсегда ликвидирован 
разрыв между средствами производства и 
рабочей силой. Общественный производствен
ный план кооперирует Т. работников самых 
различных отраслей хозяйства и географии, 
районов. Т. общества непосредственно высту
пает как единый общественный совокупный 
Т. Никакого места для эксплоатации Т., 
для существования эксплоататорских клас
сов здесь не остаётся. Труд членов общества 
является непосредственно общественным Т., 
и общественный продукт поступает в распоря
жение всех членов общества. Часть этого 
совокупного общественного продукта состав
ляет фонд, предназначенный для возмещения 
израсходованных средств производства, для 
расширения общественных производственных 
фондов, для создания резервов на случай 
несчастных случаев, стихийных бедствий. Ос
тальную часть составляет фонд, предназна
ченный для удовлетворения потребностей со
циалистического общества в предметах по
требления.

Этот последний фонд, в свою очередь, со
стоит из нескольких частей: одна часть посту
пает в индивидуальное потребление членов об
щества; другая покрывает расходы, вызванные 
совместным удовлетворением потребностей— 
организацией школ, больниц, ясель и т. д.; 
третья предназначается для нетрудоспособ
ных членов общества—стариков, инвалидов 
и т. д,; наконец, «общие, не относящие
ся к производству издержки управления» 
(Маркс, см. Маркс иЭнгельс, Соч., 
т. XV, стр. 273) также должны быть выделены 
из части совокупного общественного продук
та, предназначенного для удовлетворения 
потребности социалистич. общества в пред
метах потребления. В первой фазе комму
низма (т. е. при социализме) распределение 
общественного продукта между членами об
щества совершается по принципу «от каж
дого по способностям, каждому по труду». 
Доля каждого в общественном распределе
нии поставлена в зависимость от количества 
и качества выполненного Т. Общество, в лице 
социалистич. государства, путём оплаты каж
дого пропорционально количеству и качеству 
Т. стимулирует индивида к повышению 
производительности Т., к повышению своей 
квалификации, к полному использованию 
рабочего дня и т. д. Такой метод оплаты Т. 
является совершенно необходимым до тех 
пор, пока производительные силы общества
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развиты ещё не настолько, чтобы общество 
могло полностью и без отказа удовлет
ворять все потребности своих членов, 
покаТ. не стал ещё жизненной потребностью 
каждого члена общества, а является ещё для 
него способом получения жизненных средств.

Новый строй общественных отношений, от
сутствие эксплоатации Т., улучшение усло
вий Т., прогрессирующее повышение уровня 
жизни широких трудящихся масс, нагляд
ная зависимость улучшения положения тру
дящихся от процветания социалистич. строя 
и роста его производительных сил—всё это 
придаёт новое содержание Т. и производит 
перелом в психологии масс и в их отношении 
к Т. Труд теперь уже* не является просто 
только средством к жизни. Он стал делом 
чести, делом славы, делом доблести и герой
ства. Новое отношение масс к Т. находит 
своё яркое выражение в социалистич. сорев
новании и ударничестве.

Высшей формой социалистич. соревнова
ния, возникающей на базе новой созданной 
социализмом техники, является стахановское 
движение (см.)—социалистич. соревнование 
людей, полностью овладевших новой техни
кой. Стахановское движение, порождая но
вую, невиданную при капитализме произво
дительность Т., открывает таким образом 
возможность дальнейшего укрепления социа
лизма, громадного повышения благосостоя
ния и зажиточности социалистич. общества. 
Вместе с тем оно подготовляет условия для 
перехода от социализма ко второй фазе 
коммунизма. Оно содержит в себе зачатки 
подъёма культурно-технич. уровня рабочего 
класса до уровня работников инженерно- 
технич. Т. «Только такой культурно-техни
ческий подъём рабочего класса может подор
вать основы противоположности между тру
дом умственным и трудом физическим*,... 
только он может обеспечить ту высокую 
производительность труда и то изобилие пред
метов потребления, которые необходимы для 
того, чтобы начать переход от социализма 
к коммунизму» (Сталин, Вопросы лени
низма, 11 изд., стр. 496).

На высшей фазе коммунистич. общества 
отмирают остатки буржуазного сознания, 
отмирает какое бы то ни было противопоста
вление интересов индивида интересам обще
ства в целом. Окончательно складывается 
и закрепляется новое отношение к труду; 
Т. становится первейшей жизненной потреб
ностью каждого индивида. Поэтому стано
вится ненужным понуждение индивида к Т. 
со стороны общества. С развитием социа
листич. техники и организации Т. в огромной 
степени развивается, дальше дифференци
руется и совершенствуется разделение Т., 
являющееся не только результатом, но и 
одной из важнейших основ огромного роста 
производительности общественного Т. Но 
значение разделения Т. в социалистич. обще
стве принципиально, качественно отличается 
от значения и роли разделения Т. в условиях 
капитализма. При социализме, наряду с даль
нейшим ростом разделения Т. , на базе роста 
культурно-технич. уровня широких масс 
работников развивается процесс уничтоже
ния противоположности между умственным 
и физическим Т. Труд индивида, бывший в 
классовом обществе однобоким, односторон-
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ним, становится гармонии, проявлением сил 
всесторонне развитого человека, а потому 
процессом, доставляющим ему полное удов
летворение; исчезает «порабощающее чело
века подчинение его разделению труда». 
Громадный культурно-технич. подъём широ
ких масс работников означает невиданный 
рост производительной силы Т. Созданные 
коммунистич. обществом производительные 
силы—новая прогрессивная техника, внедре
ние науки в производство, всестороннее 
использование естественных ресурсов, пра
вильное размещение производства и пр., 
в сочетании с всесторонне развитой рабочей 
силой дают такой громадный рост обще
ственного богатства, что общество оказы
вается в состоянии без отказа удовлет
ворять все потребности индивидов. «Прин
цип коммунизма состоит в том, что в комму
нистическом обществе каждый работает по 
своим способностям и получает предметы 
потребления не по той работе, которую он 
произвёл, а по тем потребностям культурно
развитого человека, которые у него имеются» 
(Сталин, там же, стр. 495).

Лит.: Маркс К., Капитал, т. I, 8 изд., [М.], 
1936; е г о ж е, Наёмный труд и капитал, в кн.: Маркс 
К. и Энгельс Ф., Ооч., т. V, М.—Л., 1929; его 
ж е, Заработная плата, цена и прибыль, там же, т. XIII, 
ч. 1, [М.], 1936; его же, Критика Готской программы, 
там же, т. XV, М., 1935; его ж е, К критике полити
ческой экономии (см. Предисловие), там же, т. XII, 
ч. 1, М., 1935; его же, Введение к «К критике поли
тической экономии», там же; Энгельс Ф.» Прин
ципы коммунизма, там же, т. V, М.—Л., 1929; его 
же, Анти-Дюринг, там же, т. XIV, М.—Л., 1931; 
Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест коммунисти
ческой партии, [М.], 1938; Ленин В. И., Соч., 
3 изд., т. XXI («Государство и революция»), т. XXII 
(«Очередные задачи Советской власти», «Как орга
низовать соревнование?»), т. XXIV («Великий почин»); 
С т а л и н И. В., Соревнование и трудовой подъём 
масс, в кн.: В. И. Ленин [и] И. В. Сталин о социалисти
ческом соревновании, М., 1937; его же, Вопросы 
ленинизма, И изд.,[М.], 1945 («Год великого перелома», 
«Речь на Первом всесоюзном совещании стахановцев», 
«О проекте Конституции Союза ССР*, «О диалектиче
ском и историческом материализме»); его же, Полити
ческий отчёт ЦК XVI съезду ВКП(б), в его ни.: Вопро
сы ленинизма, 10 изд., [Л.], 1936. Д, Новый.

«ТРУД», ежедневный центральный орган 
ВЦСПС. Впервые вышел в свет 19/11 1921. 
Освещает жизнь и деятельность советских 
профсоюзов, трудовые усилия рабочего клас
са, а также вопросы международного проф. 
движения.

ТРУДОВАЯ ГРУППА в Государственной ду
ме, см. Трудовики.

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА, в СССР основы
вается на сознательном отношении к труду 
как к делу чести, делу славы, делу доблести 
и геройства. Т' д.—важнейшее условие по
вышения производительности труда, к-рая 
составляет, «в последнем счёте, самое важное, 
самое главное для победы нового обществен
ного строя» (Л е н и н, Соч., т. XXIV, стр. 
342). Законодательство предусматривает ряд 
мер материального и морального поощрения 
добросовестных, честных работников (на
граждение почётными знаками, премирова
ние, материально-бытовые льготы и др.). 
Укрепление Т. д. сыграло огромную роль 
в условиях Великой Отечественной войны и 
явилось одним из решающих условий победы 
СССР над гитлеровской Германией. Исклю
чительно велико также значение социали
стической Т. д. в деле осуществления 
послевоенных задач, намеченных в законе 
о новом пятилетием плане восстановления и
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дальнейшего развития народного х-ва на 
1946—50. Ни одно нарушение Т. д. не должно 
оставаться безнаказанным. Т. д. поддержи
вается как мерами общественно-воспитатель
ного характера, так и мерами правового воз
действия [см. Постановление СНК СССР, 
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28/ХП 1938, Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 
26/VI 1940, Типовые правила внутреннего 
Трудового распорядка для рабочих и слу
жащих государственных, кооперативных и 
общественных предприятий и учреждений, 
утверждённые Постановлением СНК СССР 
18/1 1941]. Типовые правила предусматри
вают, что всякое нарушение трудовой дис
циплины влечёт за собой дисциплинарное 
взыскание или предание суду. Уголовная 
ответственность за нарушение Т. д. установ
лена в случаях: а) самовольного ухода рабо
чего или служащего с предприятия или учре
ждения; б) совершения рабочим или слу
жащим прогула без уважительных причин; 
в) нарушения дисциплины работниками ж.-д. 
и водного транспорта, если эти нарушения 
повлекли или могли повлечь тяжёлые по
следствия; г) в других случаях, предусмотрен
ных законом.

В отдельных отраслях народного хозяй
ства (железнодорожный, морской, речной 
транспорт, связь, коммунальные электро
станции и др.) действуют специальные уста
вы о дисциплине. Т. д. в колхозах и дру
гих кооперативных артелях поддерживается 
мерами, предусмотренными уставами этих 
артелей (см. Дисциплинарная ответствен
ность, Прогул).

ТРУДОВАЯ КНИЖКА, официальный доку
мент, который ведётся администрацией 
всех государственных, кооперативных пред
приятий и учреждений на каждого рабоче
го и служащего, работающего в предприя
тии (учреждении) свыше 5 дней. Трудовая 
книжка введена с января 1939 постановле
нием СНК СССР от 20/XII 1938 в целях 
упорядочения учета рабочих и служащих 
на предприятиях и в учреждениях. В трудо
вую книжку вносятся сведения о работающем 
(фамилия, имя и отчество, возраст, обра
зование. профессия) и его работе (дата 
приёма на работу в предприятие или , учреж
дение, выдавшее Т. к., перемещения по рабо
те), о переходе из одного предприятия (учре
ждения) в другое или же об увольнении с ука
занием причин. В трудовую книжку вносятся 
также сведения об индивидуальных поощре
ниях и награждениях, связанных с работой 
в данном предприятии или учреждения.(пре
мии, предусмотренные системой заработной 
платы, а также взыскания не записываются). 
Трудовая книжка хранится у администрации, 
а при увольнении рабочего или служащего 
выдаётся ему на руки. Администрация может 
принимать на работу рабочих и служащих 
только при предъявлении ими Т. к. Лица, 
поступающие на работу впервые, обязаны 
представлять администрации справку домо
управления или сельсовета о своём послед
нем занятии. В случае утери Т. к..в резуль
тате небрежного её хранения, владелец её 
подвергается администрацией предприятия 
(учреждения) штрафу в административном 
порядке в размере 25 рублей. Взамен утерян
ной выдаётся новая Т. к. с надписью: «Дубли-
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кат». Незаконное пользование Т. к., пере
дача её другому лицу, подделка и подчистка 
караются в уголовном порядке.

Введение Т. к. способствовало установле
нию строгого порядка в учёте рабочих и служа
щих и повысило ответственность администра
ции за лучшее использование работающих. 
Для честных и добросовестных работников, 
поощрения и награждения к-рых записы
ваются в Т. к., она является предметом гор
дости и свидетельством преданности их своей 
социалистической Родине.

ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ, привлечение в 
обязательном порядке населения к выполне
нию работ по борьбе со стихийными бедст
виями или для выполнения важнейших гос. 
заданий. В военное время Т. п. применяет
ся для проведения оборонных работ, заго
товок топлива, специальных строительных 
работ, охраны путей сообщения, сооружений, 
средств связи и т. п. Трудовая повинность 
регулируется статьями 11—14 КЗоТ, «Поло
жением о привлечении населения к трудовой 
и транспортной повинности», утверждённым 
ВЦИК и СНК РСФСР 18/VII 1927, С. У. 
№ 73 (по другим союзным республикам дейст
вуют аналогичные законы). Отдельные катего
рии граждан не привлекаются кТ.п., напр., 
беременные женщины, лица, достигшие оп
ределённого возраста (в мирное время муж
чины 45 лет, а женщины 40 лет) и др. кате
гории. Уклонение от Т. п. преследуется в 
судебном порядке и квалифицируется по 
ст. 61 Уг. кодекса.

«ТРУДОВАЯ ПРАВДА», см. «Правда».
ТРУДОВИ НИ, или Трудовая груп

па, группировка мелкобуржуазных демо
кратов, образовавшаяся в составе 1-й Гос. 
думы в апреле 1906 из числа думских депу
татов—крестьян и интеллигентов народни
ческого толка. Во фракцию трудовиков, 
образовавшуюся при активном участии дея
телей Крестьянского союза (см. Крестьян
ский союз всероссийский), вошло 107 де
путатов: беспартийных крестьян, свободо
мыслящих, автономистов, эсеров и т. п. 
Важнейшим законопроектом Т.в 1-й Думе был 
аграрный (т. н. «проект 104»), в к-ром они 
потребовали национализации помещичьей 
земли, постепенного перехода крестьянской 
надельной земли в общенародную собствен
ность и уравнительного распределения зем
ли по трудовой норме. Этот проект представ
лял собой платформу «борьбы за превраще
ние состоятельной части закабалённого кре
стьянства в свободное фермерство» (Ленин, 
Соч., т. XI, стр. 374). Т. стояли за отмену 
сословных и национальных ограничений и 
установление гражданского равенства, за 
демократизацию выборов в Гос. думу и зем
ского и городского самоуправления, за ответ
ственное министерство из думского большин
ства и другие демократии, преобразования, 
к-рые, однако, не затрагивали основ бур
жуазного строя. Печатными органами трудо
виков были «Известия крестьянских депута
тов», «Трудовая Россия» и «Крестьянский 
депутат».

Отражая положение мелких производите
лей, Т. занимали позицию, колеблющуюся 
между кадетами и социал-демократами. При 
этом, как указывал Ленин, Т.-крестьяне и 
Т.-интеллигенты представляли существенно 

различные политич. течения. И в 1-й и во 2-Й 
Думах «крестьяне -трудовики выступали 
не только „левее кадетов44, но и рево
люционнее интеллигентов социал- 
революционеров и трудовиков... И 
в III и в IV Думах крестьян е-трудовики 
показали, при всей их слабости, что деревен
ские массы настроены против помещиков» 
(Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 315). После 
разгона 1-й Думы Т.участвовали в составлении 
Выборгского воззвания и одновременно вме
сте с социал-демократами выпустили воз
звание к крестьянству, к армии и флоту и ко 
всему народу с призывом к свержению само
державия.

Во 2-й Думе Т. (104 депутата) попрежнему 
колебались между кадетами и с.-д. и ещё 
более подпали под влияние кадетов. Попыт
ка Т. создать свою политич. организацию 
вне Думы не удалась. V Съезд РСДРП (1907) 
рекомендовал разоблачать псевдо-социали- 
стич. характер Т. (равно народных социа
листов и эсеров), пытавшихся маскировать 
свои буржуазно-демократич. задачи, яко
бы, социалистической идеологией, и бороть
ся с их стремлением затушевать революц. 
классовые задачи пролетариата. Поскольку 
эти мелкобуржуазные партии были тогда 
демократическими, съезд в то же время до
пускал отдельные соглашения с ними для 
общего натиска против самодержавия и ка
детской буржуазии.—В 3-й Думе, составлен
ной на основе реакционного третьеиюнь- 
ского закона 1907 (см. Третьеиюньский пере
ворот), Т. имели всего 13 депутатов. Ленин 
указывал, что «колебания трудовиков между 
кадетами и рабочей демократией неизбежно 
вытекают из классового положения мелких 
хозяев, причём особая трудность сплоче
ния, организации и просвещения их создаёт 
крайнюю партийную неопределённость и бес
форменность трудовиков» (Соч., том XV, 
стр. 486). Ленин выдвинул задачу перед дум
скими депутатами-большевиками, перед ра
бочей демократией—«помочь слабым мелко
буржуазным демократам, вырвать их из-под 
влияния либералов, сплотить лагерь де
мократии против контр-революционных ка
детов, а не только против правых» (там 
же).—В 4-й Думе Т. насчитывали всего 
10 депутатов. Во время первой мировой войны 
Т. занимали социал-шовинистскую позицию. 
Лидером фракции трудовиков в 4-й Думе был 
эсер А. Ф. Керенский, который открыто 
поддерживал империалистическую войну и 
резко выступал против большевиков. После 
Февральской буржуазно-демократич. рево
люции 1917 Т. слились с партией народных 
социалистов (см.) и, отражая интересы кулац
ких верхов деревни, активно поддерживали 
буржуазное Временное правительство. Тру
довик А. С. Зарудный, ставший министром 
юстиции после июльских дней 1917, старался 
создать провокационное судебное дело про
тив Ленина и преследовал большевиков. По
сле Великой Октябрьской социалистич. рево
люции Т. заняли враждебную к Советской 
власти позицию и выступали на стороне бур
жуазной контрреволюции. И. Кубланов.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СССР, 
совокупность законов и подзаконных актов, 
регулирующих трудовые отношения в СССР. 
Т. з. охраняет трудовые права граждан
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и устанавливает их обязанности в соответст
вии с принципом социализма: «от каждого 
по его способности, каждому по его труду».

К Т. з., кроме Кодекса законов о труде 
[см Кодекс законов о труде РСФСР (КЗоТ)], 
регулирующего труд рабочих и служащих, 
относится ряд дополнительных союзных и 
республиканских законодательных актов об 
условиях труда рабочих и служащих. К чис
лу важнейших актов союзного Т. з. относятся: 
Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС от 28/XI 1 1938 «О мероприятиях по 
упорядочению трудовой дисциплины, улуч
шению практики государственного социаль
ного страхования и борьбе с злоупотребле
ниями в этом деле», Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26/VI 1940 «О переходе 
на восьмичасовой рабочий день, на семиднев1 
ную рабочую неделю и о запрещении само
вольного ухода рабочих и служащих с предг 
приятий и учреждений».

Эти акты преследуют цели дальнейшего 
развития социалистич. народного х-ва, ук
репления Советского государства, увеличения 
производства, дальнейшего укрепления обо
роноспособности СССР.

Труд колхозников регулируется Пример
ным уставом сельскохозяйственной артели, 
уставами отдельных колхозов и рядом спе
циальных постановлений СНК СССР и ЦК 
ВКП(б). Важнейшими постановлениями этого 
рода являются постановления о дополнитель
ной оплате труда колхозников за повышение 
урожайности и продуктивности животновод
ства, об обязательном минимуме трудодней.

Труд членов артелей промкооперации регу
лируется уставами артелей и постановления
ми соответствующих кооперативных центров. 
На членов промыслово-кооперативных орга
низаций распространены отдельные нормы за
конодательства о труде рабочих и служащих, 
в частности, по охране труда женщин и несо
вершеннолетних, а также (с учётом финан
сового состояния этих организаций) в области 
техники безопасности, производственной са
нитарии и гигиены труда. В системе промыс
лово-кооперативных организаций, согласно 
указаниям из центров, применяются Поста
новление от 28/ХП 1938 и Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26/VI 1940.

ТРУДОВОЕ ПРАВО, отрасль советского пра
ва, регулирующая отношения по примене
нию труда граждан в предприятиях, учре
ждениях, колхозах, промысловых и других 
кооперативных артелях, а также в отдельных 
личных х-вах, пользующихся чужим трудом 
без целей эксплоатации. Социалистич. Т. п. 
служит целям и задачам социалистич.организа
ции труда, планового распределения и исполь
зования трудовых ресурсов и подготовки кад
ров, повышения материально-культурного 
уровня жизни трудящихся. В основе Т. п. 
лежат закреплённые Сталинской Конститу
цией принципы социалистической организа
ции труда: обязанность трудиться и право на 
труд, оплата по количеству и качеству труда, 
социалистич. дисциплина труда, право на 
отдых и охрана труда, право на материальное 
обеспечение в старости и при утрате трудо
способности, плановое воспроизводство, рас
пределение и использование кадров. Исходя 
из единых принципов социалистич. организа
ции труда, Т. п. дифференцируется в зави

симости от форм социалистич. собственности, 
с к-рыми связаны трудовые отношения, на:
а) нормы о труде рабочих и служащих,
б) нормы, регулирующие труд’ членов кол
хоза, в) нормы, регулирующие труд членов 
промысловых артелей и артелей инвалидов.

Основные источники Т. п.—Кодекс зако
нов о труде [см. Кодекс законов о труде 
РСФСР (КЗоТ)], Постановление СНК СССР, 
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28/ХП 1938 «О ме
роприятиях по упорядочению трудовой дис
циплины, улучшению практики государст
венного социального страхования и борьбе 
с злоупотреблениями в этом деле», Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 
26/VI 1940 «О переходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семидневную рабочую не
делю и о запрещении самовольного ухода ра
бочих и служащих с предприятий и учрежде
ний», Примерный устав сельскохозяйствэнной 
артели, уставы промыслово-кооперативных 
артелей.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, соглашение, по к-рому 
работник обязуется выполнять определён
ную работу в предприятии, учреждении или 
хозяйстве в качестве рабочего или служащего 
за вознаграждение по количеству и качеству 
труда. В отличие от Т. д. капиталистич. об
щества, Т. д. в СССР выражает не отноше
ния эксплоатации, а отношения товарище
ского сотрудничества и взаимопомощи, так 
как «впервые после столетий труда на чу
жих, подневольной работы на эксплуатато
ров является возможность работы на 
себя» (Лени н, Соч., т. XXII, стр. 161).

Т. д. является одной из форм установления 
трудовых отношений и реализации права 
на труд и обязанности трудиться. Основные 
условия труда (продолжительность рабочего 
дня, зарплата, нормы охраны труда и т. д.; 
устанавливаются законом. Т. д. может пре
дусматривать и дополнительные условия, не 
противоречащие законодательству о труде. 
Недействительны условия Т. д., ухудшаю
щие положение трудящегося по сравнению 
с условиями, установленными законодатель
ством о труде, а также условия, клонящиеся 
к ограничению политических и общеграждан
ских прав трудящихся (ст. 28 КЗоТ). Т. д. 
конкретизирует обязанности сторон. Поэто
му в отдельных случаях закон устанавливает 
обязанность заключения Т. д. в письменной 
форме. Напр., Т. д. с колхозниками-отход
никами заключается обязательно в письмен
ной форме, на основе утверждённых прави
тельством СССР типовых договоров. Заклю
чение Т. д. с рабочими и служащими, полу
чающими сдельную оплату, должно сопро
вождаться выдачей расчётной книжки по 
истечении 5 дней после поступления на рабо
ту. Окончательному заключению Т. д. может 
предшествовать испытание (ст. 38—39 КЗоТ).

ТРУДОВОЙ КОДЕКС, см. Кодекс законов 
о труде РСФСР (КЗоТ).

ТРУДОВОЙ СПИСОК, документ, к-рый со
гласно Постановлению СНК СССР от 21/IX 
1926 обязаны были вести на каждого своего 
постоянного служащего все государственные 
учреждения и предприятия, а по Постановле
нию СНК СССР от 29/V1929—также все коопе
ративные и общественные организации. В Т.с. 
вносились основанные на документах под
робные анкетные данные о служащем и сведе-



83 ТРУДОВЫЕ КОЛОНИИ—ТРУДОСПОСОБНОСТЬ 84

ния о прохождении им службы с начала тру
довой деятельности, а также о поощрениях 
и награждениях, административных и судеб
ных взысканиях и наказаниях, непосредст
венно связанных с прохождением службы. 
На временных служащих Т. с. не заводились. 
В 1939 правительством СССР введены тру
довые книжки (см.) для рабочих и служащих 
всех государственных и кооперативных пред
приятий и учреждений; в связи с этим Т. с. 
были отменены.

ТРУДОВЫЕ КОЛОНИИ (исправитель
но-трудовые колонии), учрежде
ния, находящиеся в ведении Министерства 
внутренних дел, для содержания лиц, осуж
дённых к лишению свободы. Различаются 
трудовые колонии для заключённых несовер
шеннолетних в возрасте до 16 лет и исправи
тельно-трудовые колонии для заключённых 
совершеннолетних. Т. к. ставят своей зада
чей воспитывать и перевоспитывать из несо
вершеннолетних правонарушителей и пре
ступников-рецидивистов сознательных и дис
циплинированных граждан и квалифициро
ванных молодых рабочих для промышленно
сти и сельского хозяйства. В течение крат
кого срока пребывания в Т. к. (как правило 
от 1 до 3 лет) заключённые проходят обуче
ние в общеобразовательной школе и, кроме 
того, приобретают на предприятиях или в 
мастерских Т. к. определённую трудовую 
квалификацию, дающую им возможность в 
дальнейшем вести трудовую жизнь. Т. к. по 
характеру производства делятся на промыш
ленные и сельскохозяйственные.—Освобож
даемые из Т. к. лица,в случае отсутствия у них 
родственников или выраженного ими на то 
желания, трудоустраиваются администра
цией колоний на государственных предприя
тиях, в совхозах и колхозах.

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ СССР, см. Союз Совет
ских Социалистических Республик, Труд.

ТРУДОДЕНЬ, мера оценки и форма учёта 
количества и качества труда в колхозах. 
Нормы выработки и расценки каждой работы 
в Т. разрабатываются в каждом колхозе по 
всем видам с.-х. работ правлением и утверж
даются общим собранием членов колхоза. 
Еженедельно в трудовую книжку колхозника 
записывается количество выработанных им Т. 
в соответствии с установленными расценками. 
Распределение доходов в колхозах между 
колхозниками производится исключительно 
по колич*еству выработанных каждым кол
хозником Т. Впервые учёт труда и оценка 
работ в Т. начали применяться в колхозах 
с 1930. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 27/V 1939 «О мерах охраны общест
венных земель колхозов от разбазаривания» 
установлен обязательный для выработки 
каждым колхозником минимум Т. в году: 
в хлопковых районах—100. в нечернозём
ной полосе, ряде северных и восточных облас
тей СССР—60 и в остальных районах СССР— 
80. Из года в год растёт число Т., выработан
ных каждым колхозником, каждой колхоз
ной семьёй. Огромное количество колхоз
ников и колхозниц ежегодно вырабатывает 
уже от 200 до 600 и более Т. в год. В Т. наи
более полно отражается принцип сочетания 
личных интересов колхозника с интересами 
колхоза в целом. Т., имея огромное значение 
в деле дальнейшего организационно-хозяйст

венного укрепления колхоза, направлен про
тив мелкобуржуазной уравниловки и отра
жает социалистич. принцип в распределении 
доходов в колхозах—«каждому по его труду». 
Размер дохода колхоза определяется резуль
татом его хозяйствования. Общее собрание 
членов колхоза в конце года определяет 
размер натуральной и денежной выдачи на Т., 
согласно Уставу с.-х. артели. Чем выше 
доход колхоза, тем выше и оплата Т. Т. обес
печивает женщине-колхознице экономии, не
зависимость.

Рост личных дохрдовколхозников 
за вторую пятилетку в среднем на 

1 колхозный двор.

1932 1937 1937 в % 
к 193z

Выработано трудодней 
Получено по трудодням: 

зерна (пудов)..........
денег (руО.)......

257 .

26,6 
108,0

433
106,2
376,0

170,4
290,2
348,1

На время Великой Отечественной войны 
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 13/IV 1942 обязательный минимум Т. в 
году был повышен со 100 до 150, с 60 до 100 
и с 80 до 120. Кроме того, был установлен 
обязательный минимум Т. в году для под
ростков — членов семей колхозников в воз
расте от 12 до 16 лет в размере не менее 
50 Т. в году.

В законе о пятилетием плане восстанови 
ления и развития народного хозяйства СССР 
на 1946—1950 поставлена задача укрепле
ния колхозного трудодня, что имеет огром
ное значение в организации производства и 
распределении доходов в колхозах.—Совет 
министров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) постановлением от 19/IX 1946 
«О мерах по ликвидации нарушений Уста
ва сельскохозяйственной артели в колхо
зах» категорически потребовали покончить с 
практикой расхищения в колхозах трудо
дней и неправильного распределения колхоз
ных доходов.

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ,способность выполнять 
труд в конкретных условиях соответст
венно состоянию здоровья и требованиям про
изводства. Различается Т. полная и частич
ная, общая и профессиональная. Предвари
тельное ‘ определение профессиональной Т., 
т. е. способности к труду по данной профес
сии, имеет особое значение при приёме на ра
боту. Утратившие профессиональную Т. мо
гут сохранить при этом частично или даже 
полностью общую Т., и, наоборот, частичная 
потеря общей Т. часто почти не отражается 
на Т. профессиональной. Потеря Т. может 
быть постоянной (инвалидность) и временной 
(временная нетрудоспособность). Стойкая по
теря Т. может быть полной (инвалиды I и II 
группы) или частичной (инвалиды III груп
пы). В СССР граждане, потерявшие Т., имеют 
право на материальное обеспечение (ст. 120 
Конституции СССР). Оно производится за 
счёт государства по социальному страхованию, 
социальному обеспечению (см.), а также за 
счёт средств колхозов через колхозные 
кассы взаимопомощи и за счёт средств промы
словой кооперации через систему взаим
ного страхования. Обеспечение потеряв-
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ших Т. производится путём выплаты пенсий 
(см.), трудового устройства, обучения и 
переобучения, протезирования и помеще
ния в дома инвалидов, а при временной 
потере Т.—путём выдачи пособий (см.), пере
вода на другие работы [см.. Постановление 
СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28/XII 
1938, опубл, в Собрании постановлений и 
распоряжений Правительства СССР, 1939, 
№ 1, ст.1]. Определение Т. производится 
предварительно врачами лечебных учрежде
ний Министерства здравоохранения и неко
торых других министерств, которые дают 
заключение о стойкой утрате или стойком 
снижении трудоспособности* для направления 
больного во врачебно-трудовую экспертную 
комиссию (ВТЭК). ВТЭК, находящиеся в ве
дении органов социального обеспечения, 
окончательно решают вопрос о стойкой утра
те трудоспособности, определяют группу ин
валидности в целях пенсионирования, опре
деляют условия, в к-рых могут работать 
частично утратившие Т., для трудоустройства 
и возможность остаться на прежней работе, 
несмотря на наличие болезни или дефектов 
(см. Инвалидность).

Нарушение Т. бывает разной формы и по-раз
ному обеспечивается советским законодатель
ством. Временная утрата Т. устанавливается 
при острых заболеваниях или на время обо
стрения хронич. заболеваний, если болезнь 
препятствует выполнению* работы. Времен
ная нетрудоспособность оформляется выда
чей больничного листка. Больничный лис
ток выдаётся лечебным учреждением на пе
риод до восстановления Т. или перехода в 
стойкую утрату её, установленную ВТЭК.

Стойкая утрата Т. устанавливается ВТЭК 
при наличии серьёзных * изменений хронич. 
заболеваний, сопровождающихся расстрой
ством- компенсации в степени, мешающей 
выполнению прежней работы, или при пере
ходе затянувшегося острого заболевания в 
хроническое и при частых обострениях хро
нич. заболевания. Полная и стойкая утрата 
Т. (инвалидность 1 и II групп) понимается 
как потеря возможности выполнять работу 
в каких бы то ни было производственных усло
виях. Однако в этих случаях даже и при тяжё
лом состоянии нередко возможно выполнение 
в домашней обстановке работы небольшого 
объёма, не регламентированной ни по вре
мени, ни по норме,;—исключительно по воз
можностям больного. Такая надомная работа, 
согласно советскому законодательству, пре
доставляется в организованном порядке си
стемой кооперации инвалидов.

Частично утратившие Т., согласно совет
скому законодательству, подлежат трудо
устройству (независимо от того, отнесены ли 
они к III группе инвалидности для получения 
пенсии или нет). Наибольший объём работы 
ВТЭК составляют случаи, требующие за
ключения о трудоустройстве. Эта работа 
ВТЭК является и более ответственной, ибо 
решает самые важные задачи в области опре
деления Т.—задачи сохранения кадров в 
пром сти и трудовой жизни трудящимся. 
Она представляется в то же время и наиболее 
трудной и требует особых знаний и методов 
работы. От качества этого заключения в зна
чительной степени зависит правильное осу
ществление трудоустройства.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26/VI 1940 на ВТЭК возложена 
очень ответственная задача. Согласно этому 
указу, директор предприятия имеет право 
и обязан дать разрешение на уход с предприя
тия, когда рабочий или служащий, согласно 
заключению ВТЭК, не может выполнять 
прежней работы вследствие болезни или инва
лидности, а администрация не может предо
ставить ему другую подходящую работу 
в том же предприятии или учреждении. 
Правильное выполнение этой обязанности 
ВТЭК способствует укреплению трудовой 
дисциплины и в то же время содействует 
трудоустройству тех, к-рые в этом действи
тельно нуждаются.

Направление на работу согласно заключе
нию ВТЭК в порядке трудоустройства осу
ществляется органами социального обеспе
чения или предприятиями гос. промышлен
ности непосредственно. Особенно важно тру
доустройство на том же предприятии, где 
данный рабочий работал до явки во ВТЭК. 
Трудоустройство обеспечивается всем совет
ским законодательством. «Право на труд обес
печивается социалистической организацией на
родного хозяйства, неуклонным ростом произ
водительных сил советского общества, устра
нением возможности хозяйственных кризи
сов и ликвидацией безработицы» (ст. 118 
Конституции СССР). Эти завоевания тру
дящихся создают возможность работы и при 
наличии патологич. изменений в организме, 
возможность широкого трудоустройства лиц, 
частично утративших Т. Постановление Сов
наркома СССР от 6/VII 1935 и другие акты 
обязывают гос. предприятия и учреждения 
предоставлять работу соответственно заклю
чениям ВТЭК и создавать специальные усло
вия в кооперации инвалидов для ограничен
но трудоспособных.

Разнообразие отраслей пром-сти предостав
ляет широкие возможности трудоустройства 
с использованием с достаточной эффектив
ностью прежних навыков рабочего. Сущест 
вующая специально для целей трудоустрой
ства кооперация инвалидов должна обслу
живать лиц с более тяжёлым состоя
нием, требующих особых санитарно-технич. 
условий, индивидуальных приспособлений, 
особого режима, медицинского и бытового. 
Обслуживанию подлежат отдельные лица или 
однородные группы (слепые, увечные,нервно- 
психические и сердечно-сосудистые больные, 
туберкулёзные и др.). Органы социального 
обеспеченйя осуществляют контроль над тру
доустройством в кооперации инвалидов. 
Одним из методов трудоустройства является 
производственное обучение и переобучение, 
осуществление которых происходит в госу
дарственной промышленности с участием ор
ганов социального обеспечения, организую
щих при помощи предусмотренных для этой 
цели ассигнований курсовые циклы по раз
личным профилям. Основная же работа по 
переобучению осуществляется органами со
циального обеспечения в своей системе в спе
циальных школах и курсах различной дли
тельности. Отбор в эти школы производится 
особой медицинской комиссией по заключе
ниям ВТЭК.

Т. есть понятие социальное, зависящее не 
только от анатомо-функциональных нару-
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шений в организме, но и от отношения к тру
ду, от условий, в которых протекает труд. 
Правильное понимание Т. лежит в основе 
надлежащей практич. оценки каждого слу
чая, а также в основе разрешения научных 
проблем указанной области. Главной зада
чей врача-эксперта, призванного разрешать 
вопросы в общих интересах трудящегося и 
государства, является установление Т., опре
деление условий и вида труда, при к-рых 
возможно продолжать работу эффективно и 
без ущерба для нарушенного здоровья. Пра
вильная экспертиза Т. способствует сохране
нию кадров, поднятию производительности 
труда и одновременно удовлетворяет самой 
высокой потребности человека—моральной 
потребности трудиться. Т. в каждом отдель
ном случае должна выявляться на основе 
изучения и учёта всех факторов,её определяю
щих. Это положение диктует основное содер
жание методики экспертизы—её комплекс
ность. Должны быть выявлены все патологии. 
изменения в организме, изучено состояние 
и поведение больного в клинике, на работе, 
а также в бытовой обстановке; на этой основе 
должна строиться методика обследования 
экспертного случая.

Научная разработка вопросов врачебно
трудовой экспертизы и установление Т. 
при разных заболеваниях и разных условиях 
труда является достоянием Советской власти. 
Вопросы, связанные с экспертизой трудоспо
собности, разрабатываются главным обра
зом в специальных научно-исследовательских 
учреждениях (имеющихся в Москве, Харь
кове, Ленинграде, Ростове, Горьком, Ива
нове и др.) и освещаются в литературе (в ви
де ряда специальных монографий, сборников, 
а также статей в различных медицинских 
журналах). Р. Гладштейн.

Большое политическое и народнохозяйст
венное значение имеет трудоустрой
ство инвалидов Великой Отече
ственной войны 1941—45. Этому во
просу посвящены постановленья СП К СССР 
от 6/V 1942 и 20/1 1943 и СНК РСФСР 
от 6/XI 1941 и 22/V 1942. Широко организо
вано производственное обучение и переобу
чение инвалидов Отечественной войны. Ру
ководители предприятий и учреждений обя
заны в кратчайшие сроки предоставлять ин
валидам войны, направленным органами со
циального обеспечения, соответствующую 
работу с учётом заключений ВТЭК. Для 
работающих инвалидов Отечественной вой
ны установлен ряд льгот. Они не привлека
ются к сверхурочным работам в обязатель
ном порядке. За ними сохраняется полная 
пенсия независимо от размера их заработка. 
Пособия по временной нетрудоспособности 
(по больничным листкам) выплачиваются им 
в размере 100% заработка независимо от не
прерывного стажа и профсоюзного членства. 
Руководители предприятий и учреждений 
несут персональную ответственность за соз
дание инвалидам "Отечественной войны всех 
необходимых производственных и бытовых 
условий. Значительная часть инвалидов 
Отечественной войны устроена на работу в 
артелях кооперации инвалидов. Законода
тельные и ведомственные материалы о тру
доустройстве инвалидов Отечественной вой
ны систематизированы в сборнике «Возвра

щение к трудовой деятельности инвалидов. 
Отечественной войны и инвалидов труда» 
(сост. Н.М. Ободан, Л., 1945).

ТРУЛЬСТРА (Troelstra), Питер (1860—1930), 
голландский социал-демократ. Один из осно
вателей (1894) .голландской с.-д. рабочей 
партии. В течение длительного времени воз
главлял эту партию и её парламентскую фрак
цию. В 900-х гг. повернул к оппортунизму 
и занял в рядах партии и 2-го Интернацио
нала крайне-правую позицию. Состоял дол
гие годы членом Международного социалисти
ческого бюро. По его настоянию программа 
голландской с.-д. партии была пересмотрена 
в ревизионистском духе; им была возглавлена 
борьба с марксистской левой группой в пар
тии—«трибунистами», в результате к-рой пос
ледние были исключены из партии.В годы пер
вой мировой войны Т. занял социал-шовини
стическую позицию, придерживаясь германо
фильской ориентации. В период революционт 
ного подъёма в Голландии (1918) Т. демаго
гическими обещаниями реформ и революг 
ционной фразеологией продолжал раскалы
вать рабочий класс. В 1925 отошёл от поли
тической деятельности.

ТРУМЭН (Truman), Гарри (р. 1884), гос. 
деятель США, член демократической партии, 
президент США с 12/IV 1945. Из фермер
ской семьи. После вступления США в пер
вую мировую войну участвовал в военных 
операциях во Франции в качестве команд 
дира батареи. С 1922 
по 1934 был судьёй, 
а затем председате
лем суда в графстве 
Джексон штата Мис
сури. С 1934 Тру
мен—сенатор от шта
та Миссури. Возглав
лял в период второй 
мировой войны се
натскую комиссию 
по обследованию во
енной промышленно
сти. 7/Х1 1944 Т. был 
избран вице-прези
дентом США, а 12/IV 
1945 после смерти Рузвельта вступил, со
гласно конституции США, в должность 
президента. Участвовал в Берлинской (Пот
сдамской) конференции руководителей трёх 
великих держав.

ТРУНГЧГКА СЫВОРОТКА, предложенный в 
1901 Трунечеком (Прага) раствор щелочных 
солей нормальной кровяной сыворотки чело
века, взятых в той же пропорции, как и в 
сыворотке, но в удесятерённой концентра
ции. В СССР С. Ф. Майков и И. А. Шилов 
предложили видоизменённую сыворотку Тру- 
нечека под названием гиперсол, увели
чив количество фосфорнокислого и углекис
лого натрия и повысив щёлочность, ^исходя 
из того, что в присутствии этих солей ионы 
кальция должны более энергично удержи
ваться в крови и не откладываться в стенках 
сосудов. Применяется при артериосклерозе, 
грудной жабе и других состояниях изнашива
ния сосудистой системы человека. Противо
показанием к применению препарата явля- 

*ются туберкулёз лёгких (возможность кро
вотечения) и значительное перерождение 
сердечной мышцы.
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ТРУПИАЛЫ, кассики, Icteridae, се
мейство птиц из отряда воробьиных, близкое 
к скворцам и заключающее в себе до 200 ви
дов и подвидов различной величины—от раз
меров зяблика до размеров вороны. Живут Т. 
в Америке, большинство—в Южной и Цент
ральной; некоторые распространены до по
лярного круга. Бодрые и общительные пти

цы, многие очень 
хорошие певцы; 
держатся в ле- 

' сах, питаются 
насекомыми и 
другими мелки
ми животными, 
а также плода
ми и семенами 
растений. Гнёз
да иногда подве
шивают к де
ревьям, гнездят
ся б. ч. коло
ниями. Некото
рые Т. не строят 
гнёзд и не вы
сиживают птен

цов, откладывая яйца в чужие гнёзда. Обшир
ный род Icterus распространён по всей 
умеренной й тропической Америке. Наибо
лее известный вид—желтушник балтимор
ский (I. galbula). К роду болотных Т. (Age- 
lai us) принадлежат самые мелкие виды се
мейства. Рисовый Т. (Dolichonyx oryzivo- 
rus) приносит большой вред, опустошая хлеб
ные поля. Представители рода коровь
их Т. (Molothrus) часто Садятся на спины 
домашнего скота, выклёвывая там пара
зитов, но нередко причиняя поранения и 
самим животным. Наиболее крупные пред
ставители семейства относятся к группе Кас
сиков (см.).

ТРУПНАЯ МУХА (Cynomyia mortuorum), 
насекомое из сем. ежемух(см. Тахины). Дли
на 8—15 мм; голова ярко золотисто-жёлтая; 
среднеспинка серая, с тёмными продольными 
полосами, брюшко металлически-блестящее, 
синее или зелёное. Т. м. яйцекладущая; ли
чинки—в трупах, вместе с личинками синей 
мясной мухи (Calliphora), от к-рых почти не 
отличимы. Встречается всюду в Европе. 
В трупах (падали) живут также личинки 

■мух и других семейств (см. Мухи).
ТРУТЕНЬ, см. Пчёлы.
ТРУТОВИКИ, грибы из сем. Polyporaceae, 

порядка гименомицетов, класса базидиаль- 
ных. Паразиты и полусапрофиты на стволах 
и корнях лиственных и хвойных деревьев. 
Многие развиваются сначала на живом дере
ве, но затем могут продолжать своё развитие 
и образовать плодовые тела и на отмершем. 
Мицелий Т. многолетний и распространяется 
по древесине, вызывая её разрушение, т. н. 
гниение (см. Гниль дерева). Через несколько 
лет после заражения дерева на стволе, ветвях 
или корнях вырастают плодовые тела Т., 
присутствие к-рых показывает, что дерево 
внутри уже значительно загнило. Плодовые 
телаТ. одно- или многолетние, нек-рые дости
гают возраста 50—80 лет. По форме они копы
тообразные, консолевидные или неправиль
ные, у многих распростёртые по поверхности 
субстрата. Консистенция у многих твёрдая. 
Размер у многолетних ежегодно увеличивает

ся. На нижней, реже на верхней стороне пло
дового тела находится трубчатый гименофор, 
функционирующий или один год, или не
сколько лет подряд. В первом случае гимено
фор каждый год покрывается новым слоем 
трубочек, вследствие чего он на вертикальном 
разрезе имеет слоистое строение (род Fomes); 
во втором случае происходит ежегодное на
растание и удлинение концов трубочек, 
благодаря чему гименофор имеет однородное 
строение (род Trametes). Внутренняя поверх
ность трубочек гименофора покрыта гиме- 
ниальным слоем, несущим базидии со спо
рами. Споры образуются в плодовых телах 
в огромных количествах, напр., настоящий Т. 
(Fomes fomentarius) выделяет в один день 
252 млн.спор,Т. плоский (Ganodermaapplana- 
tum)—30 млрд, и т. д. Рассеяние спор из 
плодового тела может продолжаться от нес
кольких дней до нескольких месяцев. Споры 
Т. распространяются гл. обр. при помощи 
воздушных течений, часто относящих их на 
далёкое расстояние. Попав на обнажённую 
древесину дерева (места опадения или полом
ки сучьев, обдиры коры, раны от затёсок 
и пр.), споры при благоприятных условиях 
прорастают в гифы, к-рые проникают во 
внутренние части дерева или разрастаются 
по периферии ствола, вызывая с течением 
времени гниль древесины. Каждый вид Т. 
вызывает при поражении дерева определён
ный тип гнили. В зависимости от места появ
ления различают гнили корневую, стволовую 
и вершинную. По месту расположения в ство
ле гнили могут быть: сердцевинные, т. е. 
занимающие центральное положение и рас
пространяющиеся от центра к периферии; 
периферические, начинающиеся во внеш
ней части ствола и распространяющиеся от 
Периферии к центру, и гнили смешанные, 
характеризующиеся неправильным распро
странением по стволу. Местоположение гнили 
обусловливает её влияние на состояние де
рева. Появление гнили в корнях ухудшает 
поступление воды и минеральных солей в 
дерево, что ослабляет его рост и часто ведёт 
к засыханию. Периферии, гниль, убивающая 
камбий, при сильном распространении тоже 
может явиться причиной гибели дерева. 
Сердцевинная гниль менее всего отражается 
на росте и внешнем виде дерева, т. к. пора
жает мёртвую древесину, не играющую ро
ли в жизнедеятельности дерева. Т. при 
сильном распространении причиняют боль
шой вред лесному хозяйству, т. к., вызывая 
гниль, значительно обесценивают деревья, 
превращая их в дровяной материал плохо
го качества. Кроме того, Т., вызывающие 
загнивание корней, способствуют ветровалу, 
а вызывающие гниль стволов—бурелому.

Трутовики, причиняющие наибольший 
убыток лесному х-ву, следующие: Trametes 
pini, сосновая губка—опасный паразит хвой
ных деревьев. Вызывает сердцевинную гниль, 
разрушая у сосны и лиственницы ядровую 
часть ствола, а у ели и пихты—также и забо
лонь. Поражённая древесина начинает отслаи
ваться по окружности, в результате чего воз
никает отлуп. Заражение сосны начинается 
обычно в возрасте 40—50 лет и к возрасту 
рубки (100—120 лет) заражённость достигает 
больших размеров. В СССР сосновая губка 
широко распространена, и местами сосновые
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насаждения заражены ею на 40—50%.— 
Forties officinalis, лиственничная губка, встре
чается на лиственнице и кедровой сосне. 
Сильно распространена в Сибири, особенно 
в восточной и юго-восточной частях её. Вызы
вает сердцевинную гниль, занимающую зна
чительную часть ствола. Плодовые тела 
часто больших размеров и достигают 75-лет
него возраста. Они имеют довольно широкое 
применение в качестве лекарственного сред
ства и идут из СССР на экспорт. В Америке 
лиственничная губка отмечена как вредитель 
пихты и различных видов сосен.—Fomes igni- 
arius, ложный Т., сильно распространён на 
стволах большинства лиственных' пород и 
вызывает белую сердцевинную гниль. Осо
бенно страдают от ложного Т. осины, зара
жающиеся им уже в возрасте 10—15 лет; 
60—70-летние осины лесов севера, средних 
и южных областей СССР заражены этим гри
бом на 60—90 %.—Fomes fomentarius, настоя
щий Т., поражает гл. обр. ослабленные 
деревья, встречается часто на пнях и валеж
нике. Является также сильным вредителем 
срубленной берёзы, вызывая быстрое её раз
рушение. Смешанная гниль, производимая 
этим грибом в стволах многих лиственных 
пород, часто является причиной бурелома. 
Плодовые тела крупных размеров; пропитан
ные селитрой, они шли в прежнее время на 
изготовление трута.

Из Т., вызывающих гниль корней, наи
большее значение имеет так наз. корневая 
губка (Fomes annosus)—опасный паразит 
сосны и ели, изредка встречающийся и на 
корнях нек-рых лиственных деревьев. Пло
довые тела его развиваются на корнях пора
жённого дерева. Грибница из корней быстро 
заходит в ствол, где вызывает сердцевинную 
гниль. В СССР заражённость лесов этим пара
зитом в нек-рых местах доходит до 80—90%. 
Заболевание корневой губкой распространя
ется через корни, и вблизи убитого дерева 
начинают гибнуть и другие деревья.

О борьбе с Т. см. Фауты дерева и древесины.
Лит,.: Ванин С- И., Курс лесной фитопато

логии, ч. 1, М.—Л., 1931; его же, Лесная фито
патология, 2 издание, Л., 1938; его же, Гниль 
дерева, её причины и меры борьбы, 3 издание, М.-Л., 
1931; Миллер В. В. и Ванин А. Т. [ред.], 
Альбом наиболее вредных древесных паразитных 
грибов и причиняемой ими порчи древесины» М., 
1940. е. Мецер.

ТРУТОВИКОВЫЕ, трутовые, РоГурога- 
сеае, большое семейство базидиальных гри
бов, из порядка гименомицетов, принимаемое 
одними систематиками в широком, другими, в 
последнее время,—в более узком объёме. Пло
довые тела Т. однолетние или многолетние, у 
нек-рых распростёртые по субстрату, у боль
шинства в виде консолей, реже в виде шля
пок на ножках. Часть плодового тела, не
сущая базидии со спорами, т. н. гименофор, 
имеет форму трубочек, открывающихся на
ружу дырочками, реже—извилистых ходов 
или ячеек, у немногих—пластинок. К-Т. в 
широком смысле относят 4 подсемейства:
1) Merulioideae, из которых наиболее важен 
Merulius lacrymans (см. Домовые грибы);
2) Polyporoideae; 3) Fistulinoideae и 4) Bole- 
toideae; последние имеют мясистые плодо
вые тела в виде шляпки с центральной нож
кой и гименофором, легко отделяющимся от 
мякоти шляпки (белый гриб, подберёзовик, 

подосиновик, маслята и др.). В настоящее 
время многие систематики рассматривают 
эти подсемейства как самостоятельные се
мейства и к Т. в узком смысле относят лишь 
Polyporoideae—грибы кожистой, пробковой 
или деревянистой кон
систенции, более иди ме
нее консолевидной фор
мы, растущие почти ис
ключительно на живой 
или мёртвой древесине, 
вызывая гниение её (см.
Трутовики).

ТРУТОВИКОВЫЕ ЖУ
КИ, Ciidae, семейство 
мелких, даже крошеч
ных жучков. Усики ко
роткие, на концах утол
щённые; лапки корот- Трутовико. 
кие; личинки очень длин- Вые жуки: 
ные, с развитыми нога- А — взрос- 
ми. Личинки и жуки- л““;ЖсуДИч7нКуак.ол’ 
в грибах, трутовиках,
гнилом дереве. Распространены Т. ж. всюду; 
хозяйственного значения не имеют.

ТРУТОВСКИЙ, Владимир Константинович 
(1862—1930), нумизмат и историк, состоял 
секретарём быв. московского Археологии, 
об-ва. Т. принадлежит большое число тру
дов по русской и восточной нумизматике, 
истории и генеалогии. Вместе с В. И. Си
зовым Т. вёл раскопки на Дону у станицы 
Цымлянской и в других местах. Читал курс 
русской нумизматики в Московском универ
ситете.

ТРУТОНА И НОБЛЯ ОПЫТ, попытка обнару
жить движение Земли относительно эфира 
из наблюдений над электрич. явлениями, 
происходящими на Земле. Если исходить из 
представлений о неподвижном эфире, то на 
заряженный плоский конденсатор, движу
щийся вместе с Землей относительно эфира 
со скоростью v, согласно электронной тео
рии должен был бы действовать вращатель
ный момент:

м= и )’sin2а sin/..., (1)

где U—полная энергия заряженного кон
денсатора, с—скорость света, а—угол между 
перпендикуляром N к поверхности пластин 
и направлением скорости земли, у—угол 
между осью, вокруг к-рой может вращаться 
конденсатор, и плоскостью, проходящей че
рез v и N. Если у = 90°, то

М=и (|)2sin2a... (2)

Трутон и Нобль для проверки этого вывода 
электронной теории и гипотезы неподвижного 
эфира сделали следующий опыт (1903). Плос
кий конденсатор подвешивался на тонкой 
метал лич. нити так, что его пластины были 
вертикальны. Чувствительность установки 
была так велика, что можно было бы легко 
наблюдать поворот конденсатора при его за
рядке вследствие вращательного момента М, 
возникающего от движения Земли. Однако 
никакого поворота не было обнаружено. 
Позднее Томашек (1926) повторил Т. и Н. о,, 
с ещё большей точностью. Томашек произ
водил эти опыты в различное время суток, 
затем в различные времена года с целью
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выяснить возможное совместное действие дви
жения Земли относительно Солнца и всей 
солнечной системы относительно мирового 
эфира. Наконец, Томашек производил опыты 
на различных высотах над уровнем моря. 
Несмотря на то, что чувствительность уста
новки Томашека была так велика, что он 
мог бы заметить эффект в 1/4000 того эффекта, 
к-рый должен был бы вызываться движением 
Земли по орбите, он не обнаружил никакой 
разницы в ориентации конденсатора при его 
зарядке и разрядке. Следовательно, Т. и Н. 
о. дал полностью отрицательный результат 
по сравнению с тем выводом, к-рый следовал 
из гипотезы неподвижного эфира. Из этого 
следовало, что опытами над электромагнит
ными явлениями, производимыми на Земле, 
нельзя обнаружить её движение в мировом 
пространстве. Это положение есть одно из 
следствий теории относительности (см. Отно
сительности теория). Аналогичное, положе
ние относится и к оптическим 'опытам, 
к числу к-рых относится Майкельсона (Мор- 
лея) опыт (см.).

Лит.: ЭйхенвальдА. А., Теоретическая фи
зика, ч. 6—Электромагнитное поле, М.—Л., 1931; 
Handbuch der Experimentalphysik..., hrsg. von M. Wien 
und F. | Harms, Bd XI, T1 1—M led., Elektrodyna- 
mik, Lpz., 1932. . ф, Королёв.

ТРУТОНА ПРАВИЛО, эмпирическое соот
ношение, найденное Пикте (1876) и Трутоном 
(1884), утверждающее, что для всех веществ 
отношение мольной теплоты испарения 
к абсолютной темп-ре кипения (при атмос
ферном давлении) есть величина постоянная

4г-=к,тк л ’
где К—постоянная Трутона. Многочислен
ные экспериментальные исследования под
тверждают это правило и дают для ряда 
веществ числа Я", колеблющиеся между 19,8 
и 20,1. Однако имеются и значительные 
отклонения, напр., для воды К^26, для жир
ных спиртов К = 26, для жирных кислот 
величина К падает до 13 и т. д. Из Т. п. сле
дует, что изменение энтропии при испарении 
моля жидкости есть одна и та же величина 
для многих веществ, равная постоянной Тру
тона. Т. п. приводит ко многим интересным 
следствиям, напр., при помощи этого правила 
можно найти связь между темп-рой кипе
ния Tk (при давлении в 1 атмосферу) и моле
кулярным повышением темп-ры кипения раст
ворителя Еь; эта последняя величина, назы
ваемая эбулиоскопической постоянной, рав
на повышению темп-ры .кипения при раст
ворении в 1.000 г растворителя 1 граммоле- 
кулы нелетучего вещества. При значении 
К = 21 по формуле Вант Гоффа

М RTk 

1.000 лкEk = 
.О,00Ы,985 

21

= м-
Tk = 0,000095. MTk,

где М—молекулярный вес. С момента появ
ления Т. п. были сделаны многими исследо
вателями попытки его вывода, к-рые привелй, 
однако, к несколько иным соотношениям 

Лк
для ^нежели это требует Т. п.

ТРУХИЛЬО (Trujillo), город, адм. центр 
департамента Ла Либертад в Сев. Перу, на 
р. Моке, в 7 км от побережья Тихого океана. 

Ж. д. соединён со служащим для него пор
том Салавери и с районом сахарных планта
ций в долине р. Чикама. 30 тыс. жит. (1936). 
Сахарная, табачная пром-сть, производство 
кокаина. Через Т. проходит большая часть 
сахара, экспортируемого из Перу. Неболь
шой университет. Один из старейших горо
дов Перу, основанный испанцами в 1535.

ТРУХЛЯЧКИ, Pythidae, семейство жуков. 
Голова вытянута горизонтально вперёд, без 
резкого шеевидного сужения, позади глаз 
соприкасается с передним грудным члеником. 
Личинки удлинённые, плоские. Личинки и 
жуки живут под корой деревьев и питаются 
короедами, усачами и др.

ТРЮМ (голланд. truim), отделение судна, 
расположенное между днищем и нижней палу
бой. В зависимости от назначения различают: 
Т. грузовой—для перевозки грузов; Т. водя
ной—для хранения питьевой воды; машин
ный Т.—для размещения котлов, двигателей, 
аппаратуры к ним и т. п. В грузовых суднах 
имеется обычно несколько Т., отделённых 
друг от друга переборками сообразно с номен
клатурой перевозимых грузов. В каждом 
грузовом Т. предусмотрен люк, через к-рый 
производится погрузка и выгрузка товаров.

ТРЮФЕЛИ, сумчатые грибы с подземными 
клубневидными мясистыми плодовыми тела
ми. У Т., составляющих порядок Tuberales, 
родственный с дискомицетами, плодовые тела 
на очень ранних стадиях развития имеют бо
лее или менее блюдцевидную форму с зачат
ками гимения на верхней складчатой поверх
ности. В дальнейшем при разрастаний, пови- 
димому, в связи с подземной жизнью Т., 
края плодового тела смыкаются, и первона
чальная верхняя . складчатая сторона их 
оказывается внутри, где она образует мно
жество очень узких щелевидных извилистых 
ходов (т. наз. внутренние вены), среди более 
или менее плотной мякоти, давая у нек-рых 
мраморовидный рисунок на разрезе. Растут 
Т. в лесах, где грибница их образует мико
ризу с корнями деревьев. Из приблизительно 
250 видов этого порядка съедобны немногие. 
Наиболее ценен французский чёрный, или 
перигорский, Т. (Tuber brumale и его раз
новидность—var. melanosporum), очень аро
матичный, снаружи чёрный, бородавчатый, 
внутри темносерый или красновато-чёрный 
со светлыми прожилками; созревает поздней 
осенью и зимой; достигает 200—1.000 г веса. 
Дико растёт и разводится в дубовых и буко
вых рощах, гл. обр. в Юж. Франции и Сев. 
Италии, где он имел большое промышлен
ное значение, являясь значительным объек
том экспорта (на миллионы франков). Лет
ний Т. (Т. aestivum), близкий к предыдущему 
и тоже ценный, растёт в лесах Зап. Европы, 
Польши, юго-зап. районов СССР и кое-где на 
Кавказе.Т. magnatum, тоже съедобный,белова
то-жёлтый и почти гладкий снаружи, растёт 
преимущественно в Сев. Италии и Франции. 
Белый польский, или троицкий, Т. (Choiго
на yces meandriformis) имеет плодовые тела 
со светлой мякотью, похожие по внешнему 
виду и размерам на картофель; растёт в лесах 
Зап. Европы, Польши, зап. областей СССР, 
Московской обл.; он применялся раньше 
гл. обр. для фальсификации (в консервах) 
франц.Т. Для сбора этих Т.нередко применяют 
специально дрессированных собак и свиней.
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Так называемые ст е п н ы е Т. (Terfesia), 
тоже съедобные, но гораздо менее ценные, 
относятся к порядку Plectascales и имеют 
и в молодости вполне замкнутые плодовые 
тела с беспорядочным расположением сумок. 
Они растут в Юж. Европе, Сев. Африке, 
юго-зап. Азии, а в СССР—в Закавказьи 
(Т. Boudieri и Т. Transcaucasica—«томба- 
ланы») и Ср. Азии.— Так называемый оле
ний Т. (Elaphomyces cervinus) и другие 
виды из порядка Plectascales имеют несъе
добные плодовые тела, величиной от лесного 
до грецкого ореха (реже—до куриного яйца), 
у к-рых, в отличие от предыдущих, в зрелости 
почти всё внутреннее содержимое превра
щается в чёрно-бурый порошок спор; он при
менялся раньше в ветеринарии как афроди- 
зическое средство.

С Т. иногда смешивают ядовитый базидиаль- 
ный гриб Scleroderma vulgare из порядка 
гастеромицетов,растущий большей частью над
земно в лесах, имеющий тоже вид округлых 
и продолговатых, слегка приплюснутых жел
товатых клубней 3—10 см длины; они вначале 
плотные, внутри черноватые со светлыми 
прожилками, противно пахнущие, позднее 
распыляются в порошок спор.

Лит.: Бухгольц Ф. В., Материалы к морфоло
гии и систематике подземных грибов, Рига, 1902; 
ПонятскийН. С., Трюфели и сморчки, М., 1896; 
Laval L., La truffe. Petit guide pratique de truffi- 
culteur, P., 1936; Malencon G., Les truffes euro- 
pdennes. Historique, morphogdnie, «Revue de mycolo
gies t. Ill, Р.» 1938 [M6moire hors-sdrie, № 1 (1 avr. 
1938)1. H. Комарницкии.

ТРЯСОГУЗКА, Motacilla, род птиц из отряда 
воробьиных. О краска *из смеси белого, серого, 
чёрного или желтовато-зелёного цветов; хвост 
удлинённый, при ходьбе обыкновенно пока

чивающийся в вер
тикальном направ
лении.Различные ви
ды трясогузок рас
пространены по все
му Восточному полу
шарию, за исключе
нием Австралии; се
верные формы пере
лётные. Держится Т. 
чаще всего непода
лёку от воды. Гнез
до на земле. Пища— 

насекомые и их личинки. В СССР виды: бе
лая Т. (М. alba), представленная несколь
кими подвидами; горная Т. (М. cinerea) с ев
ропейским (М. с. cinerea) и азиатским (М. с. 
melanope) подвидами; желтоголовая Т. (М. 
citreola) и жёлтая Т., или плиска (М. fla- 
va); обе представлены несколькими подви
дами.

ТСИМШИАН, или ч им ш и а н, индейское 
племя, принадлежащее вместе с тлинкитами 
(см.) и хайда к сев. группе западно-берего
вых племён Сев. Америки; обитают в доли
нах рр. Насс и Скина, а равно на побережьи 
Мильбанского залива, в Британской Колум
бии, в Канаде. Основные занятия—рыбо
ловство и морская охота; в значительной 
части работают на рыбокоптильных заводах. 
Численность в начале 19 в.—ок. 7 тыс., по 
последним данным—ок. 3 тыс. По своему 
общественному строю Т. отличались от дру
гих племён той же группы преобладанием 
патриархальных отношений.

Лит.: В о a s F., Tsimshian texts, Washington, 1902 
(Smithsonian institution. Bureau of American ethnology, 
Bulletin 27); его же, Tsimshian mythology, Washing
ton, 1916 (Thirty-first annual report of the Bureau of 
American ethnology..., 1909—10); Garfield V. E., 
Clan and society among Tsimshian, «University of 
Washington publications in anthropology*, Washington, 
1939, v. VII, № 3; Аверкиева Ю. П., Рабство у 
индейцев Северной Америки, изд. АН СССР, Москва— 
Ленинград, 1941.

ТУ (Thou), Жак Огюст, де (по-лат. Thua- 
nus) (1553—1617), французский политич. 
деятель и историк. Принадлежал к партии 
«политиков» и принимал деятельное уча
стие в издании Нантского эдикта; противился 
применению во Франции постановлений Три- 
дентского собора, подвергался преследова
ниям со стороны Рима. Его «Historiae sui tem- 
poris»(5 vis, 1604—09) обнимает события 1544— 
1607. Современники высоко ценили его «Мему
ары» («Thuani commentarii de vita sua»).

ТУА МОТУ, острова в Тихом океане, также 
Паумоту (см.).

ТУАПСЕ, город в Краснодарском крае, 
порт на Чёрном м., ж.-д. станция; 29,6 тыс. 
жит. (1939). При Советской власти сильно вы
росло экономич. значение города; созданы за
воды нефтеперегонный, работающий на нефти, 
получаемой из Грозного, и судоремонтный. 
Реконструированы механический, пивова
ренный и другие заводы. Порт вывозит гл. 
обр. нефтепродукты, значительно меньше 
хлеб. В 1929 закончено строительство нового 
порта.

Живописно расположенный в черноморской 
полосе и отличающийся мягким морским кли
матом, Т. имеет курортное значение. В городе 
и районе имеется ряд санаториев и домов 
отдыха.

ТУАРЕГИ (самоназвание: ед. ч.—targui, 
мн. ч.—tuareg), многочисленная народность, 
принадлежащая к берберской подгруппе 
семито-хамитической языковой группы. Рас
селены на обширной территории Сев. Африки, 
в оазисах Сахары, в части Судана и на 
верховьях р. Нигер; делятся на северных, 
южных и западных. Образуют пять политич. 
группировок: Аздьер, Хоггар или Ахаггар, 
Аир, Улиминден и Ане. Основные занятия— 
скотоводство (верблюдоводство), караванная 
торговля, ремёсла; в Аире—земледелие. Т. 
были известны ещё в античной древности 
своей воинственностью. Долго и стойко со
противлялись, поднимая ряд восстаний, ев
ропейской, в частности французской колони
зации и до сего времени окончательно не 
замирены. Общественный строй Т. характе
ризуется сочетанием пережитков матриарха
та и кочевого феодализма (деление на 
«благородные» и «зависимые» племена). Куль
тура Т. обнаруживает сильные арабские влия
ния. Обладают развитым фольклором; вы
деляются женщины-поэты и музыкантши. 
Религия—смесь первобытного анимизма 
с мусульманством. Бытовую особенность Т. 
составляет то, что женщины у них ходят 
всегда непокрытыми, тогда как мужчины 
носят повязку (litham), закрывающую голо
ву и лицо, оставляя открытыми только глаза.

Лит.: А у m а г d A., Les Touaregs, Р., 1911; В is
sue 1 Н., Les Touaregs de 1'Ouest, [Alger],1889; Camp
bell D., On the trail of the veiled Tuareg, L., 1928; 
Duveyrier H., Exploration du Sahara, t. I—Les 
Touaregs du Nord,P., 1864; F о 1 e у H., Moeurs et m6de- 
cine des Touaregs de PAhaggar, [P.], 1931; JeanC., 
Les Touaregs duSiid-Est.L’Air. Leurrdledans la politique 
saharienne, P., 1909; Richer A., Les Touaregs du
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Niger (region de Tombouctou, Gao). Les Oullimlnden, 
Р.» 1924; Steinilber-Oberlin E., Au coeur 
du Hoggar myst6rieux. Les Touaregs tels que je les ai 
vus, P., 1934; Rodd F. R., People of the ^eil. The 
wandering Tuareg tribes which inhabit the Mountains 
of Air or Ashen in the Central Sahara, L., 1926.

ТУАТ (Touat, TuM), группа оазисов в Са
харе, в Южном Алжире. Орошается вади 
Саура. Около 120 тыс. жит. Возделываются 
финиковая пальма, табак, хлопок, ячмень 
и пшеница. Т. имеет важное торговое и стра
тегии. значение благодаря своему положению 
на путях из Марокко и Алжира в Тимбукту.

ТУБА (лат.—труба), медный духовой ин
струмент басового диапазона, с мощным и гу
стым, но глуховатым по тембру звуком. Т. 
снабжена вентилями (см.). Изобретена в 19 в. 
В симфонии, оркестре употребляется обычно 
вместе с тромбонами. Разновидности Т.: 
баритон, эвфониум (см.), бомбардон (Т. с 
более низким строем) и др. В военных оркест
рах применяется Т. кольцеобразной формы— 
геликон (см.). Ср. Вагнеровская туба.

ТУБА, правый приток Енисея в пределах 
Красноярского края. Образуется слиянием 
горных рек: Кизира, Казыра и Амыла. Дли
на 122 км (считая за исток р. Казыр—379 км). 
Долина Т. лежит среди холмистой степи 
Минусинской котловины. Пароходство (нере
гулярное) до с. Курагино (100 им). Сплав 
леса. Отчасти используется для орошения.

ТУБАЛАРЫ (туба-кижи, йыш-ки- 
ж и—«лесные люди»), одна из племенных 
групп, ныне вошедших в состав алтайского 
(ойротского) народа. Говорят на диалекте 
ойротского языка (см.). Численность—около 
6,4 тыс. чел. Живут в сев. части Алтая, по 
рр. Б. и М. Ише, Сары-Кокше, Кара-Кокше, 
Уйменю, Пыже и на Телецком озере, т. е. 
в Чойском и Турочакском аймаках Ойротской 
авт. области. Область обитания—«Большая 
чернь» (лесистые горы), откуда прежнее наз
вание Т.—«черневые татары». Повидимому, 
Т. являются потомками древнейшего дотюрк- 
ского населения Сев. Алтая, позже отуречен
ного. Самоназвание «туба» сближается с 
«тува» (тувинцы-сойоты) «тофа» (карага- 
сы)—с названием р. Тубы (древние тубинцы) 
и имеет, как предполагают, самоедское про
исхождение. Культура Т. типична для Сев. 
Алтая: охота, кедровый и другие лесные про
мыслы, мелкое земледелие, подсобное ското
водство. Селения («урочища») располагаются 
по долинам рек. Жилища—бревенчатые сруб
ные 4—6—8-угольные юрты («аил»). Родовые 
пережитки держатся прочнее, чем у южных 
алтайцев: ещё недавно существовали родовые 
промысловые угодья, родовые охотничьи ар
тели, экзогамия, культ родовых гор. На осно
ве древних родовых делений были созданы 
4 «черневые волости» (Южная, Комляжская, 
Кергешская, Кузенская—по родам Юз, Ком- 
дош, Тиргёш, Кузен), во главе к-рых стояли 
прежде наследственные, f позже выборные 
«паштыки*. Последние совместно с кулака
ми—баями и русскими скупщиками— «таны- 
шами» жестоко эксплоатировали охотников- 
тубаларов.

ТУБЕРКУЛЁЗ (от лат. tuberculum—буго
рок), бугорчатка, инфекционное забо
левание, вызываемое особым микроорганиз
мом, характеризующееся многообразием те
чения. Поражает ряд органов, но чаще всего 
лёгкие, кишечник, кости и суставы. Проявле-
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ние и тяжесть заболевания зависят от силы 
инфекции, от характера реакции организма 
и условий труда и быта. Эти последние 
играют большую роль в распространении Т., 
почему К. Маркс характеризует Т. как непре
менное следствие капитализма.

Сведения о Т. относятся к глубокой древ
ности. О лёгочной чахотке знали индусы ок. 
400 лет до хр. э. Великий врач древности 
Гиппократ (460—372 до хр. э.) описал ряд 
симптомов лёгочной чахотки. В дальнейшем 
на протяжении многих веков было мало при
бавлено к этим скудным данным. Лишь в 
17 в. лейденский врач Сильвиус де ле Боэ 
(Silvyus de le Вое, 1614—72) на основе посмер
тных исследований описал просовидную фор
му бугорков и явления распада ткани, сопут
ствующие нередко Т. В конце 18 и начале 
19 вв. франц, учёный Лаэннек (1781— 
1826) описал различные картины туберку
лёзных поражений в такой форме, что до 
настоящего времени эти описания не поте
ряли своего значения. Заразность Т. была 
известна давно; так, в 1546 об этом говорит 
Фракасторо (Fracastoro).—Подлинный пере
ворот в знаниях о Т. связан с блестящим 
открытием Роберта Коха. В 1882 Кох открыл 
возбудителя Т.—туберкулёзную палочку, и 
это позволило объединить в единую общую 
картину заболевания целый ряд проявлений 
и форм Т. лёгких и других органов.—Сле
дующим этапом в развитии учения о Т. было 
углублённое изучение различных картин 
заболевания патолого-анатомами и исполь
зование для нужд клиники открытых Рентге
ном лучей. В наст, время с помощью подроб
ного клинич. и рентгенологич. исследования 
врач может открыть начальные формы забо
левания и очень часто предотвратить развитие 
лёгочной чахотки и распространение Т. в 
других органах.

В области предупреждения и лечения Т. 
во второй половине 19 в. и в наши дни достиг
нуты огромные успехи. Если элементы диете
тики больного были известны уже врачам 
глубокой древности, то попытки предупреж
дения и лечения Т. до второй половины 19 в. 
были совершенно элементарны. Лечение ту
беркулёзного больного пошло новыми путями 
во второй половине 19 в. со времени Германа 
Бремера, основоположника санаторного дви
жения, к-рое нашло особенно широкий отклик 
в нашей стране после Великой Октябрьской 
социалистич. революции. Но одно санатор
ное лечение, при к-ром обеспечивается соот
ветствующий гигиено-диететич. режим боль
ного, при целом ряде форм Т. лёгких, костей 
и суставов и других органов оказалось недо
статочным, и в том же году, в каком Робертом 
Кохом был открыт возбудитель Т., блестя
щий итал. клиницист Форланини (Forlanini) 
предложил лечение Т. лёгких покоем и сда
влением поражённого лёгкого, к-рые обеспечи
вались искусственным пневмотораксом (см.). 
Этот метод является сейчас одним из основ
ных лечебных мероприятий и вместе с соот
ветствующим каждому отдельному случаю 
гигиено-диететич. режимом обеспечивает вы
здоровление значительной части больных 
Т. лёгких.

Последние два десятилетия отмечены раз
работкой целого ряда хирургич. методов ле
чения, усиленными исканиями в области

4
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химиотерапии (препараты золота, соедине
ния кальция и пр.). Но основой лечения 
туберкулёзного больного продолжает оста
ваться индивидуально приноровленный ги
гиен о-диететич. режим, который всё совер
шенствуется и обеспечивает больному переход 
от покоя—через упражнение—к труду.

Эпидемиология Т. Т.—заразная болезнь. 
Возбудитель Т.—коховская палочка (Myco
bacterium tuberculosis), величиной 1,5—3,5 д. 
С помощью современных сверхмощных микро
скопов, при увеличении в 10.000 раз и более, 
особенно ясно видны зернистая структура 
и восковидная оболочка палочки. По мне
нию исследователей, эта оболочка препят
ствует воздействию на коховские палочки 
ряда химич. агентов. Туберкулёзная (кохов
ская) палочка встречается в трёх основных 
типах: человеческий тип (Тур us humanus), 
тип рогатого скота (Тур из bovinus) и птичий 
(Typus avium). Т. болеет не только человек, 
но и животные, напр., рогатый скот. Неко
торые животные, напр., морские~ свинки, 
особенно восприимчивы к туберкулёзной ин
фекции, чем пользуются для обнаружения 
коховских палочек и в эксперименте. Есть 
животные, мало восприимчивые к Т., напр., 
лошадь; есть и такие, к-рые резко восприим
чивы к инфекции палочкой типа рогатого 
скота и мало восприимчивы к инфекции 
типа человеческого Т.» напр., кролики.

Человек восприимчив к обоим основным 
типам туберкулёзной палочки—человеческой 
и рогатого скота. Но степень восприимчиво
сти, несмотря на распространённость кохов- 
ской палочки в условиях человеческого об
щежития, в каждом отдельном случае раз
лична. Восприимчивость человека есть функ
ция сопротивляемости его организма; 
сопротивляемость же зависит от факторов 
окружающей среды, физической и социаль
ной. Напр., уроженец юга в привычных 
климатич. условиях сопротивляется инфек
ции лучше, чем в условиях Крайнего Севера. 
Резкое влияние нек-рых физич. агентов (напр., 
чрезмерное солнечное облучение) может сни
зить сопротивляемость организма по отноше
нию к туберкулёзной инфекции. Ослабить 
сопротивляемость организма могут и другие 
предшествующие заболевания, напр., корь и 
коклюш у детей. Нерациональное и недоста
точное питание (особенно отсутствие жиров, 
витаминов), как это показал опыт первой миро
вой войны, блокады Ленинграда в Великую 
Отечественную войну, имеет огромное Значе
ние и вызывает снижение сопротивляемости. 
Кривая смертности от Т., повысившаяся после 
первой мировой войны почти вдвое по сравне
нию с довоенными цифрами,очень поучительна.

В условиях капиталистич. эксплоатации 
Т. является обычным спутником жизни тру
дящихся. В 13-й главе I тома «Капитала» 
К. Маркс приводит сводку д-ра Трумана 
(Trueman), врача при General Dispensary 
в Ноттингеме. Из 686 кружевниц в возрасте 
17—24 лет чахоточных было:

Эти цифры являются результатом жесто
кой эксплоатации и отсутствия охраны труда.

1852 .... 1 на 45 1857 . . . . 1 на 13
1853 .... 1 » 2.8 1858 . . . . 1 » 15
1854 .... 1 » 17 1859 . . . . 1 » 9
1855 .... 1 » 18 1860 .... 1 » 8
1856 .... 1 » 15 1861 .... 1 > 8

Поучительны и другие данные: так, Шеель 
в 1938 пишет, что у рабочих Осло в возрасте 
от 19 до 21 года положительная кожная 
реакция на туберкулин, к-рая является по
казателем инфицированности (не заболевания 
Т.), наблюдалась в 83% случаев, а среди 
представителей буржуазии в том же возра
сте—в 46%. Старые, общеизвестные цифры, 
характеризующие зависимость между смерт
ностью от Т. и материальной обеспеченно
стью, принадлежат Бертильону:

Смертность по Бертильону (на 
10.000 населения).

Вена Лондон
Среди очень бедных.................64,9 51,2

» бедных • • • • ................. 55,8 52,2
» обеспеченных................. 42,2 41,5
» вполне обеспеченных • . 42,4 32,2

» богатых...........................32,1 26,6
» очень богатых............. ... 14,8 15,3

В Петрограде, по Бароку и Ямпольскому, 
на 10.000 чел. умерло от Т.:

1914 1915—16
В Адмира лтейской(богатой) ча

сти города........................ 9,5 12,5
На Выборгской окраине, насе

лённой рабочими................. 34,0 67,1

Ещё более ярки цифры» позволяющие срав
нить смертность от Т. в метрополиях и коло
ниях капиталистич. стран.

Смертность от Т. в городах 
метрополий и колоний 

(на 10.000 населения).
Нью Иорк. . • 8,4 Манила .... 51,9
Амстердам . . 9,0 Каллао .... 53,8
Лондон .... 10,5 Лима............... 54,9

Смертность от Т. в большинстве стран ещё 
огромна; по Гольдфарбу, на Т. приходится 
x/i2—всех смертей. В условиях капита
листич. эксплоатации огромное значение в 
заболевании Т. имеет влияние профессии. 
Тяжёлый труд шахтёра, работающего по 
12—14 часов в сутки, труд во вредных химич. 
производствах создаёт предрасположение к 
заболеванию Т. Огромно инвалидизирующее 
влияние Т.: нужно считать, что из трёх 
инвалидов в капиталистич. странах один 
обязан своей инвалидностью Т.

Наиболее ранимым в отношении туберку
лёзной инфекции является ранний детский 
возраст, в к-ром и заболеваемость и смерт
ность значительно выше, чем в других воз
растах. Поэтому совершенно понятно ’стрем
ление именно в эти годы всеми мерами ог
радить ребёнка от первичной инфекции Т.

Основным источником заражения Т. яв
ляется т. н. туберкулёзный очаг» т. е. ком
ната или квартира, в к-рой живёт больной 
Т., выделяющий с мокротой коховские па
лочки. При разговоре и особенно при кашле 
капельки слюны разлетаются почти на 2 л 
в стороны, попадая при этом на мебель, 
постель, платье и пр. Капельки эти либо 
непосредственно вдыхаются окружающими 
больного, либо, высыхая, вдыхаются с пы
лью (капельная и пылевая инфекция). Час
тым источником заражения являются плат
ки туберкулёзных больных, в к-рые почти 
всегда выплёвывается мокрота. Источником 
заражения может явиться и посуда, особен
но в условиях общежития. В колхозах сле
дует помнить о заразности для человека мо
лока рогатого скота, заражённого и больного
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Т. Этот момент нередко является причиной 
семейных эпидемий Т.—Опасность тесного 
общения с больными открытыми формами 
Т. лёгких (т. о. такими формами, при к-рых 
больной выделяет с мокротой коховские па
лочки) показательна на примере Т. супру
гов. Очень поучительна анкета Перетти 
(Perettl), к-рый среди окружающих боль
ного с открытой формой Т. лёгких нашёл 
в 5—6 раз больше открытых форм Т., чем 
среди прочего населения. Известно также, 
что туберкулёзные заболевания встречаются 
чаще среди персонала, ухаживающего за 
туберкулёзными больными, среди студентов- 
медиков и врачей (Сержан). В мероприятиях 
по борьбе с Т. особое, внимание уделяется 
детскому возрасту. Наряду с этим всё чаще, 
однако, наблюдаются случаи первичного 
заражения Т. в более позднем возрасте—в 
юношеском и в молодых возрастах. Это не
обходимо учесть для правильного планиро
вания профилактич. мероприятий, особенно 
среди молодых трудовых резервов.

Сопротивляемость организма и заражение 
Т. Часто говорят о туберкулёзной наслед
ственности. Это обычно неправильно: внутри
утробная передача туберкулёзного заболе
вания является исключительной редкостью. 
Обычно заражение происходит во внеутроб- 
ной жизни, чаще в детском возрасте и через 
дыхательные пути (аэрогенная инфекция); 
возможно (но редко) заражение через кишеч
ник, напр., при питье молока от больных 
жемчужницей (Т. рогатого скота) коров. 
Однако попадание коховских палочек в глу
бокие дыхательные пути и затем в лёгкие 
и даже состоявшаяся инфекция, т. е. внед
рение их в ткани лёгких, ещё не означает 
обязательного заболевания. При почти пого
ловной восприимчивости человечества к Т. 
большинство обладает, однако, столь высо
кой естественной резистентностью (сопротив
ляемостью) к Т., что быстро и часто без вся
ких болезненных симптомов справляется с 
внедрившейся инфекцией. Правда, уже одна
жды бывшее внедрение инфекции оставляет 
след в организме, изменяет его реактивность 
по отношению к повторным внедрениям 
в организм коховских палочек. Такой уже 
инфицированный организм реагирует на это 
повторное внедрение иным образом, иной 
реакцией, особенностью к-рой является повы
шенная чувствительность. Такая изменённая 
реакция носит название аллергии (см.), и 
аллергическое состояние, конечно, видоизме
няет ту естественную сопротивляемость орга
низма по отношению к Т., к-рая свойственна 
человеку. Уже раз инфицированный организм 
реагирует быстро возникающим воспалитель
ным очагом на повторное внедрение инфекции 
и часто преодолевает её, несмотря на развив
шиеся воспалительные явления. Можно себе, 
таким образом, представить, что при высоком 
иммунитете повторно внедрившиеся палочки 
обезвреживаются при едва уловимых или 
совсем неуловимых явлениях воспаления.

Для того чтобы возникло выраженное забо
левание Т. при первичной или вторичной 
инфекции (реинфекции) коховскими палоч
ками, необходимо соответствующее предрас
положение организма. Это предрасположе
ние связано гл. обр. с ослаблением сопро
тивляемости организма вследствие наруше

ния питания, отсутствия элементарных гигие- 
нич. условий в быту и труде, заболевания 
другими инфекциями, перенесения психич,. 
травмы и пр. Конечно, массивность и повтор
ность инфекции не могут быть недооценены: 
чем теснее постоянное общение с больными 
открытым Т. в семье или квартире, в общежи
тиях или на производстве, тем легче и чаще 
возникает инфекция. Преходящее ослабле
ние организма, например, после кори, гриппа, 
в результате желудочно-кишечных заболе
ваний, снижает его сопротивляемость и повы
шает возможность заражения.

Наряду с таким путём заражения Т.,. 
к-рый носит название экзогенной инфекции 
и реинфекции, следует помнить о возможно
сти другого пути—эндогенной реинфекции 
Т. В результате первичного внедрения в орга
низм туберкулёзных палочек через дыхатель
ные пути спустя 3—8 недель (скрытый период) 
в лёгких возникает первичный туберкулёз* 
ный очаг (очаг Гона). Этот очаг туберкулёз
ного творожистого воспаления лёгких иногда 
очень мал, иногда значителен и может сопро* 
вождаться воспалительным процессом в регио
нарных лимфатич. железах. У большинства 
людей первичный лёгочный очаг либо рас
сасывается, либо заживает и обызвествляет
ся. То же происходит и с соответствующим 
очагом в железах в небольшой части случаев; 
однако в последних остаются ‘ дремлющие 
очажки, из к-рых при нарушении сопротив
ляемости организма коховские палочки вновь 
могут распространиться либо по лимфати
ческим, либо по кровеносным путям и вызвать 
новые очажки как в лёгких, так и в других 
органах (туберкулёзные реинфекты). Эти 
новые очажки часто заживают, но в даль
нейшем при соответствующих условиях и они 
могут явиться источником развития тубер
кулёзного процесса. Обострения заглохших 
старых очагов возникают иногда после грип
па, брюшного тифа, после длительного физи 
ческого и умственного переутомления, при 
нездоровом образе жизни (алкоголизм).

Выше уже было сказано, что особенно рани
мым является детский возраст. Дети, рож
дённые от туберкулёзных родителей, обычно 
рождаются здоровыми и заражаются лишь 
в результате соприкосновения с инфекцией. 
При рождении у таких детей туберкулино
вая кожная проба отрицательна, а через 3—8 
недель, в результате имевшей место инфек
ции, она становится положительной. Если 
сопротивляемость организма хорошая и уход 
за ребёнком правильный, то инфекция обычно 
легко преодолевается; в нек-рой же части 
случаев возникает туберкулёзное заболева- 
ние. Таким образом, туберкулёзное заболе
вание может быть выражением как первич
ного заражения коховскими палочками, что 
чаще наблюдается в детском возрасте, так 
и повторного заражения, что чаще наблюдает
ся среди взрослых и в юношеском возрасте >

Клиническая картина. В выраженных слу
чаях туберкулёзной болезни возникают: 
1) болезненные изменения со стороны того 
или другого органа, чаще всего со стороны 
лёгких (кашель, мокрота, кровохарканье, 
одышка и пр.); 2) нарушение общего состоя
ния, общие явления (лихорадочное состоя
ние, слабость, нарушение аппетита, поты, 
истощение). Очень часто, особенно в детском.

4*
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возрасте общие явления могут преобладать. 
Следует, однако, отметить, что в ряде случаев, 
несмотря на наличие значительных измене
ний в лёгких или других органах (напр., 
почках), эти общие явления могут совершенно 
отсутствовать, либо симптомы и болезнь 
развиваются незаметно («незамеченный Т.»). 
Этот «незамеченный Т.» особенно важно Свое
временно распознать. У детей, преимущест
венно в раннем возрасте, часто первичное 
заболевание протекает незамеченным; иног
да оно сопровождается кратковременным по
вышением температуры, небольшими желу
дочно-кишечными явлениями и преходящим 
снижением веса или остановкой его естест
венного прибавления. Нередко врач в таких 
случаях не может установить никаких изме
нений при выслушивании больного, и лишь 
рентгеновский снимок обнаруживает лёгоч
ный или железистый очаг, т. н. первичный 
комплекс. В дальнейшем, чаще в дошкольном 
и школьном возрастах, это заболевание мо
жет оказать неблагоприятное влияние на рост 
и развитие ребёнка и вызвать болезненные 
явления в виде небольших колебаний тем
пературы, нарушения аппетита, исхудания 
и пр. Известный среди населения Т. брон
хиальных желёз сопровождается всасывани
ем из туберкулёзных очажков токсических 
веществ, продуктов жизнедеятельности тубер
кулёзных палочек, к-рые, попадая в кровь, 
влияют на центральную и вегетативную нерв
ную системы и более резко нарушают само
чувствие ребёнка.

Наиболее тяжело протекают заболевания 
в тех случаях, когда туберкулёзные палочки, 
попадая из желёз в кровь, вызывают рас
сеяние бугорков в лёгких и других органах 
и особенно в мозговых оболочках (острый 
миллиарный Т., туберкулёзный менингит).

Начальные формы Т. у взрослых прояв
ляются в виде различных очагов в области 
верхушек лёгких. Часто такие больные 
жалуются на недомогание, но нередко жалобы 
почти отсутствуют, и заболевание вскрывает
ся лишь правильно построенным рентге
новским исследованием. Иногда в области 
верхушки возникают туберкулёзные инфиль
траты (уплотнения), проецирующиеся при 
рентгеноиссдедовании в подключичную зону 
или в области корня лёгкого. Эти инфиль
траты возникают обычно при наличии зна
чительно повышенной чувствительности орга
низма и представляют собой сочетание тво
рожисто-пневмонического очага с околооча- 
говым (перифокальным) воспалением—сероз- 
но-лимфацитарным пропитыванием лёгоч
ной ткани. Такого рода изменения в лёгких 
имеют вид ограниченного круглого инфиль
трата или распространённого поражения 
целой доли лёгкого (лобита) и протекают 
нередко вначале в виде гриппа (т. н. ложный 
грипп): в течение 1—3 недель температура, 
вначале достигавшая 39° и более, спадает, 
но не до нормы; при выслушивании отмечают
ся влажные хрипы, но иногда при наличии 
небольшого очага, расположенного глубоко 
в лёгочной ткани, хрипы прослушать не 
удаётся, и только рентгеноскопия и рентгено
грамма лёгких открывают истинную топо
графию и размеры поражений. Коховские 
палочки и мокрота вначале обнаруживаются 
далеко не всегда. В благоприятных случаях 

инфильтрат рассасывается или заживает 
рубцом (подвергается рубцовой фиброзной 
трансформации и сморщиванию). В ряде 
случаев такой очаг воспаления подвергается 
распаду, образуются туберкулёзные каверны 
(полости), к-рые часто являются тяжёлым 
осложнением процесса и требуют специаль
ных лечебных мероприятий. В мокроте у 
таких больных обнаруживается обычно очень 
много туберкулёзных палочек и элементов, 
свидетельствующих о распаде лёгочной ткани 
(эластические волокна). Нередко в . начале 
процесса возникает кровохарканье.

Среди других форм туберкулёзного пора
жения лёгких необходимо остановиться на 
т. н. рассеянных формах заболевания, на 
хроническом диссиминированном (рассеян
ном) Т., к-рый возникает обычно в связи 
с тем, что попадающие периодически в кровь 
коховские палочки, вследствие снижения 
иммунитета, находят благоприятную почву 
и вызывают рассеянные очаги преимущест
венно в лёгких, а часто и в других органах— 
в почках, костях и суставах, яичке, коже 
и пр. Нередко при этих формах наблюдаются 
плевриты (сухие и экссудативные). В некото
рых случаях при наличии ещё хорошей сопро
тивляемости организма заболевание протекает 
почти без повышения температуры (холодная 
диссиминация), в других—обострения про
цесса сопровождаются лихорадочным состоя
нием, чередующимся с периодами затихания. 
Предсказание при большинстве таких ферм 
серьёзное. Клинически в таких случаях на
блюдаются выраженные явления неврасте
нии, учащённое сердцебиение, нарушение сна, 
нередко одышка при движении и пр.

Особое место занимают такие формы Т. 
лёгких, к-рые протекают исключительно хро
нически, многие годы и даже десятилетия. 
В этих случаях вслед за туберкулёзным пора
жением лёгкого развивается массивный руб
цовый процесс со сморщиванием лёгочной 
ткани, резким уменьшением дыхательной 
поверхности лёгкого, деформацией бронхи
альных путей (бронхоэктазия) и компенса
торным расширением нетронутых процессом 
отделов лёгких—эмфиземой; нередки зна
чительные изменения со стороны плевры. 
В дальнейшем возникают затруднения для 
работы сердца, больных беспокоит одышка, 
и наступает картина более или менее выра
женного кислородного голодания. Такие боль
ные при правильном режиме годами сохра
няют трудоспособность.

Из всех форм в результате прогрессирую
щих процессов в лёгких может развиться 
кавернозная лёгочная чахотка с тяжёлыми 
интоксикацией, истощением, кашлем, боль
шим количеством мокроты,содержащей бацил
лы, кровохарканьем, ночными потами и пр. 
G другой стороны, если процесс не очень 
распространён и принят ряд лечебных мер, 
то часто можно рассчитывать на восстановле
ние здоровья или, по крайней мере, трудо
способности.

Профилактика Т. Как при всех заболе
ваниях, так особенно при Т., основной зада
чей является предупреждение заболевания. 
Последнее может быть осуществлено лишь 
социальными мероприятия ми,направленными 
на улучшение жизни данного коллектива, 
на повышение его материального благосостоя-
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ния, оздоровление его труда и быта. Такая 
профилактика возможна лишь в СССР, где 
государство охраняет жизнь, здоровье и бла
гополучие трудящихся. Профилактич. меро
приятия по отношению к Т. охватывают 
вопросы трудоустройства, санитарной про
филактики, питания, отдыха и пр. Санитар
ная профилактика включает в себя вопросы 
санитарного просвещения, гигиены жилища, 
дезинфекционные мероприятия текущие и 
заключительные (после выезда или смерти 
больного). При текущей дезинфекции сле
дует особо иметь в виду необходимость тща
тельного обезвреживания и уничтожения 
мокроты. Это достигается путём собирания 
мокроты в специальные закрывающиеся на
стольные плевательницы или в особых слу
чаях—в герметически закрывающиеся кар
манные с прибавлением к мокроте дезинфе
кционных средств (например, 5% раство
ра хлорамина). Дезинфицированная мокрота 
выливается затем в канализацию. Крайне 
важны тщательная стирка и кипячение белья 
и гигиенич. воспитание больного и окружаю
щих. В квартирах, где умирают туберкулёз
ные больные или из которых они выезжа
ют, необходимо проведение заключительных 
санитарных ремонтов. В ряде случаев необ
ходима изоляция больных с открытыми фор
мами путём выделения для них особой ком
наты или путём госпитализации.

Большое значение приобрела в последнее 
время специфич. профилактика, или вакци
нация по Кальметту (БЦЖ—бациллы Каль
метта-Герена). Вакциной Кальметта являет
ся ослабленная культура туберкулёзной 
палочки бычьего типа, выращенная на жёлч
ной среде. Эта вакцина, вводимая в организм 
здорового ребёнка (новорожденного), не вы
зывает специфических туберкулёзных изме
нений (бугорков и др.), но вызывает значи
тельное усиление сопротивляемости (имму
нитет) по отношению к повторной инфекции 
туберкулёзной палочкой. Наблюдения по
зволяют считать, что смертность от Т. сре
ди детей, вакцинированных по Кальметту, 
уменьшается почти в 2 раза.

Очень важным звеном в системе всех пре
дупредительных мероприятий является орга
низация раннего распознавания туберкулёз
ных поражений, особенно лёгочных. Осуще
ствляется это обычно районными диспан
серами, куда из амбулаторий и других лечеб
ных учреждений направляются подозри
тельные по Т. больные. Кроме того, в виду 
заразности Т. диспансеры сами систематиче
ски обеспечивают осмотр тех контингентов 
людей, особенно в детском возрасте, к-рые 
соприкасаются более или менее тесно с боль
ными, выделяющими туберкулёзную палочку. 
При таких условиях удаётся своевременно 
обнаружить туберкулёзные изменения ещё 
в тот период времени, когда они являются 
закрытыми, т. е. пока не началось выделение 
коховских палочек в дыхательные пути. 
При помощи рациональных гигиено-диете- 
тич. мероприятий и правильного гигиенич. 
воспитания часто удаётся в таких случаях 
предотвратить развитие туберкулёзного про
цесса. Даже ежегодный осмотр нек-рых кон
тингентов (в первую очередь окружающих 
туберкулёзных больных членов семьи, сосе
дей по квартире и т. п.) с помощью лучей 

Рентгена (рентгеноскопия и рентгенография) 
позволяет предотвращать в значительной ме
ре развитие Т. при помощи своевременно 
принятых мер.

Советский туберкулёзный диспансер (см.) 
построен таким образом что он имеет воз
можность обеспечить проведение в жизнь 
всех указанных выше профилактич.мероприя
тий и прежде всего рано распознать заболе
вание и начать раннее его лечение. Врач 
советского диспансера не ждёт прихода боль
ного, а ищет больного в период самого начала 
заболевания. В случае выявления туберку
лёзного больного диспансер проводит в жизнь 
ряд мероприятий: 1) систеМатич. врачебное 
наблюдение больного, особенно при закры
тых формах Т.; 2) лечебное назначение 
соответственно тяжести заболевания, а в 
случае нужды—госпитализация; 3) обеспе
чение соответствующей санитарной обстанов
ки на дому с помощью участковой сестры 
и врачебного наблюдения; 4) наблюдение 
за проведением назначенного врачом спе
циального режима; 5) организация и охра
на труда в период, когда больной становит
ся трудоспособным; 6) наблюдение за окру
жающими больного, особенно за детьми; 
7) отбор в санаторные учреждения, местные 
или на климатич. курортах; 8) санитарно
просветительная работа. Всё это обеспечи
вается соответствующими отделами и служ
бами диспансера. Такая работа диспансера 
возможна только в СССР, где медицинская 
помощь населению бесплатна и является 
функцией государства.

Лечение туберкулёзного больного» Осно
вой лечения туберкулёзного больного являет
ся рациональный режим, соответствующий 
индивидуальному состоянию больного, фор
ме и фазе заболевания. Многочисленные 
наблюдения показывают, что при соответст
вующем .режиме и усиленном питании, при 
соответствующей дозировке покоя и движе
ния удаётся успешно бороться с истощением 
организма, наблюдаемым при активном тубер
кулёзном процессе. Эти наблюдения легли 
в основу системы мероприятий, вызвавших 
к жизни санаторное лечение туберкулёзных 
больных. Основой этого лечения является 
прежде всего постоянное пользование свежим 
воздухом путём организации регулярной 
вентиляции помещений или длительного ле
жания больного на веранде, прогулок и дози
рованного труда на воздухе и т. д. Далее? 
следует рациональное усиленное питание* 
больного в пределах ок. 4.000 калорий в день 
с достаточным количеством белков (120— 
130 г), жиров (100—150 г), углеводов (500 г), 
при обязательном обеспечении пищи ово
щами и фруктами—носителями витаминов 
и минеральных солей. Правильное сочетание 
покоя и движения является также важным 
элементом санаторного лечения. В лихора
дочном периоде предписывают покой в посте
ли, при субфебрильной температуре—покой 
в комнате; в период выздоровления после 
обострения процесса, при нормальной темпе
ратуре рекомендуют осторожный переход 
к лежанию на веранде вначале круглый 
день, а затем в определённые часы.

Чрезвычайно существенным во всём режи
ме туберкулёзного больного является аэро
терапия, т. е. лечение воздухом и осторож-
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ные закаливающие процедуры. В различные 
периоды своего заболевания, даже при нали
чии начальных форм, туберкулёзный боль
ной очень склонен к простудным заболе
ваниям (частые и повторные гриппы, анги
на и пр.). Уберечь больного от этих заболе
ваний удаётся путём рационального гигиенич. 
воспитания, осторожного закаливания орга
низма. Длительное пребывание на свежем 
воздухе является фактором огромного зна
чения, особенно когда это происходит в бес
пыльном, сухом месте, хорошо освещённом 
Солнечными лучами. Пребывание на свежем 
воздухе является лучшим способом стимули
ровать силы организма: на воздухе улучшает
ся аппетит, укрепляется сон и обеспечивается 
постепенное, осторожное закаливание и тре
нировка организма. Поэтому лечение на кли- 
матич. станциях, в частности на горно-кли
матических станциях в летнее и зимнее время 
(напр., в Теберде—ок. 1.280—1.420 м над 
уровнем моря, в Абастумани—ок. 1.270 м 
над уровнем моря), в тех случаях, когда 
резервные силы организма достаточны, состо
яние нервной системы удовлетворительно, 
даёт прекрасные результаты. Почти кругло
суточной пребывание на воздухе в щадящих 
условиях климата Южного берега Крыма 
(напр., Ялта, Симеиз) или Черноморского 
побережья Кавказа (Сухуми), при наличии 
здесь также интенсивной солнечной радиа
ции, беспыльного, насыщенного морской 
влагой воздуха, тёплой осени, зимы и весны, 
имеет большое целебное значение. Однако 
отбор больных для лечения на климатиче
ских станциях должен быть проведён опыт
ным врачом. Для некоторых категорий 
больных, которым разрешается достаточ
ное движение, иногда полезно пребывание 
в условиях ковыльных степей Приволжья 
(в Шафранове и др.), где во время сухого, 
жаркого лета успешно проводится лечение 
кумысом. Не рекомендуется направлять 
в стеци больных с кровохарканием.

Все мероприятия в рамках гигиено- 
диететич. режима являются основой лече
ния, но они одни не в состоянии обеспечить 
выздоровление в тех случаях, когда возни
кает распад4лёгочной ткани. Кавернозный 
Т., обусловленный распадом лёгочной ткани, 
требует специальных мероприятий. Необхо
димо, чтобы лёгким был обеспечен покой, 
так же как это делается при поражении лю
бого другого органа.Итальянский клиницист 
Форланини в августе 1882 опубликовал свои 
соображения по поводу хирургич. лечения 
Т. В 1883 он впервые произвёл операцию, 
заключающуюся в проколе грудной клетки 
иглой и введении в плевральную полость газа 
(азота) с целью сжатия поражённого лёгкого 
и создания таким образом для него покоя. 
Общее признание и широкое применение 
этот метод получил, однако, только после 
1907, когда был усовершенствован аппарат 
для искусственного пневмоторакса (включён 
в него манометр и рентгеноконтроль), что 
позволило поставить это вмешательство на 
должную высоту. Образованный в результате 
введения газа пузырь в плевральной полости 
обеспечивает спадение и покой поражённому 
лёгкому. Стенки полостей (каверн) прибли
жаются друг к другу, каверны закрываются. 
•В результате застойных явлений (лимфостаза
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и гемостаза) прекращается всасывание токси
ческого вещества из поражённых очагов и 
стимулируется разрастание рубцевой ткани. 
Можно считать, что от 50 до 60% больных, 
к-рым своевременно наложен лечебный пнев
моторакс, не только прекращают выделять 
бациллы, не только поправляются, но и ста
новятся трудоспособными^

Изучение клиники лечебного пневмото
ракса открыло в дальнейшем возможность 
применения двустороннего лечения пневмо
тораксом. В тех случаях, когда спадение 
лёгкого задерживается вследствие наличия 
сращений между листками плевры, очень 
часто наблюдающихся при Т. лёгких, удаётся 
все-таки наложить пневмоторакс при помощи 
операции, предложенной Якобеусом и за
ключающейся в введении в полость плев
ры специального прибора (торакоскоп), поз
воляющего увидеть эти спайки и пережечь 
их, обеспечив таким образом необходи
мое спадение лёгкого. В тех случаях, ког
да из-за сплошных сращений между ли
стками плевры не удаётся обеспечить спа
дение лёгкого, предложено оперативное вме
шательство—удаление части ряда рёбер, что 
приводит к спадению соответствующей сто
роны клетки и сдавлению лёгкого. Все эти 
мероприятия могут обеспечить хороший ре
зультат только в тех случаях, если они соче
таются с правильно построенным гигиено
диететическим режимом.

Лекарственное лечение Т. представляет 
собой попытку воздействовать на болезнен
ные очаги и окружающую ткань. Искания 
направлены сейчас к тому, чтобы найти пре
параты, к-рые могли бы воздействовать бла
гоприятным образом на поражённые участки 
либо путём непосредственного влияния на 
туберкулёзную палочку, либо путём влия
ния на тканевую среду. Но эти искания пока 
не увенчались успехом. Однако в нек-рых 
случаях лечение препаратом золота и дру
гими химическими терапевтич. средствами 
может оказать известную помощь. Предло
женный ещё Кохом для лечения Т. глицери
новый экстракт бульонной культуры тубер
кулёзной палочки (туберкулин) сейчас может 
быть с пользой применён в соответствующих 
случаях. Но только опытный врач должен 
вести лечение туберкулином. В последнее 
время делаются попытки применять анти
биотики (стрептомицин и др.).

Все эти мероприятия плюс элементы физио
терапии, имеющие особенно большое зна
чение по отношению к нек-рым формам Т. 
(например, при костно-суставном Т.—солнце
лечение, лечение ультрафиолетовыми лучами, 
применяющееся также при нек-рых формах Т. 
кишечника и при Т. брюшины), в опытных 
руках представляют значительный арсенал 
средств, обеспечивающих большой эффект 
в лечении туберкулёзного больного.

В заключение необходимо остановиться 
на важности психо-терапевтич. воздействия 
на туберкулёзного больного. Под влиянием 
туберкулёзной токсемии (отравления) цент
ральной и вегетативной нервной системы 
больной нередко находится-в состоянии повы
шенной возбудимости, очень неустойчив, 
легко утомляется. И тогда, когда разрешает
ся больному труд, нужно помнить о соответ
ствующем режиме; не сама работа, а ритм
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работы может быть угрозой для достигнутого 
эффекта. Некоторые считают, что большин
ство туберкулёзных больных не сознаёт сво
его положения; часто говорят о туберкулёз
ной ейфории,—это не верно. При таком исклю
чительно хроническом заболевании, преры
вающемся обострениями и затуханиями, есте
ственно, врач должен принимать меры к тому, 
чтобы закаливать волю больного, поддержи
вать бодрое настроение и тем помочь боль
ному активно желать выздоровления. Психо
гигиена туберкулёзного больного является 
существенным элементом режима и условием 
успеха всякого лечения. В. Эйнис.

Лит.: Альтшуллер И. Н., Профилактика и 
лечение туберкулеза, М.—Л., 1928; Яновский Ф. Г., 
Туберкулёз легких, 3 изд., М.—Л., 1931; Э й н и с В. А., 
Туберкулез. Клиника, профилактика и лечение, 4 изд., 
М., 1946; Маркузон В. Д., Клиника тубер
кулеза лёгких у детей и подростков..., М.—Л., 1934; 
ШвайцерС., Борьба с туберкулезом и диспансеры, 
М.» 1931; Ойфебах М. И., Клебанов М. А. 
[и др.], Туберкулёз. Краткое руководство для врачей, 
М.—Л., 1941; МедовиковП. С., Туберкулёзе 
детском возрасте, 3 изд., [Л.], 1940; НезлинС.Е., 
Режим и лечение туберкулёзного больного, М., 1945; 
РабухинА. Е., Туберкулез и борьба с ним в ус
ловиях военного времени, м., 1945; Клева
но в М. А.,Профилактическая вакцинация против 
туберкулеза, М., 1946; Раб у хин А. Е., Ранние и 
острые формы лёгочного туберкулеза у взрослых, М., 
1946; журнал «Проблемы туберкулеза», М.—Л., 1923—.

Туберкулёз с.-х. животных. Болеют Т.: 
крупный рогатый скот, свиньи, птицы, 
реже другие животные. Заражение происхо
дит через пищеварительный тракт и дыха
тельные пути. Источником заражения чаще 
всего служит больное животное. Скученное

содержание животных, 
сырость и сквозняки в 
помещении, неполно
ценное кормление, пло
хой уход—всё это пони
жает устойчивость жи
вотного организма и 
предрасполагает к Т.

В зависимости от то
го, какие органы пора
жены Т., различают Т. 
лёгких, вымени, кишеч
ника, матки, поражение 
серозных покровов брю
шной и грудной полос
ти (жемчужница) и пр.

У больного животного отмечают понижен
ный аппетит, исхудание, иногда кашель. 
Однако часто долгое время никаких видимых 
признаков болезни не обнаруживают. Для 
точного определения Т. животному вводят 
в глаз, под кожу или внутрикожно особую 
жидкость—туберкулин. У больного живот
ного после введения туберкулина в глаз по
является гнойное истечение из глаза; при под
кожной туберкулинизации—повышение тем
пературы и опухоль на месте впрыскивания.

Борьба с Т. сводится к выделению боль
ных животных, тщательной очистке и дезин
фекции помещений, изолированному выращи
ванию молодняка. Молоко от больных коров 
можно использовать в пищу только после 
кипячения. Больные животные, не имеющие 
хозяйственной ценности, подлежат убою.

Хороший, заботливый уход, правильное 
кормление, обеспечение животных витамин
ными и минеральными кормами, хорошие 
помещения, содержимые в чистоте,—всё это 
надёжно предупреждает появление Т.

ТУБЕРКУЛИН, препарат, приготовленный 
из культур туберкулёзных бацилл, содер
жащий специфический (туберкулёзный) яд 
и служащий, подобно вакцинам, для диагно
стических и лечебных целей. Р. Кох, пер
вый приготовивший в 1891 Т. (т. н. старый 
Т.— альттуберкулин), установил, что чело
век, инфицированный туберкулёзом, зна
чительно восприимчивее к Т., чем здоровый 
человек, реагируя на введение Т. под кожу 
повышением температуры. Туберкулиновая 
реакция очень чувствительна и устанавливает 
наличие туберкулёзной инфекции при пол
ном отсутствии клинич. проявлений тубер
кулёза. После Коха различные авторы пред
ложили свои способы изготовления Т., и в 
наст, время имеется весьма много модифи
каций Т.—Ландмана, Беранека, Дени, Габ
риловича, Шпенглера и др.

ТУБЕРОЗА, Polyanthes tuberosa, многолет
нее декоративное и эфирно-масличное расте
ние из сем. амариллисовых, 30—120 см вы
соты, с очень душистыми белыми цветками, 
собранными в колосья. Родина—Мексика. 
Разводится (преимущественно махровые сор
та) как приятно пахнущее декоративное 
растение в садах (на юге), теплицах, комнатах. 
Цветёт осенью. Размножается корневищными 
клубнями. В Юж. Европе, Сев. Африке 
Т. разводят также для получения из цветков 
эфирного масла, применяемого в парфюмерии.

ТУБ И НСКИЙ, рабочий посёлок в Баймак- 
ском районе Башкирской АССР, расположен 
в ю.-з. части республики на Юж. Урале, 
в 35 нм к Ю.-З. от Магнитогорска; 6,8 тыс. 
жит. (1939). Добыча золота и медного кол
чедана; электростанция. Близ Т. добыча 
торфа.

ТУБУАИ (Австральные) (Toubouai), 
группа островов в Тихом океане, между 
22°27' и 23°55' ю. ш. и 147°30' и 152°30' з. д. 
Общая площадь—287 км2. Население—более 
3 тыс. человек (полинезийцы). Наиболее 
крупные острова: Тубуаи (103 км2), Райва- 
вэ (66 км2), Руруту (50 нм2), Рапа (43 км2). 
Острова—вулканич. происхождения, высоки 
и гористы, только один низменный коралло
вый остров—Гулль, или Нарурото; много 
береговых рифов. Занятие жителей—земледе
лие (вывоз кофе, апельсинов, бананов, ма
ниока). Принадлежат Франции.

ТУВИНСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ (Т у- 
в а), входит в РСФСР. Образована 13/Х 
1944. Расположена в Азиатской части СССР 
у её южной границы. Граничит на С.-З. 
с Алтайским краем, на С.—с Красноярским 
краем, на С.-В.—с Иркутской обл. и Бурят- 
Монгольской АССР. На Ю. примыкает 
к Монгольской народной республике (по 
Танну-Ольскому хребту). Территория—ок. 
200 тыс. км2. Центр—г. Кызыл.

Природа. Т. занимает бассейн верховий 
р. Енисея, представляя в общем обширную 
впадину, ограниченную с севера горной стра
ной Зап. и Вост. Саян и с юга—хребтом 
Танну-Ола.

Поверхност ь.По рельефу Тува делит
ся на две половины: расширенную восточ
ную, обнимающую бассейны рек Бий-хем 
(Бейкем) и Ка-хем (Хакем), и более узкую 
центральную и западную в бассейнах рек 
Улу-хем (Улукем) и Хемчик (Кемчик). По
следняя в общем является более понижен-
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ной, чем восточная, представляющая собой 
высоко поднятое нагорье. Эта разница до
полняется и общим характером природы; 
в западной части преобладают безлесные 
степные пространства, в восточной—лесистые 
или заболоченные горно-таёжные,. Западная 
половина ограничена с запада меридиональ
ной частью хребта Сайлюгем, к-рый назы
вается хребтом Чихачева. Последний на юге 
переходит в хребет Чапчал, достигающий 
на перевалах 2.400—3.100 м абс. выс.; вер- 

в восточной—1.700 м, приблизительно совпа
дая с границей леса. По среднему течению 
р. Бий-хемс его правыми притоками врезана 
в нагорье Тоджинская котловина с абс. выс. 
950—1.000 м. С севера её ограничивают 
отроги хребта Ергик-Таргок-Тайга (абс. выс. 
2.000—3.000 м). Область верховий Бий-хема 
и Хамсары представляет плоскогорье в 
2.00'0 м абс. выс., примыкающее к Вост. 
Саяну, расчленённое глубокими долинами 
и круто падающее на 3. к циркообразной

С
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шинами он во многих местах выходит за линию 
вечного снега. С юга границей является 
хребет Цаган-Шиботу, а с верховьев р. Бар- 
лык—хребет Танну-Ола, простирающийся’на 
В.-С.-В. и имеющий мягкие контуры с абс. вы
сотой перевалов в 2.000—2.400 м. С севера 
эту половину Т. ограничивает сначала глав
ный водораздел Зап. Саяна, далее—ответ
вляющиеся от него цепи: Сальджур, Таскыл 
и Куртушибинский хребет. Западная часть 
этой половины Т. представляет обширное 
Алашское плато, над к-рым возвышаются 
отдельные куполообразные гольпы и в к-рое 
врезаны ущелья, долины и небольшие степ
ные котловины притоков р. Хемчик. Вост, 
часть представляет обширные степные кот
ловины по обоим берегам р. Улу-хем и по 
среднему течению р. Хемчик, разделённые 
пониженным окончанием Куртушибинского 
хребта. Отроги последнего и Танну-Ола 
почти достигают, понижаясь, берегов Улу- 
хема, где абс. высоты падают до 300—600 м.

Восточная половина Т. в большей своей 
части занята сложно-расчленённым нагорьем 
с выступающими на его поверхности отдель
ными гольцовыми хребтами, ещё очень слабо 
известными и имеющими в отдельных частях 
различные местные названия. Средняя абс. 
высота нагорья в зап. части 1.500—1.600 л, 

Хамсара-Азасской впадине. На юге, в бас
сейне р. Ка-хем, нагорье, более расчле
нённое и пониженное, образует сложную 
систему гор, покрытых густой болотистой 
тайгой, над к-рой возвышаются гольцовые 
хребты с узкими гребнями альпийского типа • 
абс. выс. достигает здесь 2.400—2.700 м.

Гидрографическая сеть Т. 
входит в систему Верхнего Енисея. Вост, 
половина орошена р. Бий-хем (Бейкем) с мно
гочисленными притоками (главные—рр. Хам- 
сара, Джебаш и Азас) и р. Ка-хем (Хакем) 
с притоками (главный—Шишкин), к-рые, 
сливаясь, образуют р. Улу-хем, орошающую 
одноимённую котловину и принимающую 
слева р. Хемчик, ниже устья к-рого реку 
называют уже Енисеем. Хемчик с притоками 
(главные—Бар лык и Алаш) орошает зап. 
часть Т., к-рой принадлежат и верховья 
р. Кантегир, впадающей в Енисей ниже его 
прорыва через Зап. Саян. Большая часть рек 
многоводна, с быстрым порожистым течением; 
нередки ущелистые участки и водопады. Русло 
рек каменисто. Реки Т. обладают большими 
энергетич. ресурсами. Озёра особенно обиль
ны в Тоджинской впадине по верхнему тече
нию р. Хамсары и по рр. Ии-сук и Азас, но 
имеются также в бассейне Ка-хема (оз. 
Тер-куль), в Улухемской впадине и в бассейне
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р. Алаш на западе. Многие из них—ледни
кового происхождения и представляют морен
ные и каровые озёра; в Улухемской впадине 
имеются и соляные озёра.

Климат и растительность. Т., рас
положенная на грани Северной и Цент
ральной Азии, соединяет в себе элементы 
природы обеих областей. Наряду с площа
дями, занятыми южно-сибирской черневой 
тайгой,, альпийскими лугами, альпийской 
тундрой, она содержит лиственичные леса, 
свойственные Южному Алтаю и Северной 
Монголии, типичные центрально-азиатские 
степные и полупустынные ландшафты, иногда 
в самом непосредственном соседстве. Клима
тические условия Т. изучены недостаточно. 
Климат умеренно-холодный, средняя годо
вая температура ниже 0°. Средняя темпера
тура июля 13—16°, января—20—25°. Боль
шие суточные и годовые колебания. Осадков 
в год 300—400 мм.

Полезные ископаемые пред
ставлены золотом—россыпным и коренным, 
к-рое русские золотоискатели начали добы
вать уже в половине 19 в. по притокам Бий- 
хема и Улу-хема; местами россыпное золото 
сопровождает осмистый иридий. Известйы 
месторождения медных руд разного типа, 
признаки железных руд, асбест, связанный 
с змеевиками в бассейне р. Хемчик (наиболее 
крупное Ак-Товуранское месторождение ас
беста обладает запасами, исчисляемыми в 
1.600 тыс. т), пласты юрского угля в ни
зовьях р^Бий-хем и по притокам р. Улу-хем 
(запасы каменного угля исчисляются многими 
десятками млн. т), магнезит на р. Бар лык 
и каменная соль на южном склоне хребта 
Танну-Ола.

Население. В 1941 в Т. числилось ок. 
95 тыс. жит. Тувинцы составляют до 86% 
населения области, прочие национальности— 
русские, монголы и др. С 1925 по 1939 насе
ление увеличилось на 38,4%. По территории 
области оно распределено неравномерно. При 
средней плотности 0,47 чел. на 1 мл2 плот
ность в вост, районах составляет 0,04 чел., 
а в центре и на западе—0,8 чел. на 1 км2. 
Около 90% населения занято в с. х-ве, гл. 
обр. в кочевом животноводстве. В 1943 чис
лилось 6.496 рабочих и служащих. Имеется 
и значительная группа трудовой интелли
генции.

Хозяйство. Основа хозяйства Т. — живот
новодство. В дореволюционном прошлом до 
40% стада принадлежало феодалам, мона
стырям и другим нетрудовым хозяйствам. 
В наст, время всё поголовье скота принад
лежит трудящимся аратам, их производствен
ным объединениям и государству. В 1945 в об
ласти были 22 с.-х. артели, 130 животноводче
ско-земледельческих товариществ (тожземов) 
и 5 крупных совхозов. В 1916 в Т. числилось 
668 тыс. голов скота, в 1930—1.030 тыс., 
в 1941—1.462 тыс. В 1930 на одно аратское 
хозяйство приходилось 42 головы скота, 
а в 1939—73. Преобладает мелкий скот 
(овцы и козы). Основная масса скота сосре
доточена в зап. части области. В центр, 
части повышается удельный вес крупного 
скота, в восточной части развито и оленевод
ство. В последние десятилетия достигнуты 
заметные успехи в повышении уровня жи
вотноводства.

В прошлом араты почти совершенно не 
занимались заготовкой кормов для скота, 
но уже в 1930 было заготовлено более 125 
тыс. т кормов, в 1942—более 210 тыс. т, 
в 1945—до 330 тыс. т. До 1930 в Туве 
почти не было улучшенных скотных дворов, 
а в 1939 их было уже 52 тыс. До 1928 
в Т. не было ни одного ветеринарного работ
ника^ в 1943 работало 10 ветеринарных вра
чей, 50 ветеринарных фельдшеров и 298 
ветеринарных санитаров. Область избавилась 
от чумы и повального воспаления лёгких 
у рогатого скота, губивших раньше огромное 
количество скота. В 1942 были сделаны более, 
120 тыс. голов скота прививки против остро
заразных заболеваний, проверено на сап 
всё поголовье лошадей, подвергнуто профи- 
лактич. купанию против чесотки более пол
миллиона овец и коз и т. д.

До последнего времени немногие араты 
занимались земледелием, которое велось 
самыми отсталыми методами. Но в 1931 в Т. 
было уже засеяно 19,7 тыс. га, а в 1943— 
54,4 тыс., в том числе гос. кооперативным 
сектором—23 тыс. га, или 42,3%. В 1945 
посевная площадь в области возросла до 
60 тыс. га. В посевах преобладают пшеница, 
просо (являющееся древнейшей культурой 
Т.) и овёс. До 1938 Т. ввозила хлеб, с 1939 
удовлетворяет собственные потребности и 
даёт даже нек-рое количество излишков хлеба 
для вывоза. Наиболее развито земледелие 
в долине Улу-хема, в низовьях Бйй-хема, 
Ка-хема, Элегеста, Чеякуля и Хемчика. 
В большинстве районов земледелие возможно 
лишь при искусственном орошении. В прош
лом основными орудиями обработки земли 
служили деревянная соха, деревянный плуг 
и карагенник (вместо бороны). В наст, время 
земледелие вооружено современными слож
ными с.-х. орудиями. В области организо
вано 4 МТС (1945). В 1941 было 37 трак
торов, 2 комбайна, 6,7 тыс. железных плу
гов, 1,2 тыс. сенокосилок и пр. К 1945 
число тракторов возросло до 115, а комбай
нов—до 12.

Свыше 70% взрослого сельского населе
ния занимается подсобными промыслами, гл. 
обр. охотой, к-рая особенно развита в вост, 
части области. Озёра Улу-куль, Тоджи-куль^ 
Джауай-куль и Кара-куль—основные районы 
рыболовства. Т. изобилует ценным пушным 
зверем (в т. ч. чёрной и серебристой лисицей, 
соболем, горностаем, выдрой и пр.) и други
ми ценными животными (лоси, маралы и т. д.). 
Первое место в охоте занимают белка, сурок 
и соболь. В среднем ежегодно добывается 
до 500 тыс. белок. Охотничий промысел 
имеет большое народно-хозяйственное зна
чение также в смысле истребления хищни
ков, приносящих значительный вред живот
новодству (с июля 1941 по февраль 1943 пало 
от волков ок. 5% всего поголовья скота). 
В Т. обитает до 300 пород птиц, из коих про
мысловое значение имеют гусь, утка, лебедь, 
глухарь, дрофа и др.

В промышленности Т. ведущую роль играет 
горная пром-сть, в особенности добыча золота. 
В области имеется 5 золотых приисков, 
каменноугольные и соляные копи, асбестовые 
разработки, лесообрабатывающий комбинат, 
пять районных промкомбинатов, кожевенно- 
пимокатный завод, строительный трест, 17
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электростанций, государственная типогра
фия, ремонтн о-механический завод, швейный 
комбинат и др. Развиты кустарные про
мыслы по выделке кожи, производству ва
ленок и др.

До революции Т. знала только вьючный 
транспорт и не имела усовершенствованных 
дорог, мостов и паромов. Усинская колёсная 
дорога соединяла Туву с Минусинском— 
пристанью на Енисее. Ныне Т. имеет авто
мобильный, водный и воздушный транспорт, 
однако гужевой транспорт сохранил ещё 
большое значение. За годы революции по
строено свыше 900 км автогужевых дорог. 
По Енисею имеется пароходное сообщение 
между Кызылом и Большим порогом. Грузо
оборот тувинского транспорта в 1942 составил 
2.193 тыс.щ/кл. 14 районов Т. связаны ныне 
профилированными дорогами с центром обла
сти—г. Кызылом, к-рый, в свою очередь, свя
зан шоссейной автомобильной дорогой со 
станцией Сибирской ж.-д. магистрали Аба- 
каном(центр Хакасской авт. обл.). Все районы 
Т. связаны телефонной сетью и радиосвязью 
с г. Кызылом. Телеграфная линия соединяет 
Кызыл с г. Минусинском.

Культурное строительство. Т. до Великой 
Октябрьской социалистической революции 
была в культурном отношении одной из наи
более отсталых стран б Центральной Азии. 
Она не имела своей национальной письмен
ности, в ней не было ни светских школ, ни 
лечебных учреждений. Только чиновники 
да нек-рая часть лам знали монгольскую 
и тибетскую грамоту. После революции 
в Т. начинает развиваться национальная 
культура. В 1930 введена национальная 
письменность. Уже в 1931 18% населения 
с 8 до 40-летнего возраста ликвидировали 
свою неграмотность, а к 1946 количество 
грамотного населения достигло 90%.

Быстрыми темпами развивается началь
ное школьное обучение детей. В 1924/25 в 
области было 4 школы с 60 учащимися, а в 
1945/46 в школах было 10.517 учащихся. 
Кроме того, в области действуют летние 
школы, приспособленные к особенным усло
виям быта и хозяйства части населения. 
В 1939 было 42 летних школы и в них обу
чалось 1.640 детей. В 1945/46 учебном году 
в Т. имелись педагогическое училище, меди
цинское училище, ветеринарный техникум, 
партийная школа. Выращены кадры интел
лигенции. Есть научно-исследовательский ин
ститут языка, литературы и истории. Раз
вивается национальная литература. За 15 лет 
после введения тувинской письменности изда
но 420 названий книг с общим тиражом в 1 млн. 
экземпляров. В 1930 издавалась на тувинском 
языке только 1 газета, а в 1946—6 газет 
и 1 журнал. В Т. функционирует 51 изба- 
читальня, в т. ч. красные юрты, 17 районных 
клубов, 67 библиотек и другие политико-прос
ветительные учреждения. Имеется свой нацио
нальный театр, развиваются национальная 
музыка и живопись.

Здравоохранение. Широкое развитие полу
чило также дело народного здравоохранения. 
В 1939 было 12 больниц, 22 медицинских 
пункта,3 аптеки и 1 курорт.

Лит.: Грум-Грж имайло Г. Е., Западная 
Монголия и Урянхайский край, т. I, СПБ, 1914, т. III, 
выл. 2, Л., 1930; Лебедева 3. А., Основные черты 
геологии Тувы, М.—Л., 1938 (Труды Монгол, комиссии 

Акад, наук СССР, № 26); Hausen Н., Tannu-Ola, 
1921; Carruthers A. D., Unknown Mongolia, 
v. I—II, L., 1913 (есть рус. пер.: Каррутерс А.Д., 
Неведомая Монголия, т. I, П., 1914; Кабо Р., Очерки 
истории и экономики Тувы, ч. 1, М.—Л., 1934 [есть 
библиограф, указатель].

ТУВИНСКИЙ ЯЗЫК, язык тувинского наро
да, населяющего Тувинскую автономную 
область (см.). Принадлежит к системе тюрк
ских языков (см.). В старой литературе упо
минался под названиями: танну-тувинский, 
урянхайский, сойотский. Последние два сей
час не употребительны. Т. я. как литератур
ный ещё очень молод и складывается лишь 
с консолидацией тувинского народа после на
ционально-освободительной революции 1921 
и введения в Туве национальной письмен
ности в 1930. В то же время он является 
одним из древнейших языков тюркской систе
мы, т. к. в нём достаточно полно сохранились 
особенности языка древних кыргызов-хака- 
сов, оставивших от 7—8 вв. памятники орхо- 
но-енисейской письменности на территории 
Хакассии и Тувы, и других древне-тюркских 
и палеоазиатских племён, смешивавшихся 
с глубокой древности на территории Тувы. 
Т. я. по своему строю является агглютина
тивным (см. Агглютинативные языки) и 
близок к шорскому, алтайскому, казахскому 
и киргизскому языкам. В основных диалек
тах и в литературном языке сохранилась 
нёбная и губная гармония гласных. По дли
тельности гласные делятся на краткие и дол
гие (ср. «ал»—возьми, «аал»—аул, «чыл»-— 
год, «чыыл»—собирайся).

Т. я. относится к группе «чокающих» 
(«чок»—нет, «чыл»—год). Для шумных со
гласных в Т. я. характерно деление не на звон
кие и глухие, а на придыхательные и непри
дыхательные, как в соседнем монгольском 
языке. Глухие озвончаются лишь позицион
но (между гласными и сонорными). В алфа
вите Т. я. нет особых знаков для придыха
тельных. Они передаются в начале слов 
через глухие буквы в отличие от неприды
хательных озвончаемых; последние пишутся 
через звонкие («пар»—тигр, «бар»—есть, 
иди). Тувинский алфавит включает в себя 
все знаки русского алфавита и дополнитель
ные буквы е,у,ц, имеющиеся и в большин
стве других тюркских алфавитов. 1

Для грамматического строя Т. я., как 
и других тюркских языков, характерно сло
жение основ и агглютинативная аффиксация. 
Формы падежных, числовых и других аффик
сов значительно более разнообразны, чем, 
напр., в азербайджанском, но менее разнооб
разны, чем в башкирском и киргизском язы
ках. Для глагола характерны сложные фор
мы настоящего времени, образуемые из дее
причастия настоящего времени и четырёх 
простых глаголов (стоять, сидеть, лежать, 
ходить), к-рые становятся вспомогательны
ми. Особой формы инфинитива в Т. я. нет. 
Своеобразны формы условного наклонения: 
«керзумзе»—если увижу, «керзуцзе»—если 
увидишь и т. д., где «зу»—первый условный 
аффикс, «м», «ц», «вус», «цер»—личные аф
фиксы 1-го и 2-го лица единственного и мно
жественного числа и «зе», «се»—второй ус
ловный аффикс. В отдельных говорах сохра
нились древние сложные формы условного 
наклонения: «кордум эрзе», «кердум бизе», 
«керзум бизе». х
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Для синтаксиса Т. я., в том числе и для язы
ка фольклора, характерно широкое распро
странение причастных и деепричастных обо
ротов. Так же характерно частое пользова
ние именными сказуемыми. Порядок слов 
в предложении сохраняет определённую ста
бильность: падежные приставки часто опу
скаются, косвенные падежи узнаются из 
порядка слов; сказуемое, как правило, стоит 
в конце предложения. Синтаксис литератур
ного языка обогащается новыми конструк
циями и оборотами с появлением и ростом 
оригинальной художественной литературы 
и переводов на Т. я. политических, научных 
и художественных произведений классиков 
и современных советских писателей.

Такой же рост наблюдается в лексике 
и фразеологии. За годы существования нацио
нальной письменности словарь Т. я. обога
тился, пополнившись большим числом новых 
слов. Наряду с заимствованиями и «каль
ками» с русского языка, давшими тувин
скому словарю новые термины из разнообраз
ных областей общественной жизни, науки 
и техники, а также заимствованием недоста
ющих слов из диалектов, успешно развивается 
словотворчество на материале Т. я. С устра
нением прежней многозначности приобрели 
терминологическую определённость такие 
слова, как «улус»—народ, «курун0»—госу
дарство, «ертек»—цена, «уне»—стоимость. 
С помощью тувинских и монгольских суф
фиксов образованы такие слова, как «буду- 
р укчу»—производитель, «санакчы»—числи
тель, «хемчекчи»—знаменатель, «б у дуру л- 
ге»—производство, «шынзылга» — удостове
рение, «тудуушкун» — строительство, «бил- 
дириишкин» — заявление, «министерлел»— 
министерство, «ниитилел»—общество. Инте
ресный пример словотворчества в Т. я. за 
революционные годы—слово «херээжен»— 
женщина. Оно найдено по инициативе пере
довых женщин-араток на всенародном кон
курсе в 1931 взамен оскорбительной клички 
«херээчок» (буквально: ненужная, негодная— 
от «херээ»—дело и «чок»—нет), отражавшей 
угнетённое положение женщины в старой 
Туве; новое слово «херээжен» образовано 
из старого путем замены отрицания «чок» 
первой частью русского слова «женщина».

Тувинская письменность существовала с 
августа 1930 на новотюркском латинизиро
ванном алфавите (НТА). В июле 1941 принят 
новый тувинский алфавит на русской основе. 
На новом алфавите изданы стабильные учеб
ники для начальной и семи летней школы.

Лит.: Катанов Н. Ф., Опыт исследования урян
хайского языка с указанием главнейших родственных 
отношений его к другим языкам тюркского корня, 
Казань, 1903 (отд. оттиск из «Учёных записок имп. 
Казанского ун-та* за 1899—1903 гг.) [дана библиогра
фия]. См. также статьи о тувинском языке, письмен
ности и фольклоре в журналах и сборниках, издаю
щихся в Туве с 1942. Л. Пальмбах.

ТУВИНЦЫ, см. Сойоты.
ТУВУМБА (Toowoomba), город в штате 

Квинсленд на востоке Австралии; ж.-д. узел; 
30,6 т. ж. (1942). Лесопильная, мукомоль
ная, маслодельная и сыроваренная пром-сть.

ТУГАЙ, вошедшее в ботанич. литературу 
местное (казахское) название пойменных 
лесов в речных долинах пустынной и полу
пустынной зоны Средней Азии. Преобладаю
щими древесными породами в них являются 

несколько видов тополя—Populus euphratica, 
pruinosa,—лох (Elaeagnus angustifolia), неко
торые виды ив. В подлеске—кустарники. Ха
рактерны лианы—виды ломоноса (Clematis), 
ластовень (Cynanchum), калистегия и др. Т. 
служат убежищем для стад диких кабанов и 
для фазанов, питающихся плодами лоха.

ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ, Михаил Иванович 
(1865—1919), видный русский экономист. 
Родился на Украине.Окончил физико-мате- 
мятич. и юридич. факультеты Харьковского 
ун-та. занимался педагогической и научной 
деятельностью. Т.-Б.—автор ряда крупных, 
пользующихся мировой известностью тео
ретико-экон омич. работ и большого количе
ства брошюр и статей, напечатанных в своё 
время в известных русских дореволюционных 
журналах: «Мир божий», «Начало», «Вестник 
Европы» и др.; совместно с М. М. Ковалев
ским и М. С. Грушевским редактировал 
издание «Украинский народ в его прошлом 
и настоящем». Т.-Б. принимал активное 
участие в общественной жизни России начала 
20 в., известен как один из организаторов и ви
дных деятелей дореволюционного кооператив
ного движения. По своим политич. взгля
дам—либеральный демократ (член партии 
кадетов). В конце 1917—начале 1918 состоял 
министром финансов украинской Централь
ной рады, занимавшей антисоветскую пози
цию, но затем отошёл от политич. деятель
ности и до конца своей жизни занимался 
исключительно педагогической и научной 
работой в Киевском ун-те и организованной 
при его ближайшем участии Украинской 
Академии наук. В своих первых научных 
работах Т.-Б. выступает как сторонник идей 
австрийской школы (см.) в политич. экономии 
(статья «Учение о предельной полезности» в 
«Юридическом вестнике» за 1890). В 90-х гг. 
19 в. он—один из видных представителей 
легального марксизма, к-рый, по определе
нию Ленина, представлял собой отражение 
марксизма в бурж. литературе. Своей кри
тикой народничества (см.), в особенности своей 
богатой и в основном правильной работой 
«Русская фабрика в прошлом и настоящем» 
(1898), в к-рой дан талантливый и убедитель
ный анализ развития капитализма в России, 
Т.-Б. внёс серьёзный вклад в дело пропа
ганды идей революционного марксизма и в 
развитие экономии, мысли в России. К кон
цу 90-х—началу 900-х гг. относится энер
гичная полемика Т.-Б. с Н. К. Михайлов
ским, Н. И. Кареевым (см.) и др. теоретика
ми легального народничества в ряде журналь
ных статей и докладов в Вольно-экономиче
ском обществе. В дальнейшем Т.-Б. совер
шенно отходит от марксизма, открыто высту
пает против него в духе неокантианства 
и с позиций современной ему буржуазной 
политич. экономии стремится теоретически 
примирить марксистскую политич. эконо
мию с идеями психологии, школы. В своей 
магистерской диссертации «Промышленные 
кризисы в современной Англии, их причины 
и влияние на народную жизнь» (1894) он 
отрицает присущее капитализму противоре
чие между производством и потреблением, 
утверждая, что расширенное воспроизвод
ство и накопление капитала могут беспре
пятственно развиваться и при сокращении 
потребления, отрицает внутреннюю связь
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и зависимость между проблемой реализации 
и проблемой кризисов и доказывает, что 
причины периодических промышленных кри
зисов нужно искать в особенностях движения 
ссудного капитала. В «Теоретических осно
вах марксизма» (1905) он выступает с крити
кой теории классов и классовой борьбы 
Маркса, выдвигая взамен этой основы обще- 
ственно-историч. развития этико-психоло- 
гич. фактор. В этой работе Т.-Б. с позиций 
психологии, школы подвергает критике тео
рию стоимости—пены производства Маркса и 
отрицает открытый Марксом закон тенденции 
нормы прибыли к понижению. В «Основах 
политической экономии» (1909) Т.-Б. пытает
ся примирить непримиримое—теорию пре
дельной полезности с теорией трудовой стои
мости, а в «Социальной теории распределе
ния» (1913) отрицает противоположность в 
движении прибыли и заработной платы и раз
вивает популярную в современной буржуаз
ной политич. экономии апологетич. теорию 
зависимости, прямой пропорциональности 
между производительностью труда и зара
ботной платой в условиях капитализма. Со
гласно Т.-Б., рабочая сила не имеет стоимости, 
а уровень заработной пла;ы зависит от соот
ношения классовых рил. Этот тезис Т.-Б. 
после первой мировой войны был воспринят 
и развит зап.-европ. социал-демократией как 
одно из важных положений в её анализе 
капитализма и в определении задач рабочего 
класса в капиталистич. странах.

Начав с пропаганды идей марксизма, Т.-Б. 
в дальнейшем всю свою богатую эрудицию 
и силу теоретич. анализа посвящает критике 
марксизма и апологетике капитализма под 
маской социальной теории. Для него харак
терны эклектизм в теории, шатания между 
социализмом и бурж. либерализмом.

Соч. Т.-Б., помимо указанных в тексте: П. Ж. Пру
дон. Его жизнь и общественная деятельность, СПБ, 
1891; Д. С. Милль, его жизнь и учено-литературная 
деятельность, СПБ, 1892; Очерки из новейшей истории 
политической экономии и социализма, СПБ, 1907; 
Современный социализм в своем историческом развитии, 
СПБ, 1906; Земельная реформа, СПБ, 1905; К лучшему 
будущему, СПБ, 1912; В поисках нового мира, СПБ, 
1913; Бумажные деньги и металл, СПБ, 1917; Социа
лизм как положительное учение, П., 1918; Политиче
ская экономия, Киев, 1919; ряд статей в перечислен
ных выше журналах и в энциклопедическом словаре 
«Гранат».Литп.: Ленин В. И., Сочинения, 3 издание, т. II 
(«Ещб к вопросу о теорий реализации»); Люксем
бург Р., Накопление капитала, т. I—II, М.—Л., 
1934. И. Удальцов.

ТУГГУРТ (Touggourt), 1) оазис в алжирской 
Сахаре. Население ок. 14 тыс. чел. Главные 
занятия: земледелие (пшеница, финиковая 
пальма), скотоводство, выделка ковров. Со
единён ж. д. с Бискрой. 2) Т.—одна из 
«территорий» Южного Алжира. Площадь 
134,6 тыс. км2; население 243,4 тыс. чел. 
(1936). 3) Населённый пункт в оазисе Т. Юж
ного Алжира, конечный пункт ж. д. из Бис
кры. Адм. центр одноимённой «территории»; 
12,3 тыс. жит. (1936). Вывоз фиников.

«ТУ Г Е НБ У Н Д » (Tugenbund, б у ква льн о— 
«Союз добродетели»), политическое общество, 
возникшее в Германии в 1808, во время её 
оккупации Наполеоном, и ставившее себе 
тайной целью борьбу с Наполеоном, подня
тие нац. духа, патриотич. пропаганду и т. п. 
Количество членов «Т.* было невелико (не пре
вышало 400), но влияние его, особенно 
в Вост. Германии, было значительно. Круп

нейшие гос. деятели Пруссии этого перио
да Гнейзенау и Шарнгорст хотя формально 
в «Т.» не входили, однако использовали 
его в целях подготовки отпора Наполеону. В 
1809 по приказу последнего «Т.» был формаль
но распущен, однако нелегально продолжал 
свою деятельность. После поражения Напо
леона «Т.» выступил с требованием конститу
ции, обещанной прусским королём. Союз 
подвергся репрессиям и вскоре распался.

ТУГЛАС, Фридеберт (р. 1886), эстонский 
романист, критик, переводчик. Один из осно
вателей течения «Молодая Эстония», возник
шего после 1905. Как участник революции 
1905, был принуждён эмигрировать за гра
ницу, где пробыл 11 лет. Вернувшись в 1917 
в Эстонию, редактировал ряд литературных 
журналов. После установления Советской 
власти в Эстонии редактировал литературный 
журнал «Творчество» («Looming»). Начав 
свою литературную деятельность сборником 
реалистич. рассказов «Песочные часы» (1913), 
Т. в дальнейшем примкнул к неоромантизму 
(роман «Феликс Ормуссон», 1915, сборник по- 
луфантастич. новелл «Судьба», 1917, и др.). 
В 1937 Т. опубликовал автобиографич. роман 
«Маленький Иллимар», в 1940—мемуары 
«Воспоминания молодости». В этих книгах 
Т. снова возвращается к реализму. Т. изве
стен и как критик, и как историк литературы. 
Он много писал по истории эстонской куль
туры. .После освобождения Эстонской ССР 
от немецкой оккупации в 1944 Т. работает 
профессором Тартуского университета по ка
федре эстонской и западно-европейской ли
тератур.

ТУГОУХОСТЬ, стойкое понижение слуха на 
оба уха (при односторонней Т. слух компен
сируется здоровым ухом). Нормальной сред
ней остротой слуха следует считать восприя
тие ухом шопотной речи на расстоянии 12,5 л. 
Клинически различают несколько степеней Т.: 
1) сильно тугоухие понимают шопотную речь 
на расстоянии не более 0,5—2 м; 2) умеренно 
тугоухие—на расстоянии 2—4 м; 3) слабо 
тугоухие—на расстоянии 4—8 м. Таким обра
зом, Т., с одной стороны, граничит с полной 
глухотой, с другой —с нормальным слухом. 
В зависимости от характера течения и лока
лизации патологич. очага в звукопроводя
щем (наружном и среднем ухе) или звуко
воспринимающем отрезке органа слуха (вну
треннем ухе, слуховом нерве) различают ост
рую преходящую Т., к-рая может зависеть 
от временного заболевания ушей (инородное 
тело, серная пробка, острое воспаление сред
него уха и др.), и стойкую Т., к-рая может 
вызываться: 1) врождёнными аномалиями уха 
(атрезии слухового прохода, недоразвитие 
барабанной полости и слуховых косточек 
и т. д.); 2) наличием рубцов, грануляций, 
тяжей как последствий острых или хронич. 
гнойных процессов в среднем ухе (сращение 
слуховых косточек и понижение их подвиж
ности); 3) токсическим поражением слухового 
нерва или его окончаний во внутреннем ухе 
при различных инфекциях; 4) заболеванием 
носа и носоглотки, увеличением задних кон
цов нижних носовых раковин, носоглоточ
ными опухолями (фибромы) и т. п. Предска
зание при Т. зависит от локализации про
цесса. Худшее предсказание дают заболева
ния звуковоспринимающего аппарата; при
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этих заболеваниях во внутреннем ухе или 
слуховом нерве происходит распад нервных 
клеток с разрушением мякотных волокон. 
Тугоухие дети умеренной и средней степени 
должны в школе находиться вблизи препода
вателя. Дети с резко выраженной Т. нуждают
ся в специальном обучении по устному арти
куляционному методу (чтение с губ); с целью 
лечения и общения в отношении таких детей 
должна применяться разговорная речь, уси
ленная через микрофон, звуковые музыкаль
ные упражнения остатков слуха. У взрослых 
недостаточность слуха компенсируется дру
гими органами чувств, напр., зрением. К слу
ховым приборам как вспомогательному сред
ству слуха следует прибегать только при 
резкой степени Т., так как привычка поль
зоваться слуховым аппаратом влечёт пониже
ние слухового внимания.

ТУГУН, Coregonus tugun, рыба из рода 
сигов (см.). Длина 17—20 см. Рот конечный, 
челюсти одинаковой длины. Водится в реках, 
впадающих в Сев. Ледовитый океан (от Печо
ры до Колымы). Для икрометания спускается 
в низовья рек (но в море никогда не выходит), 
а выметав икру, снова поднимается вверх. 
Икрометание в конце лета и в начале осени. 
На Оби, где Т. ограничен рекой Сосьвой, он 
известен под названием сосьвинской сельди.

ТУЗ-ГЁЛЬ (Т у з-Ч ё л ю), солёное, само
садочное озеро в Турции на п-ове Малая Азия. 
Превосходит по солёности Мёртвое море. 
Расположено на высоте ок. 900 м. Площадь 
2,5 тыс. км2 (при высокой воде). В летнее 
время пересыхает, оставляя слой соли толщи
ной от 40 до 80 см. Добыча соли.

ТУЗ-ХАН (Т у з - к а н), солёное озеро в юж. 
части Казахской ССР. Расположено у под
ножия гор Нура-тау в 65 км к С. от г. Джи- 
зак. Площадь ок. 40 км2 в сухое время года, 
до 1.000 км2 весной. Грязи имеют лечебное 
значение. Добыча соли.

ТУЙМАЗЫ, рабочий посёлок, районный 
центр в Башкирской АССР; ж.-д. станция 
близ её зап. границы, в 177 км к 3. от Уфы. 
В районе Т.—крупное месторождение нефти, 
разработка к-рого впервые была начата в 
1937. Это—одно из крупнейших нефтяных 
месторождений Волго-Уральской области 
(«Второго Баку»).

ТУЙЯ, дерево; то же, что туя (см.).
ТУК (Took), Томас (1774—1858), крупный 

общественный деятель и известный англ, 
экономист. В общественной жизни Англии 
первой половины 19 в. Т. известен как актив
ный участник ряда парламентских комиссий 
(по фабричному законодательству и др.) и как 
один из видных деятелей англ, либеральной 
буржуазии в её борьбе за свободу торговли. 
В истории политич. экономии крупную роль 
сыграло классич. исследование Т. по истории 
товарных цен с 1793 по 1856.

Властителем умов в экономии, теории 
первой половины 19 в. был Д. Рикардо— 
вершина буржуазной классической политич. 
экономии. В борьбе денежной и банковской 
школ Рикардо был теоретич. вождём денеж
ной школы. Последняя, опираясь на количе
ственную теорию денег, требовала, во избе
жание инфляции, полного покрытия банкнот. 
Банковская школа, одним из крупнейших 
представителей к-рой был Т., исходила из 
того, что при здоровой основе эмиссии—вы

пуске банкнот под учёт коммерческих вексе
лей—нет оснований для инфляции. Она счи
тала, что золотой запас банков должен быть 
достаточен лишь для беспрепятственного обме
на банкнот на золото. Принципы денежной 
школы были положены в основу англ, зако
нодательства о банках и нашли своё выраже
ние в банковском акте Р. Пиля 1844.

Т. своим исследованием движения цен 
доказал ошибочность рикардовского пони
мания законов денежного обращения. Он до
казал, что причиной изменения цен товаров 
в конечном счёте является не изменение коли
чества средств обращения, а изменения, 
происшедшие на стороне товаров, что при 
данной неизменной стоимости денежного 
товара—золота—движение цен является 
результатом изменений в реальной стоимости 
товаров, что «денежное обращение вообще 
есть только вторичное движение» (Мар к с, 
К критике политической экономии, 1938, 
стр. 131). Т. и его последователи доказали 
также, что роль денег в капиталистич. обще
стве отнюдь не исчерпывается их функцией 
как средства обращения.

Но правильно противопоставляя школе Ри
кардо понимание денег в их различных момен
тах, Т. не мог понять единства различных 
форм денег и связи между деньгами и всей 
системой экономии, категорий. Он превратил 
различие между отдельными формами денег 
в различие между деньгами как формой дохо
да и деньгами как формой капитала. Функ
цию денег как платёжного средства Т. ото
ждествлял с денежным капиталом. Отсюда 
различие между средствами обращения и пла
тёжным средством превращается в различие 
между деньгами и капиталом. На самом деле 
различие между двумя отделами обращения: 
обращением денег, обслуживающих движе
ние дохода, и обращением денег, обслуживаю
щих движение капитала,—важно для ана
лиза кредита и денежного обращения на раз
личных фазах промышленного цикла. Но оба 
отдела обращения составляют части единого 
целого—единой сферы обращения; роль 
денег в процессе обращения зависит от того, 
какую функцию они выполняют в кругообо
роте капитала, различие же между деньгами 
как платёжным средством и деньгами как 
покупательным средством (средствами обра
щения) есть различие, принадлежащее самим 
деньгам, а не различие между деньгами 
и капиталом. Развитые Т. взгляды представ
ляют собой теоретич. обобщение точки зре
ния банкира, к-рый имеет дело преимуще
ственно с ссудами, обслуживающими второй 
отдел обращения—обращение капитала.

Г л. с о ч. Т.:«А history of prices and of the state circu
lation from 1793—1856* (впервые издано в 6 томах в Лон
доне в 1838—57, 2-е издание в 4 томах—в Лондоне в 
1928). Последние два тома своей «Истории цен* т. 
подготовил при участии известного англ, статистика 
Ныомарча. Кроме того, Т. написал ряд работ, из 
к-рых наиболее крупная—«Ап inquiry into the cur
rency principle* (изд. в 1844).

Лит.: Маркс К., К критике политической эко
номии, М., 1938, гл. 2; его же, Капитал, т. III, 
8 изд., [м.], 1936, гл. 28. и. Удальцов.

ТУКАЙ, Абдулла (1886—1913), татарский 
народный поэт. На первом году жизни Т. 
остался сиротой. О своём горьком, полном 
лишений детстве поэт рассказал в автобио
графии. книге: «Удержанное в памяти». 
В 1905 Т. учился в медресе (духовное учи-
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лище) в Уральске, откуда, недовольный учёбой 
и порядками, он перешёл в русско-татарскую 
школу. Одновременно Т. совершенствовал 
свои знания по русской, турецкой, арабской 
и персидской литературе. Под влиянием ре
волюции 1905 Т. начал принимать участие 
в нац.-демократии, печати. Царская цензу
ра возбудила ходатайство перед жандарм

ским управлением о 
предании поэта суду 
за его антиправитель
ственные стихи: «Не 
уйдём», «Зов», «Что 
говорят ушедшие из 
медресе шакирды» и 
др. В Казани (1907) 
Т. совместно с та
тарским драматургом 
Г. Камалом организо
вал сатирич. журнал 
«Яшен» («Молния»), 
сыгравший большую 
роль в борьбе против 
реакционных сил та

тарской буржуазии. Из сатирич. произведе
ний этого периода выделяется поэма Т. «Но
вый кисек баш», где Т. изобличает реак
ционное духовенство, татарскую буржуазию, 
мещан-обывателей, националистов и т. д.

Лирика Т. проникнута скорбью угнетён
ного, обездоленного народа, стонавшего под 
игом самодержавия («Осенние ветры», «Гнёт», 
«Чего нехватает мужику», «Жалоба» и др.), 
думами и чаяниями народа, насыщена народ
ной мудростью и остроумием. Ряд баллад 
и сказок Т. («Шурале», «Русалка», «Коза и 
баран», «Таз» и др.) созданы на основе фоль
клора, к собиранию к-рого Т. проявлял 
большой интерес. Т. оставил много прекрас
ных переводов стихотворений Пушкина и 
Лермонтова (их он считал своими учителями), 
Кольцова, Крылова, Плещеева, Майкова, 
а также соч. Гёте, Шиллера, Гейне, Байрона, 
Мопассана и др. Мн ого работал Т. и для детей, 
выпуская детские сборники стихов и сказок 
и книги для чтения. Т. явился организато
ром и сотрудником ряда журналов и газет 
(«Яшен», «Ялт-Юлт», «Анг», «Альислах» и др.), 
участвовал в создании и развитии татарского 
театра.

ТУКАН (лат. Tucana), созвездие южного 
неба между 22h и 1Ь 20 m прямого восхожде
ния и — 57° и — 76° склонения.

ТУКАНЫ, перцеяды, Rhamphastidae, 
семейство птиц, близкое к дятлам. Отличают
ся огромным клювом с зазубренными краями 
и яркой окраской. Стенки клюва тонкие, 
и внутри него имеются воз
духоносные полости, проре
занные тоненькими костны
ми перекладинками; благо
даря расположению послед
них клюв является доволь
но крепким. Очень длинный 
узкий язык Т. усажен по 
краям волокнами в виде 
бахромки. Общий фон опе
рения обычно чёрный, на к-ром выступают 
разные яркие и блестящие цвета; ноги и 
клюв также ярко окрашены. Живут Т. 
в Южной Америке (отчасти в Центральной); 
держатся в лесах; пища гл. обр. раститель
ная. Наиболее крупный вид—токо [Rham- 

phastos toco (magnirostris)], имеет длину 
тела до 57 см, крыла—до 23 см, хвоста—до 
14 см.

ТУКИ УДОБРИТЕЛЬНЫЕ, см. Удобрения.
ТУКОВЫЕ СЕЯЛКИ, машины для разбросного 

высева минеральных удобрений на поверх
ность поля. Основным требованием при высе
ве минеральных удобрений является равно
мерность распределения их в соответствии с 
нормами высева и высев всех встречающихся 
в с.-х. производстве туков. Высев удобрений 
усложняется разнообразием их физико-меха- 
нич. свойств. Наиболее употребительны две 
системы Т. с.—цепная и барабанная. У пер
вой высеивающим аппаратом служит цепь 
с пальцами, к-рая при движении по дну ту
кового ящика выбрасывает удобрения через

Туковая сеялка «Вестфалия» завода «Красный 
пахарь» в Киеве.

щель. Сконструированная по такому прин
ципу Т. с. Симского завода является пригод
ной для высева многих удобрений. Норма 
высева регулируется открытием высевной 
щели и изменением скоростей цепи. Равно
мерность распределения достигается при 
помощи досок с мета л лич. штифтами, подве
шенных к сеялке. Барабанные Т. с. работают 
только на текучих смесях (напр., томас-шлак), 
высыпаемых на распределительную доску, 
с помощью к-рой удобрения равномерно рас
пределяются. Для рассеивания извести слу
жит сеялка с ротационным высевным аппара
том Воткинского завода. Центробежные ту ко - 
разбрасыватели прикрепляются к повозке 
или к автомобилю. Т. с. могут применяться 
для дегазации местности.

ТУКУЛЕРЫ, или тор о до, смешанная 
северо-африканская негрская народность, 
составляющая вместе с манде (см.), иолафами, 
лоби и другими одну из ветвей нигритов (см.). 
Обитают на левом берегу р. Сенегал и в бас
сейне верхнего Нигера, во Франц. Судане; 
отличаются высоким ростом. Основные заня
тия: земледелие и скотоводство. Достигли 
значительного политич. развития, к-рое было 
подавлено европейской колонизацией. По 
религии—мусульмане.

Лит.: Delates se М., Haut-Sen6gal-Niger (Sou
dan Fran^ais), 3 vis, P., 1912.

ТУКУМАН (Tucuman, San Miguel de Tucu- 
man), адм. центр одноименной провинции 
и крупнейший город в Сев. Аргентине, на 
р. Сали (Дулче); ж.-д. узел; 149 тыс. жит. 
(1941). Торговый центр значительного пло
дородного оазиса в засушливых предгорьях 
Анд с широко развитой культурой сахарного 
тростника и плодоводством (цитрусовые и 
пр.). Сахарные заводы, винокуренная, коже
венная пром-сть. Университет (с 1914).

ТУКУМС, город в Земгалии в Латвийской 
ССР на р. Слоке; ж.-д. узел; 8,1 тыс. жит.
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(1935). Кожевенно-обувная и пищевая про- 
мы тленность.

ТУ НУРИ ИГРА, горный хребет в бассейне 
р. Амура. Тянется вдоль р. Гилюя системы 
р. Зеи параллельно Становому водоразделу; 
за прорывом р. Зеи называется иногда хреб
том Джагды; от горных поднятий Станового 
водораздела отделяется Верхне-Зейской впа
диной. На востоке Т. проходит через вер
ховья бассейнов рек Норы и Селемджи и зату
хает в верховьях р. Уды. Формы гор мягкие, 
средняя высота перевалов 900—1.000 м, вер
шины — гольцы — поднимаются до 1.500 — 
1.600 л. К западу от р. Зеи Т. сложен из гра
нита и кристаллич. сланцев, вост, часть 
состоит из метаморфич. сланцев. Из полезных 
ископаемых известно россыпное золото, осо
бенно в бассейне р. Гилюя.

ТУЛА, город, областной центр в РСФСР; 
узловая ж.-д. станция в 193 км к Ю. от Моск
вы на р. Упе (приток Оки); 272,4 тыс. жит. 
(1939; в 1926 было 155 тыс.). Т. принадлежит 
к старейшим промышленным городам Под
московья (см. ниже Исторический очерк). 
До революции Т. и её окрестности представ
ляли собой развитой промышленный район 
с преобладанием кустарной пром-сти, выра
батывавшей металлич. изделия: оружие, само
вары, замки, оконные, дверные и печные при
боры и пр. В самой Т. работал крупный ору
жейный завод и ряд других заводов—чугун
но-литейных, гармонных, самоварных, с.-х. 
орудий и др. Тульские самоварный и гармон
ный промыслы Ленин называл «типичными 
образчиками капиталистической мануфакту
ры* (см. Ленин, Соч., т. III, стр. 329). 
Помимо металлобрабатывающей пром-сти, в 
Т. была развита и пищевкусовая. Широкую 
известность приобрели тульские пряники.

За годы Советской власти в Т. и её окрест
ностях было осуществлено большое промыш
ленное строительство. Главными отраслями 
пром-сти являются металлургия и метал
лообработка, в к-рых занято св. 90% рабо
чих. Металлургическая пром-сть представ
лена Косогорским и Ново-Тульским заво
дами. Косогорский завод, основанный в 1895 
(в окрестностях Т., к Ю. от неё), в первую 
пятилетку коренным образом реконструи
рован (см. Косая гора). В 1935 построен 
Ново-Тульский металлургии, завод (также 
в окрестностях Т. в Ново-Тульском рабочем 
посёлке). Металлургические заводы исполь
зуют местное железорудное сырьё Дедилов- 
ского района. Металлообработка включает 
машиностроение и производство металличе
ских, преимущественно скобяных, изделий. 
Значительное развитие получило также в Т. 
производство предметов широкого потребле
ния (одежды и обуви, самоваров, мебели, 
гончарных изделий, гармоники пр.). Построе
ны мясокомбинат и хлебозавод.

В советские годы проводилось большое 
коммунальное строительство. Построены 
большие благоустроенные жилые дома в Т. 
и в рабочих посёлках при Косогорском и 
Ново-Тульском заводах. Расширен водо
провод, проведена канализация. Вместо одно
колейной конки с 1927 в Т. работает трамвай. 
Заасфальтированы основные городские маги
страли и проведено озеленение улиц.Создан 
парк культуры и отдыха. Улучшено осве
щение улиц. Построены новые школы. От

крыты механический вуз, педагогический 
ин-т и др.

Исторический очерк. Впервые Т. упоми
нается в летописи за 1146. До1503, когда она 
была присоединена к Московскому госу
дарству, Т. входила в состав Рязанского 
княжества. Т. часто подвергалась набегам 
со стороны крымских татар. В 1509 Т. была 
укреплена, а в 1520 обнесена каменной сте
ной. В 1552 Т. выдержала длительную осаду 
крымских татар. Летом 1607 из Калуги в Т. 
прибыл с большой армией вождь крестьян
ского восстания против крепостничества 
Иван Болотников (см.) и продержался в осаж
дённом городе Зх/2 месяца. Только после за
топления Т. путём запруды р. Упы и веро
ломного обещания царя Василия Шуйского, 
что*не будет пролито крови сдавшихся, Бо
лотников и его войско сдались.

Близость железной руды издавна способст
вовала развитию в Т. металлобрабатывающей 
пром-сти. С 1595 тульские кузнецы достав
ляли в казну пищали ши получили ряд при
вилегий. При Петре I на производство ору
жия в Т. было обращено особенно большое 
внимание. В 1695 здесь возникли оружейные 
заводы Демидова, а в 1705—казённый завод, 
на к-ром в 1720 работало 1.160 оружейных 
мастеров и ежегодно производилось около 
15 тыс. ружей, 4 тыс. пистолетов и 1.200 пик. 
В 1708 Т. была приписана к Мрсковской губ., 
а с 1775 Т. стада губернским городом. Рост 
пром-сти в Т. особенно усилился после ре
форм 1861 и последовавшего вскоре соеди
нения Т. железной дорогой с другими про
мышленными центрами. На рубеже 19 и 20 вв. 
в Т. было 177 фабрик и заводов (13.025 рабо
чих) и различные кустарные промыслы (само
варные, муз. инструментов и др.). Быстро 
росло население Т.: в 1654—2.568 жит., в 
1780—ок. 20 тыс., в 1870—57 тыс., в 1897— 
114.733, а в 1917—156.583 жит.

В 1894 группа высланных в Т. с.-д. орга
низовала на оружейном заводе марксистский 
кружок. Несколько позднее в Т. возник рабо
чий союз, проводивший революционную рабо
ту среди пролетариев Т. В 1902—03 в Т. име
лась сильная с.-д. организация, возглавив
шая стачечную борьбу рабочих. 14/IX 1903 в 
Т. произошла первая рабочая демонстрация. 
В том же году произошли забастовки на са
моварной фабрике и на железопрокатном за
воде, а в 1904—на ряде др. предприятий. 
Весть о кровавых событиях 9/1 1905 в Петер
бурге нашла живейший отклик в Т. Январ
скими стачками было охвачено в Т. до 10 тыс. 
рабочих (на патронном заводе бастовало 
4.155 рабочих). До октября 1905 продол
жались забастовки и массовки. Революцион
ными выступлениями руководила больше
вистская организация. Ею была организо
вана боевая дружина (около 100 чел.). 5/Х 
забастовали пекари и булочники, а затем 
рабочие других предприятий Т. 8/Х 1905 
тульские железнодорожники примкнули к 
Октябрьской всеобщей стачке. Аресты и вы
сылки, произведённые в начале первой миро
вой войны, ослабили, но не .прекратили дея
тельности большевиков Т., распространивших 
множество антивоенных революционных ли
стовок. Главными опорными пунктами боль
шевиков в этот период были патронный и 
оружейный заводы, где работало ок. 40 тыс.



127 ТУЛА—ТУЛАРЕМИЯ 128

рабочих, и союз металлистов. В 1915 в Т. 
была проведена успешная забастовка на пат
ронном заводе (25—26/V). В конце января 
1916 на патронном и оружейном заводах 
произошли забастовки, имевшие общероссий
ское революционное значение. Многие из 
«бастовавших рабочих были отправлены на 
фронт.—В 1917 в Т. насчитывалось св. 50 тыс. 
рабочих; из них почти 2/3—металлисты и же
лезнодорожники.

После Февральской буржуазно-демокра- 
тич. революции власть в Т. З/Ш 1917 перешла 
в руки меньшевистско-эсеровско-кадетского 
-«Комитета общественных организаций». В 
тот же день был организован Совет рабочих 
депутатов, к-рый 6/1II стал Советом рабочих 
и солдатских депутатов; он находился также 
в руках соглашателей. Тульские большевики 
в ожесточённой борьбе с меньшевиками и 
эсерами завоёвывали влияние в массах. В 
марте в тульской большевистской организа
ции было 70 членов, в июне—500, а в авгу
сте—к VI Съезду РСДРП(б)—1.000 членов. 
Тульскими большевиками руководил т. Шки- 
рятов, систематически приезжавший из Мо
сквы в Т. На заводах Т. большевики соз
дали сильные и хорошо вооружённые отряды 
Красной гвардии. К октябрю основная масса 
рабочих шла за большевиками. 25/Х 1917 
при большевистском комитете Т. был создан 
Военно-революционный комитет. Опираясь на 
революционные части тульского гарнизона, 
Военно-революционный комитет взял под 
свой контроль арсенал и снабжал оружием 
Москву и другие пролетарские центры. Лишь 
к декабрю было сломлено сопротивление мень
шевиков и эсеров, к-рым помогали предатели 
из каменевско-зиновьевского лагеря, вхо
дившие в состав большевистской фракции 
Тульского совета. 20(7/ХП 1917 была уста
новлена власть Советов. Т. становится арсе
налом пролетарской революции. В период 
иностранной военной интервенции и граждан
ской войны пролетарии Т. показали героич. 
образцы социалистического труда и доблести; 
они создали много красных воинских час
тей и послали их на фронт. Осенью 1919, 
когда Деникин, заняв Орёл, угрожал Туле, 
на митинге патронного завода выступил 
М. И. Калинин, призвавший рабочих Т. 
напрячь все силы для отпора врагу. Крас
ная армия и рабочие Т. отбросили дени
кинцев.

За годы мирного социалистич. строитель
ства, особенно вовремя сталинских пятиле
ток, Т. стала одним из крупнейших про
мышленных центров СССР.

В Великую Отечественную войну СССР про
тив гитлеровской Германии 30 и 31/Х 1941 
развернулись ожесточённые кровопролитные 
сражения за Т. с гитлеровскими войсками, 
подступившими к городу 29/Х. Неоднократные 
фронтальные атаки немцев были отражены. 
Полным крахом для гитлеровцев кончились 
также их обходные маневры, что явилось ре
зультатом непосредственного руководства 
Сталиным операциями под Москвой иТ., бое
вого мастерства и доблести советских войск. 
В помощь Красной армии выступили десятки 
тысяч трудящихся Т. и партизанские отряды. 
В декабре 1941 гитлеровцы, пытавшиеся 
окружить город, были отброшены от Т., а 
в январе 1942 изгнаны из Тульской области.

Лит. .-Шумилов И. П., История города Тулы 
и ими. Тульского Оружейного завода, Тула, 1880; 
История гражданской войны в СССР, т. II, М., 1942; 
см. также «Памятные книжки Тульской губернии*, 
изд. Тульским губернским статистич. комитетом за 
годы 1862—1913.

ТУЛАРЕМИЯ, острое инфекционное забо
левание, выражающееся у человека в сле
дующих формах: язвенно-железистая—с обра- 
зованием язвы на месте внедрения заразного 
начала и воспалительным опуханием желёз; 
железистая—с поражением желез; г лазо- 
железистая, выражающаяся воспалением сли
зистой оболочки глаз и опуханием близле
жащих лимфатич.желёз; тифозная, характе
ризующаяся тяжёлым состоянием без мест
ного поражения и опухания желез, и, нако
нец, описанная советскими авторами т. н. 
ангинозная форма с первичным поражением 
в зеве. Все эти формы сопровождаются лихо
радкой в течение 4—9 дней с температурой 
до 40° и тяжёлым общим состоянием. Смерт
ность 1—3%. После выздоровления остаётся 
надолго общая разбитость и нетрудоспособ
ность. Опухшие железы часто нагнаиваются 
и требуют оперативного вмешательства. Бо
лезнь напоминает клинически чуму. Нужно 
думать, что описанные почти без смертельных 
исходов вспышки чумы были вспышками Т. 
Болезнь эта впервые была описана в США 
(в 1907—11), затем в Японии, Швеции, Нор
вегии, Финляндии, Советском Союзе. Возбу
дителем болезни является Bacterium tula- 
rense, биологически родственная возбуди
телю чумы (оба микроорганизма принадле
жат к одному роду, являясь лишь различ
ными видами его). Своё название палочка 
получила от местечка Туляре (Калифорния), 
где была открыта Мэк-Коем Чепином при 
изучении им чумоподобной инфекции грызу
нов. Микроорганизм напоминает то палочку, 
то кокк, красится по Грамму, растёт на спе 
циальных средах, близких к нейтральной ре
акции, при доступе кислорода (аэроб), непод
вижен, спор не образует, обладает капсулой. 
Т. по существу—болезнь грызунов; как и чу
ма, поражает земляных белок (Калифорния), 
диких кроликов, сусликов, зайцев, водяных 
крыс, серых полёвок (заселяющих почти 
всю Европ. часть СССР, ю.-з. часть Сибири, 
Казахстан) и реже—других животных (кош
ки, овцы, верблюды), иногда птиц (ряб
чики, куропатки). Люди заражаются от 
грызунов либо непосредственно (на охоте, 
при обработке тушек), либо через перенос
чиков—насекомых (слепень—Chrysohs desca- 
bis) или паукообразных клещей (Dermacentor 
andersonii, распространённых в средней по
лосе СССР, Dermacentor рictus и Ixodes 
ricinus и др.). Клещи передают возбудителя 
потомству. Грызуны заражаются друг от 
друга через всякого рода паразитов. Забо
левание от человека к человеку не пере
даётся. Возможно заражение через воду при 
питье воды из источников, инфицированных 
трупами больных Т. грызунов и их выделе
ниями. Основным источником массовых за
болеваний Т. среди людей на территории 
СССР являются водяные крысы, серые по
лёвки, домовые мыши. Туларемийные эпи
зоотии среди грызунов возникают в годы их 
массового размножения, чему способствует 
несвоевременная и плохая уборка урожая, 
остающегося заскирдованным на полях. Ла-
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б ораторные заражения вызываются попа
данием инфекции через рот. В СССР опи
саны вспышки во время весенних паводков, 
когда водяные крысы, покидающие норы, ста
новятся предметом охоты. Раз перенесённая 
болезнь вызывает довольно стойкую невос
приимчивость к повторному заболеванию. 
Такие же свойства приобретают животные, 
к-рым впрыскивались убитые бактерии. Для 
предохранения от заболевания пробовали 
вводить и людям убитые микроорганизмы 
(вакцинация), однако без особого успеха. 
В основе профилактики и борьбы с Т. лежит 
борьба с грызунами путём агротехнич. ме
роприятий (уборка урожая и обмолот с наи
меньшим оставлением зерна и колосьев в 
поле, правильная эксплоатация зернохра
нилищ и др.), истребление грызунов, личная 
профилактика: работа в перчатках при сня
тии шкурок и разделке туш убитых грызунов, 
защита от паразитов. Для лечения пробовали 
использовать сыворотку крови животных, 
к-рым в течение нек-рого времени вводились 
живые или убитые бактерии, однако эта серо
терапия успеха не имела.

Лит.: Хатеневер Л. М., Тулдремия и её про
филактика, М., 1942; Ионин И. Д. и Вовси 
М. С., Туляремия и профилактика её в войсках, 
м., 1943. Г. Вайндрах.

ТУЛЕ, или Фуле, земля в приполярных 
странах, к-рой в 340 до хр. э. достиг греч. 
мореплаватель Пифей. По предположениям 
позднейших географов, этой землёй могли 
быть Исландия, Норвегия, Фарерские или 
Шетландские о-ва.Позднее под именем «ultima 
Thule» обозначали самый далёкий край земли.

ТУЛЕС, Squatarola squatarola (Helvetica), 
птица из сем. ржанковых. Дл. до 30 см, крыло 
19—20 см, в размахе до 65 см, хвост 7—9 см. 
Летом верхняя сторона тела испещрена се
рым, чёрным и белым,нижняя-—чёрная; зимой 
низ становится более или менее белым. Т. 
имеет сильный, недлинный (до Зх/2 см) клюв, 
зачаточный задний палец с коготком и неболь
шую перепонку у основания среднего и на
ружного пальца. Гнездится Т. в тундрах Ста
рого и Нового Света; гнездо небольшое, углу
блённое. Зимой улетает на юг, причём встре
чается даже в Юж. Африке и Австралии.

ТУЛИЙ, Ти, химический элемент из числа 
редкоземельных элементов; порядковый но
мер 69; практический ат. в. 169,4; валент
ность 3. Окись Т. впервые изолирована 
из эрбиевых земель в 1879 Клеве. Соли Т. 
окрашены в зелёный цвет. Своё название Т. 
получил от слова «Туле»—так в древности 
называлась Скандинавия. Идентифицируется 
Т. спектральным анализом, т. к. абсорбцион
ные полосы его известны. При более тщатель
ных исследованиях пользуются так наз. мето
дом «последних линий», т. е. определением 
тех линий, к-рые при возрастающем разбавле
нии вещества исчезают последними. Для испы
тания чистоты препарата применяют рентге
новские спектры. Т. изучен очень мало. В 
СССР редкие земли встречаются в Хибинах 
и в Ловозерской тундре на Кольском п-ове, 
а также на Урале и в Забайкальи. Однако 
содержание в них Т. ещё не установлено. 
Т. применения в технике пока не имеет.

ТУЛИН К. (К. Т—н), один из псевдонимов 
В. И. Ленина. За подписью К. Тулин Ленин 
напечатал своп работы: «Экономическое co-

в. с. э. т. LV.

держание народничества и критика его в кни
ге г. Струве» (1895) (Ленин, Соч., т. I, 
стр. 223—362), «К характеристике экономи
ческого романтизма» (1897) (Ленин, Соч., 
т. II, стр. 5—115) и др. См. Ленин и ленинизм.

ТУЛЛ ГОСТИЛ ИЙ, согласно традиции—тре
тий римский царь, правивший в7 в. дохр.э. 
С его именем связывали завоевание Римом 
Альбы Лонги, первый договор с латинами 
и начало успешных войн с сабинами.

ТУЛОВИЩЕ, часть тела позвоночных. У рыб 
Т. лишь условно отграничивается от головы 
у заднего края жаберного аппарата и от хво
стового отдела положением заднепроходного 
отверстия. У наземных позвоночных оно бо
лее резко отделяется как от нового—шейно
го отдела, так и от хвоста. Повышается и зна
чение Т., связанного с органами движения— 
парными конечностями—и включающего 
сердце и лёгкие. В связи с последними орга
нами в Т. развивается передний—грудной 
отдел и более гибкий брюшной отдел, содер
жащий остальные внутренние органы.

ТУЛОМА, река в Мурманской обл. Длина 
ок. 300 км . Площадь бассейна 22,8 тыс. км*. 
Берёт начало под названием Нуорти-Иоки 
с кряжа Маанселькя на высоте 300 м (в Фин
ляндии); перейдя через советскую границу, 
получает название Ноты; впадает в Нотозеро, 
по выходе из к-рого называется Т.; пройдя 
67 км, впадает в Кольский залив Варенцова 
моря. Течение быстрое, берега скалистые, 
много порогов (Кривей, Нотозерский падун— 
61/2 м). В нижнем течении на более спокойных 
участках Т. замерзает с начала ноября до 
середины мая, на падунах не замерзает. 
Гидроэнергия используется Туломской ГЭС. 
Т. богата лососёвыми породами рыбы, ловит
ся и речной жемчуг. Главные притоки— 
Гирвас и Лутто-Иоки (Лута, Лота), впадаю
щая в Нотозеро. При впадении в Кольский 
залив Т. сливается с р. Колой.

ТУЛОН (Toulon), город в департаменте Вар 
в Юж. Франции на ж. д. Марсель—Ницца, 
крепость, порт и важная военно-морская 
база в глубокой, хорошо защищённой бухте 
на берегу Средиземного моря; 150,3 тыс. жит. 
(1936). Крупный морской арсенал, машино
строение, судостроительные верфи в аванпор
те Ла Сейв; производство растительного 
масла, мыла, пробковых изделий. Торговые 
обороты порта невелики: вывоз боксита, 
вина, фруктов и овощей. Рыболовство (ок. 
900 рыболовных судов).

Т.—первоначально греческая, а потом рим
ская колония, где, в частнЛти, изготовля
лась пурпурная краска.С 5 до 12 вв.часто под
вергался опустошительным набегам сарацин, 
дважды его разрушавших (в 10 и в 12 вв.). 
С конца 15 в. начал приобретать значение 
военно-морского порта и с середины 17 в. 
после фортификационных работ Вобана стал 
главной стоянкой средиземноморского флота 
Франции. В 1707 успешно выдержал осаду 
Евгения Савойского. В июле 1793 в Т. про
изошло контрреволюционное восстание про
тив Конвента ; осаждённый в октябре войска
ми Конвента, он был взят 19/XII и подвергнут 
жестоким репрессиям. При этой осаде до того 
времени неизвестный артиллерийский офицер 
Наполеон Бонапарт блестяще использовал 
преимущества концентрированного действия 
артиллерии. В 1822 в Т. было неудачное

5
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восстание французских карбонариев. Во 
время второй мировой войны Т. был окку
пирован 27/XI 1942 гитлеровскими войсками 
с целью захвата порта и находившегося там 
франц, воен.-мор. флота, к-рый был в Т. за
держан до самого момента прихода туда нем
цев по приказу франц, коллаборационистов— 
предателей. Но франц, моряки сорвали гит
леровский план и потопили военные кораб
ли. Они также взорвали береговые батареи, 
морской арсенал и военные склады. 27/VIII 
1944 Т. был освобождён союзными войсками.

Лит.: Lamb ert G-., Histoire de Toulon, 
v. I—IV, Toulon, 1886—92.

ТУЛСА (Tulsa), город в штате Оклагома 
в США, на р. Арканзас. Ж.-д. узел. Аэропорт. 
142,2 тыс. жит. (1940). Торговый и финансо
вый центр одного из важнейших в США райо
нов добычи нефти и натурального газа. 
Местопребывание правлений многочисленных 
нефтяных компаний. Крупные нефтеперегон
ные заводы. Металлообрабатывающая, маши
ностроительная и пищевая пром-сть. Близ 
Т. добыча угля.

ТУЛУЗА (Toulouse), город, крупный хозяй
ственный и культурный центр Юж. Франции, 
речной порт на р/ Гаронне и Южном канале; 
адм. центр департамента Верхней Гаронны. 
Важный ж.-д. узел; авиапорт. 213,2 тыс. жит. 
(1936). Значительный центр военной пром-сти: 
пороховые заводы, производство снарядов, 
патронов, снаряжения, авиационные заводы, 
самый крупный во Франции завод синтетич. 
азота, гос. табачная мануфактура, велосипед
ные, обувные, пищевые и другие предприятия. 
Крупный рынок с.-х. продуктов —зерна, 
фруктов, вина, скота. Университет (с 1229); 
научные учреждения, музеи. Собор 11—12 вв. 
и другие памятники церковной и светской 
архитектуры 11—17 веков.

Т.—древний кельтский город, с 118 до хр.э. 
входил в состав римской провинции Галлии 
Нарбонской. Вестготы захватилиТ.в 413хр.э. 
и в 419 сделали её столицей своего королев
ства. В 507 Т. сдалась Хлодвигу (см.). С 9 в. 
Т. являлась столицей одноимённого граф
ства, и высший расцвет её относится к 13 в., 
когда город стал .одним из центров южно
франц. культуры (трубадуры), особенно при 
Раймунде VI (1194—1222). Во время кресто
вых походов против альбигойцев Симон де 
Монфор взял Т. (1215). В 1229 в Т.была учреж
дена инквизиция и основан университет для 
борьбы с ересью. В 1271, после прекращения 
династии местных графов, Т. с областью была 
присоединена ^Франции (главный город про
винции Лангедок). В 1420 Карл VII учредил 
в Тулузе парламент, игравший в течение 
15—17 вв. большую роль в истории Франции. 
В 1814 под Т. произошла битва между мар
шалом Сультом и Веллингтоном. В течение 
19 и начале 20 вв. Т. становится крупным 
промышленным городом. Во второй мировой 
войне летом 1943 в оккупированной немец
кими захватчиками Т. произошла крупная 
демонстрация; 21/VIII 1944 при наступлении 
англо-американских войск Т. была освобож
дена французскими партизанами.

ТУЛУЗ-ЛОТРЕК (Toulouse-Lautrec), Анри, де 
(1864—1901), франц, живописец, рисоваль
щик и литограф, один из самых блестящих 
представителей импрессионизма в графич. 
искусстве. Профессиональное образование по

лучил у академиков Бонна и Кормона, а на 
развитие его таланта большое влияние имели 
Дега, Форен и японские графики. Одарённый 
необычайно живым чувством современности, 
Т.-Л. без устали, кистью и карандашом, 
изображал быт и представителей парижских 
театров, цирка, эстрады. Скупыми технич. 
средствами он придавал этим типам исклю
чительную остроту и убедительность жизнен
ного документа. Оставленная Т.-Л. галлерея 
когда-то знаменитых, а теперь забытых звёзд 
театрально-сценич. искусства Парижа крайне 
характерна для распадающейся буржуазной 
культуры конца 19 века. Т.-Л. много работал 
в области прикладной графики и даже в обла
сти декоративной и театральной живописи. 
Длинный ряд очень эффектных плакатов, 
книжных и нотных обложек, иллюстраций 
и театральных программ Т.-Л. принадлежит 
к лучшему, что в данной области создано 
новым искусством. Все эти одно- и многоцвет
ные листы исполнены автолитографией,непод
ражаемым мастером и одним из возродите лей 
к-рой явился Т.-Л. Подробный каталог его 
литографских вещей (ок. 350 номеров) соста
вил Л. Дельтейль (в X и XI тт. «Le peintre- 
graveur illustrd. XIX et XX sidcles», P., 
1906—); Т.-Л. посвящён специальный музей в 
г. Альби, месте рождения художника.

ТУЛУЗСКИЕ ГУСИ, самая крупная порода 
гусей; выведена во Франции. Отличительные 
признаки: оперение серое, жировые мешки 
на животе, причём у старых птиц они сви
сают до земли, ноги короткие, толстые. 
Различают в породе Т. г. так наз. кошель
ковую разновидность. Т. г. малоподвижны 
и способны к быстрому ожирению. Насижи
вают плохо. Мясо нежное. Печень большая, 
идёт на изготовление паштетов. Вес откорм
ленной тушки 12—16 кг. При скрещивании 
с русскими гусями получаются очень крупные 
метисы. В СССР Т. г. разводятся в небольшом 
количестве.

ТУЛУМБАС (муз.), набат (см.) малого раз
мера.

ТУЛУН, город,районный центр в Иркутской 
обл., ж.-д. станция; ок. 30 тыс. жит. (1940). 
Промышленное значение города сильно выро
сло при Советской власти. Построены два лесо
пильных завода и льнозавод. Работают также 
мельницы, кирпичный завод и ряд других 
предприятий местной пром-сти. Богатые сырь
евые ресурсы района открывают перспективу 
развития угольной пром-сти, стекольной, стро
ительной и др. Открыт учительский институт.

ТУЛУН ГАГУ Н (Toeloengagung), город в 
ю.-в. части о-ва Ява; ж.-д. станция; 31,8 тыс. 
жит. (1930).

ТУЛУНСКАЯ ЗЕЛЕНОЗЁРНАЯ РОЖЬ, сорт 
озимой ржи; выведен Тулунской опытной 
станцией. Качество зерна низкое. Зимостой
кость очень высокая. Распространена в юж
ной части Иркутской обл., в условиях к-рой 
не уступает по зимостойкости местным сортам 
ржи и значительно превосходит их по уро
жайности.

ТУЛУНСКАЯ ПШЕНИЦА, сорта яровой пше
ницы, выведенные Тулунской селекционной 
станцией. Тулун 3 А/32 выведен методом 
индивидуального отбора из образца канад
ского сорта гурон. Средне поражается пыль
ной и твёрдой головнёй, неустойчив против 
стеблевой ржавчины. Среднеустойчив про-
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тив полегания и осыпания. Тулун 70 В/8 
выведен из канадского сорта престон, Слабо 
поражается пыльной и твёрдой головнёй 
и средне—бурой ржавчиной. Устойчив про
тив полегания и осыпания. Оба сорта сред
неспелые; по урожайности превышают лютес- 
ценс62. Районированы в Ленинградской обл.

ТУЛУНСКИЙ ОВЁС, сорт овса 086/5, выве
ден Тулунской опытной станцией в 1934 из 
местного крестьянского овса. Зерно жёлтое, 
мелкое, типа, переходящего к игольчатому. 
Скороспелый, засухоустойчивый сорт. Веге
тационный период в среднем 80 дней. Средняя 
урожайность, по данным сортоиспытания, 
18,5 ц с 1 га. Качество зерна невысокое, 
натура низкая. Солома обладает хорошими 
кормовыми качествами.Распространён в Кра
сноярском крае и Иркутской обл.

ТУЛЬ (Toul), городи крепость в деп. Мерт-э- 
Мозель в Вост. Франции, на р. Мозель и на 
канале Рейн-Марна; ж.-д. узел; 13,3 тыс. 
жит. (1936). Фарфоро-фаянсовое, кружевное 
производства. Собор 13 века.

ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ, одна из дореволю
ционных губерний в центральном районе 
Европейской части СССР; занимала св. 31 
тыс. кл2 с 2.016 тыс. жит. (1917). Большая 
часть территории Т. г. входит в Тульскую 
область, небольшой юго-зап. участок—в 
Орловскую, а сев.-восточный—в Московскую.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Содержание:
I. Физико-географический очерк...........................133
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III. Экономико-географический очерк......................137
IV. Народное образование......................................... 14 0

Т.о.РСФСР—один из центральных районов 
Европ. части СССР. Граничит на С. с Москов
ской областью, на В.—с Рязанской, на Ю.—с 
Орловской, на 3.—с Калужской. Образована 
26/IX 1937. 20/XII 1942 были переданы 
в. Московскую обл. четыре района и г. Ста
лин огорск; 5/ХП 1944 было передано во вновь 
образованную Калужскую обл. шесть районов 
и г. Калуга. Территория—24,1 тыс. кл2; на
селение—1.221 тыс. чел. (1945). Центр—Тула.

1. Физико-географический очерк.
Поверхность и реки. Т. о. представляет 

собой равнину, лежащую в пределах Средне- 
Русской возвышенности. Наибольшие высоты 
(до 300 м над ур. моря) лежат в юж. части 
области (на водоразделе Оки и Дона). Ров
ная, местами слегка волнистая, поверхность 
Т. о. большей частью сильно расчленена 
речной и овражной сетью с крутосклонными, 
сравнительно глубоко врезанными, долинами, 
высота дна к-рых обычно колеблется от 125 
до 180 м над ур. моря. Главной водной арте
рией является р. Ока, протекающая в зап. 
половине Т. о. Большая часть области оро
шается правыми притоками Оки: У па, Осётр 
(верховья) и др. На Ю.-В. области проходит 
водораздел между бассейнами Оки и Дона. 
Ширина его местами не превышает 1—2 км 
(между р. Шат, притоком р. Упы, и истоком 
Дона). Дон лежит в пределах области только 
отрезком своего верхнего течения. Наиболее 
крупный его приток—р. Красивая Меча. Реки 
несудоходны. Озёр на территории области 
мало и они незначительны.

Геологическое строение. Наиболее древние 
отложения, развитые в пределах Т. о., отно
сятся к елецкому ярусу верхнего отдела 
девона, за исключением самой юж. части 

области, где выходят слои евлановского 
горизонта. Они представлены гл. обр; извест
няками, частью доломитизированными, с под
чинёнными прослоями глин и мергелей. По
роды верхне-девонского возраста выходят по 
долинам рек и оврагов на Ю. области. Выше 
них залегают известняки и глины малевско- 
мураевнинского яруса, являющиеся по своей 
фауне переходными к каменноугольным от
ложениям. Последние начинаются угленос
ной толщей, слагающейся песками и глинами 
с прослоями бурых углей. В Т. о. угленосная 
толща имеет повсеместное распространенье 
и громадное практич. значение (см.Подмосков
ный бассейн). Выше неё залегают известняки, 
глины и пески продуктусового, серпуховского 
и отчасти московского ярусов (средний кар- 
бон). Каменноугольные породы перекрыты 
верхне-юрскими песками, песчаниками, мерге
лями и глинами. Наиболее молодыми корен
ными породами являются нижне-меловые. На 
коренных породах развиты послетретичные 
отложения. В Т. о. проходит граница распро
странения морены. Большая часть области по
крыта комплексом четвертичных отложений, 
состоящим из двух морен с предледниковыми 
и надморенными флювио-гляциальными нано
сами. Сверху развиты покровные суглинки, 
служащие материнской породой для почвен
ного покрова. Из полезных ископаемых 
в области наибольшее значение имеют бурые 
и курные угли, железные руды, серные кол
чеданы, пластические, огнеупорные и цвет
ные глины, строительные материалы (гл. обр.’ 
известняки).

Климат Т. о.—континентальный. Конти
нентальность увеличивается к Ю.-В. Сред
няя годовая темп-ра 4-4,6°. Самый жаркий 
месяц —июль (4-18,5° на 3., 4-20,2 на 
Ю.-В.), самый холодный—январь (-9,5°). 
Средняя продолжительность безморозного 
периода—в центре области —142 дня. Край
ние сроки последнего мороза—5/VI, пер
вого—28/VIII. Осадков от 550 мм (на 3.) 
до 450 мм (на В.) в год; в среднем—519 мм 
(минимум—359 мм, максимум—739 мм). 
Наибольшее количество осадков летом— 
201 мм (июль—август), наименьшее зимой— 
82 мм. Снеговой покров—129 дней. Преобла
дают западные и юго-западные ветры. 
Вскрытие рек происходит в начале апреля, 
замерзание—в конце ноября.

Почвы. По характеру почвенного покрова 
Т. о. делится на две части: северную с дер
новыми слабо подзолистыми (на С.-З.) и серы
ми лесостепными почвами (на С.-В;) и южную 
с чернозёмами. Граница проходит по линии 
Венёв—Тула—Крапивна—Чернь. В юж. по
ловине распространены деградированные и 
выщелоченные чернозёмы. Особняком стоит 
район, прилегающий к долине Оки на мери
диональном отрезке её течения и продолжаю
щийся к* С. Здесь распространены дерново- 
подзолистые песчаные и дерновые сильно 
подзолистые почвы легко суглинистые и 
супесчаные.

Растительность.,На С. области распростра
нены елово-дубовые леса. Южнее ель встре
чается редко, преобладает дуб. Здесь раньше 
были сплошные дубравы, от к-рых сейчас оста
лись лишь небольшие островки (лесистость 
15%). Остатками прежних лесов являются 
«засеки». В основном типе леса господствует

г*
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дуб, к к-рому присоединяются липа, остро
листый клён, ильм, вяз и ясень. Южная 
половина области лежит в полосе лесостепи. 
Леса занимают не более 5% площади и рас
полагаются в оврагах и по склонам долин. 
Наиболее распространены: дуб, осина, берёза, 
реже встречаются клён, ясень и липа. Совер
шенно отсутствует ель. Распространённые 

чаются колонии сусликов. Из промысловых 
рыб—речной и прудовой карп, разведённый 
зеркальный карп, щука, налим и судак. 
В нижнем течении р. Упы—сом и в Оке— 
стерлядь.

Физико-географические районы. По геоло
гии. строению, рельефу и распределению 
почвенного покрова Т. о. можно разделить

раньше на водоразделах и пологих склонах 
разнотравно-злаковые степи в наст, время 
почти всюду распаханы. Только по крутым 
склонам оврагов можно изредка 'встретить 
небольшие участки бывшей степной расти
тельности.

Фауна различна в лесистой сев.-западной и 
лесостепной юго-вост, части области благо
даря появлению в последней нек-рых степ
ных форм. В Т. о. водятся обычные для сред
ней полосы Европ. части Союза волк, лисица, 
заяц и др.; из птиц—глухарь, тетерев, дятел, 
дрофа, гусь, утка; всего птиц 251 вид, из 
к-рых 162 гнездятся. На Ю. области ветре

на след, районы: 1) Тульско-Белёвский, ха
рактеризующийся глубоко расчленённым 
рельефом и преимущественным распростра
нением серых слабо оподзоленных почв. 
Вост, граница его приблизительно совпадает 
с 38° в. д., южнее Дедилова она идёт к Плав- 
ску и далее по р. Исте. 2) Ефремово-Богоро- 
дицкий район занимает центр, часть Средне- 
Русской возвышенности. Рельеф его более 
расчленён и глубже дренирован, чем в пре
дыдущем районе; среди почв преобладают 
выщелоченные и деградированные чернозёмы. 
Район занимаетЮ.-В. области. 3) Епифаново- 
Венёвский район лежит в пределах вост.
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склона Средне-Русской возвышенности и 
характеризуется меньшим расчленением рель
ефа, значительно более низкими отметками 
водоразделов и преимущественным распро
странением на С. слабо оподзоленных тёмно
серых лесных почв, а на Ю. выщелоченных 
и деградированных чернозёмов. Занимает 
сравнительно небольшой участок на С.-В. 
области. Н. Дик.

II. Население.
Население Тульской области составляло 

на 1/VIII 1945 1.221 тыс. чел., в т. ч. город
ское 435,4 тыс. чел., т. е. 35,7% (в 1926 в 
Тульской губ. городское население составля
ло лишь 14,5%). Область имеет высокую 
плотность населения—больше 50 чел. на 1 км2. 
Подавляющую часть населения составляют 
русские.

III. Экономико-географический очерк.
Находясь на стыке двух основных эконо

мии. районов центральной части Европ. 
России—Промышленного (Московского) цент
ра на С. и отстал ого, резко выраженного аграр
ного Центрально-чернозёмного района на Ю. 
(«оскудевшего центра»), территория Т. о. 
в дореволюционном прошлом находилась под 
влиянием обоих этих районов. Как и вся 
центрально-чернозёмная полоса, это был 
район отсталого с. х-ва с значительным раз
витием помещичьего землевладения и с со
хранившимися полукрепостнич. пережитками 
(отработочная система, кабальные формы 
аренды) и отсталыми формами землеполь
зования (чересполосица, дальнеземелье и 
т. п.). Наряду с этим здесь издавна сложился 
крупный Тульский район металлообраба
тывающей пром-сти (см. Тула), тесно связан
ной с Промышленным центром. В помещичьих 
имениях получило заметное развитие вино
курение. В результате социалистич. строи
тельства Тульский промышленный район, 
в прошлом район гл. обр. кустарных метал
лообрабатывающих промыслов, мелких заво
диков и военной пром-сти, превратился в 
мощный центр большой металлургии и метал
лообработки. Коренным образом перестроено 
и с. х-во, сильно расширившее объём произ
водства на новой социальной и технич. базе.

В ходе Великой Отечественной войны осе
нью 1941 значительная часть области была 
оккупирована нем.- фашистскими войсками, 
вплотную подошедшими к Туле, к-рую герои
чески отстояли советские войска и вставшие 
на защиту своего города жители Тулы. 
Фашисты нанесли большой урон хозяйству 
области и чинили жесточайшие насилия над 
её населением. Только в 25 районах ими было 
уничтожено св. 19 тыс. колхозных дворов, 
сожжено св. 300 деревень и пр. Немцы осквер
нили и разгромили дом-музей им. Л. Н. Тол
стого в Ясной Поляне. В январе 1942 область 
была полностью освобождена. Началось быст
рее восстановление её хозяйственных и куль
турных учреждений.

Промышленность. В годы сталинских пяти
леток Т. о. превратилась в крупный промыш
ленный район. Продукция цензовой пром-сти 
области (в границах 1939) выросла к концу 
второй пятилетки примерно в 9 раз по срав
нению с дореволюционным периодом. Веду
щее значение имеет металлургическая и метал

лообрабатывающая пром-сть Тульского райо
на. Помимо коренной реконструкции и расши
рения старых металлообрабатывающих пред
приятий в Туле, металлургии, завода в Ко
сой Горе (см.) (почти заново построенного), 
построен крупный Ново-Тульский метал
лургии. завод (см. Ново-Тулъский рабопий 
посёлок). Продукция металлил, пром-сти 
(металлургии и металлообработки) возросла 
к концу второй пятилетки сравнительно 
с 1913 примерно в 12 раз.

Сырьевой базой тульской пёрной металлур
гии является расположенное к Ю. от Тулы 
крупное месторождение железных руд;. Зна
чительная часть железорудных 'запасов 
сосредоточена в Дедиловском районе, где 
они разрабатываются. Небольшие залежи 
железных руд имеются в зап. части области. На 
их базе в 18 в. возникли чугуноплавильные за
воды—Мышегский, Черепетский и 2 других; 
эта металлургия была впоследствии ликви
дирована в связи с конкуренцией Урала. 
Заводы были перестроены в чугунно-литей- 
ные, работающие на привозном чугуне и 
специализированные на выпуске канализа
ционных и водопроводных труб, труб для 
центрального отопления, печного литья и чу
гунной посуды.

Помимо машиностроительной пром-сти 
Тулы, в Лаптеве работает небольшой завод 
с.-х. машин, а в Плавске—завод, выпускаю
щий оборудование для пищевой пром-сти. 
Т. о. особенно выделяется производством 
предметов домашнего обихода—самоваров 
и др., скобяных изделий—дверных и оконных 
задвижек, петель, ручек, разных строитель
ных деталей и др.; область занимает крупное 
место в скобяной пром-сти СССР. Во время 
Великой Отечественной войны металлообра
батывающая промышленность Тульской об
ласти перестроилась на обслуживание нужд 
фронта.

Вторая важнейшая отрасль тяжёлой инду
стрии области—добыча угля к Ю. от Тулы— 
в районах Щёкинском, Товарковском иБоло- 
ховском. В дореволюционном прошлом добы
ча угля была крайне незначительна; в наст, 
время добыча угля непрерывно и быстро воз
растает. В советские годы в Т. о. создана 
и химическая пром-сть (Ефремов и др.).

Крупной отраслью пром-сти является и 
производство стройматериалов, к-рыми Т. о. 
очень богата. В Подмосковном бассейне— 
около станции Суворово (в Чекалинском 
районе, б. Черепетском) имеются месторожде
ния огнеупорных глин, около Алексина— 
месторождения гравия. Производство строй
материалов наиболее развито в Тульском 
и Ефремовском районах. Выросла и корен
ным образом перестроена и пищевая про
мышленность—винокуренная, мясная, сахар
ная, плодо-овощная, мукомолье и др.

Сельское хозяйство. До революции сель
ское хозяйство на территории Т. о. в усло
виях помещичье-кулацкой эксплоатациибыло 
весьма отсталым, с низкой урожайностью и 
частыми недородами. Господствовало трёх
полье. В 1910 в Тульской губ. в крестьян
ских х-вах числилось до 200 тыс. сох и косу
лей и лишь ок. 72 тыс. железных плугов. 
Один железный плуг приходился на три кре
стьянских х-ва и одна железная борона на 
36 х-в. С 1888 по 1912 процент безлошадных
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х-в повысился с 21,9 до 37,4. В результате 
социалистич. реконструкции с. х-во области 
коренным образом перестроено. Вся посев
ная площадь коллективизирована. Сеялки, 
жатки, сенокосилки широко вошли в обиход 
с. х-ва области. Широкое распространение 
получили также многопольные севообороты, 
сортовые посевы, минеральные удобрения. 
Расширяется посевная площадь за счёт лик
видации трёхполья и освоения пустовавших 
земель. Изменяется структура посевов. Т. о. 
характеризуется большой распаханностью. 
Пашня занимает около 70% территории 
области.

Посевная площадь (1941).

Культуры В тыс. га || В %

Вся посевная площадь................1.262,8 100
Зерновые..................................... 909,9 71,6

В т. ч. рожь .................... 389,2 30,6
пшеница.................... 105,4 8,3
овёс.............................. 261,8 20,6

гречиха.......................79,5 6,3
Технические.............................. 27,7 2,2

В т. ч. лён.............................. 9,8 0,7
конопля ....................... 3,0 0,2
сахарная свёкла . . . 4,4 0,3

кок-сагыз....................5,7 0,4
Картофель ............................. 117,7 9,3
Овощи ....................................... 17,6 1,4
Кормовые культуры ............. 196,2 15,5

Т. о. в основном является зерновым райо
ном. За последние годы резко возрастают 
посевы пшеницы. Рост городов в результате 
индустриализации области вызвал расшире
ние посевов овощных культур. Возрастают 
посевы картофеля. Помимо старых технич. 
культур—льна и конопли—в западных час
тях области, сахарной свёклы—в южной, 
появились и новые культуры—цикорий, гор
чица и каучуконосы—кок-сагыз. Увеличива
ются посевы кормовых культур. Появляются 
кормовые корнеплоды и топинамбур. Кормо
вые культуры расширяют кормовую базу 
животноводства, растущего в области.

Транспорт. Т. о. удобно расположена на 
транспортных путях. С севера на юг она 
перерезается тремя ж.-д. магистралями, веду
щими из Москвы на У краину и обеспечиваю
щими связь Т. о. с Москвой, в к-рую в основ
ном направляется продукция области. С запа
да на восток Т. о. пересекается ж.-д. линией 
Сызрань—Вязьма, имеющей значение для 
внутренних связей Т.о.,'и линией Сухиничи— 
Раненбург. От Тулы отходит ж.-д. ветка 
на Лихвин (с 15/П 1944—Чекалин). В Т. о. 
довольно значительно распространены и 
грунтовые дороги с твёрдым покрытием.

Экономическое районирование. В пределах 
Т. о. могут быть выделены следующие эконо
мии. районы: северный (Тульский), южный 
и западный. 1)В состав северного (Тульского) 
района входит Тульский промышленный 
узел (см. Тула). В ближайших к Туле частях 
района с. х-во специализируется на овощах, 
картофеле, молочном животноводстве и сви
новодстве. Развито садоводство. В остальных 
частях района зерновое х-во. 2) Южная часть 
области—район гл. обр. зернового х-ва с 
пшеницей (больше 15% посевной площади) и 
крупяными культурами— гречихой и про
сом. Большое значение в посевах получает 
картофель, представляющий сырьевую базу 

для винокуренной пром-сти. В южном районе 
получает распространение сахарная свёкла и 
работает свеклосахарный завод. В посевы вхо
дит каучуконос—кок-сагыз .Усиливается роль 
животноводства, для к-рого создаётся кор
мовая база в виде кормовых культур на паш
не. 3) Западный район включает в свой состав 
перечисленные выше чугунно-литейные заво
ды. В районах Оки проводится разработка 
ценных известняков. Сельское хозяйство 
зерново - животноводческого направления. 
Возрастает значение пшеницы. Значительные 
площади заливных Приокских лугов благо
приятствуют развитию молочного животно
водства. Растёт свиноводство. В сев. частях 
района усиливается льноводство, в юж. рас
пространена конопля. В Белёве работает за
вод пастилы и сушёных фруктов, опирающий
ся на плодоводство района. Н. Никитин.

IV. Народное образование.
В годы Советской власти Т. о. по темпам 

и широте культурного строительства стала 
одной из передовых областей Советского 
Союза. В ней создана густая сеть общеобра
зовательных школ, обеспечившая осуществле
ние всеобщего обязательного обучения как 
в городе, так и в деревне. В 1940 всего в Т. о. 
было 2.478 общеобразовательных школ всех 
типов, в к-рых было 431,4 тыс. учащихся 
и 14,2 тыс. учителей. Начальных школ было 
1.861 ив них 148,2 тыс. учащихся, се ми лети их 
(неполных средних)—433 школы с 151,9 тыс. 
учащихся и средних—170 школ с 130 тыс. уча
щихся. Таким образом, в 1940 большинство 
учащихся (281,9 тыс. из общего числа в 431,4 
тыс.) общеобразовательной школы обучалось 
в школах повышенного типа. В 5—10-х клас
сах, в классах среднего образования, обуча
лось ок. 170 тыс. учащихся, т. е. ок. 2/б всех 
школьников. Значительное развитие получи
ло также и среднее профессиональное обра
зование. В 1939 в Т. о. было 32 средних учеб
ных заведения по подготовке кадров (техни
кумов, педагогии, училищ и др.) ив них- 
ок. 10 тыс. учащихся. В Т. о. за годы Совет
ской власти впервые созданы высшие учеб
ные заведения—Механический ин-т и Педаго
гический и Учительский институты.

Из массовых политпросветучреждений в 
Т. о. следует отметить: 700 библиотек с общим 
книжным фондом 2.326,7 тыс. книг (в горо
дах 163 библиотеки с 1.318,4 тыс. книг и 
в сёлах 537 библиотек с 1.008, 3 тыс. книг); 
1.399 клубных учреждений, в том числе, 
1.031 изба-читальня, 102 колхозных клуба, 
26 районных домов культуры, 16 дворцов 
и домов пионеров, 170 профсоюзных дворцов 
культуры и клубов и др.

В период Великой Отечественной войны 
значительная часть культурных учреждений 
Т. о. была уничтожена немецко-фашистскими 
войсками. Немедленно по изгнании оккупан
тов Советское государство с помощью насе
ления стало восстанавливать всю систему 
школ, библиотек, техникумов и других учеб
ных и просветительных учреждений. Зна
чительно увеличилась сеть детских домов, 
часть к-рых создана не только органами народ
ного образования, но и колхозами и отдельны
ми фабрично-заводскими предприятиями.

ТУЛЬСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ БАССЕЙН, рас
полагается на площади около 1.000 км2 меж-
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ду городами Тула, Богородск и ст. Лазаре
во; отдельные, недостаточно исследованные 
гнёзда и участки железной руды разбросаны 
далеко за пределами этого контура по южно
му крылу Подмосковного бассейна, что 
указывает на значительно более широкие 
границы Т. ж. б. Геологическое строение 
Т.ж.б. в основных чертах следующее: самы
ми древними отложениями района являются 
известняки и доломиты верхнего девона, вы
ше к-рых залегают известняки иглинымалев- 
ско-мураевнинского горизонта. Ещё выше 
залегают нижне-каменноугольные отложе
ния, к-рые разделяются на угленосную тол
щу, состоящую из песков, глин и углей, и вы
шележащую тульскую толщу, состоящую из 
чередования слоёв глин, песков и прослоев 
песчаников и известняков. Выше залегают 
мезозойские отложения, представленные раз
мытыми и разбросанными островками верхне
юрских пород, над к-рыми залегают нижне
меловые отложения валанжинского яруса и 
ещё выше—четвертичные отложения. Основ
ной рудный горизонт приурочен преимущест
венно к верхним слоям тульской толщи. 
Руды, сплошные и вкрапленные, представ
лены бурым железняком. Сплошные руды 
носят жеодистый характер и представляют 
собой озёрные образования. Вкрапленные 
руды также представляют собой переотло
женные руды в результате размыва юрским 
и меловым морем.

Рудные залежи имеют неправильную форму 
и залегают на глубине 30—35 м в виде гнёзд, 
карманов, выступов и углублений, обуслов
ленных неровной поверхностью нижележа
щих известняков. Мощность рудных залежей 
в среднем ок. 1 м с колебаниями от 0,5 до 6 м. 
Содержание железа в них колеблется от 30 
до 50% при содержании SiO2 от 15 до 25% 
и фосфора—ок. 0,5% и местами до 1%; 
содержание серы незначительно. О добыче 
железной руды см. Тульская область.

ТУЛЬЧИН, город в Винницкой области 
Украинской ССР, в 13 км от ст. Журавлён
ка; 13,3 тыс. жит. (193’3). Незначительная 
промышленность местного значения—пище
вая, кожевенно-обувная, швейная и др. В 
районе возделывают зерновые культуры 
(главным образом пшеницу) и сахарную 
свёклу.—Во время восстания Б. Хмель
ницкого Т. был осаждён и взят казаками. 
Приобрёл известность в качестве центра 
Южного общества декабристов.

ТУМ АКО (Тпшасо), город в ю.-з. Колумбии 
(Юж. Америка), порт на Тихом океане; свы
ше 35 тыс. жит. Вывоз меди, какао, табака.

ТУМАН, помутнение атмосферы в слоях, 
прилегающих к земной поверхности, обуслов
ленное наличием в воздухе мельчайших ка
пельно-жидких или кристаллич. продуктов 
конденсации. По принятому международному 
определению, явление называется Т., если 
дальность горизонтальной видимости менее 
1 км; в случае более рассеянного помутнения 
говорят о дымке. Помутнение, вызванное 
наличием в воздухе твёрдых частиц, наз. 
мглой. Диаметр капелекТ.—порядка0,05мм 
и менее. Иногда они, сливаясь, укрупняются 
до размеров порядка 0, 5 мм и медленно осе
дают, это—моросящий Т. При отрицательных 
температурах, примерно до—20°, Т. обычно 
состоит из переохлаждённых капелек или из 

капелек в смеси с кристаллами. При темпе
ратурах, ещё более низких, кристаллич. 
строение преобладает, однако в отдельных 
случаях капельки наблюдались в Т. и при 
температурах до —35°.

К образованию Т. могут привести след, при
чины (по Петерсену, 1939): 1) охлаждение 
воздуха при адиабатическом восходящем дви
жении (Т. на горных склонах), при поступле
нии воздуха в область более низкого давле
ния (изобарич. Т.), при падении давления 
(изаллобарич. Т.), при излучении с подсти
лающей поверхности (радиационный Т.), при 
поступлении тёплого воздуха на более холод
ную подстилающую поверхность (адвектив
ный Т.); 2) испарение дождя, более тёплого, 
чемвоздух (фронтальный Т.), или испарение 
с водной поверхности, более тёплой, чем воз
дух (Т. испарений); 3) горизонтальное пере
мешивание двух масс воздуха с разной тем
пературой (Т.смешения). Важнейшей причи
ной является, т. обр., излучение. Соответст
венно этому подавляющее большинство Т. 
можно разделить на радиационные и адвек
тивные (Ви ллет, 1929). Радиационные Т. воз
никают в воздушных массах, находящихся в 
малоподвижном состоянии над подстилаю
щей поверхностью, к-рая выхолаживается 
путём излучения при ясной и тихой погоде. 
Они делятся на два типа: поземный Т., 
являющийся результатом выхолаживания в 
течение одной ночи, и высокий Т., образую
щийся в результате длительного выхолажи
вания в условиях устойчивого антициклона 
(в холодное время года). Адвективные Т. воз
никают в воздушных массах, перемещаю
щихся с одной подстилающей поверхности на 
другую, с иными свойствами, а потому наб
людаются и при значительных скоростях 
ветра. Основные типы адвективных Т.: а) Т., 
возникающий при движении воздуха из низ
ких широт в высокие (Т. тропич. воздуха); 
б) Т., возникающий при движении воздуха 
с тёплой суши на холодное море летом (мус
сонный Т.) или с тёплого моря на холодную 
сушу зимой (приморский Т.); в) Т., возни
кающий при перемещении воздуха с тёплой 
водной поверхности на холодную (морской 
Т.). В годовом ходе Т. над сушей преобла
дают зимой, над морем—летом. Особенно ве
лика повторяемость Т. на побережьях.

Лит.: Виллет Г., Туман и мгла, их причины, 
распределение и предсказание, пер. с англ., М., 1932; 
Бержерон Т., К физике облаков и осадков, пер. 
с англ., «Метеорология и гидрология», [М.], 1935, 
№ 3—4 (И—12); Petterssen S., Some aspects of 
formation and dissipation of fog, «G-eofysiske publikas- 
joner» (Norske videnskapsakademia i Oslo), Oslo, 1939, 
v. хи, №. io. С. Хромов.

ТУМАН, томан, иранская золотая моне
та с 18 в. до денежной реформы 1930—32. 
Равнялась 10 серебряным кранам (кран= 
71,04 грана серебра). Чеканились также зо
лотые монеты в 10, 5, 2, 1/2 и 1/4 Т.

ТУМАННОСТИ, небесные светила туманного 
вида, т. е. не имеющие резких очертаний. 
В самый большой из современных телескопов 
доступно для наблюдения 75 млн. Т. Только 
наиболее яркие из них могут быть видимы 
непосредственно в телескоп, остальные вид
ны только на фотографиях. Невооружённо
му глазу заметны большие Т. в Андромеде 
и в Орионе.—По своей физич. природе Т. де
лятся на пылевые, газовые и звёздные.
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Пылевые Т. представляют собой облака 
мельчайшей пыли, занимающие иногда обла
сти такого поперечника, что свет проходит 
их в течение десятков лет. Пылевые туман
ности делятся на с в е т л ы е и т ё м н ы е. 
Светлые Т. представляют собой бесформен
ные облака пыли, освещённые светом какой- 
либо погружённой в них или близстоящей 
яркой звезды. Когда поблизости от пылевой 
Т. или внутри неё нет достаточно яркой звез
ды, то она обнаруживается как тёмная Т. на 
сияющем фоне Млечного Пути.—Состоя из 
пыли, поглощающей свет расположенных за 
ними слабых звёзд, пылевые Т. и представ
ляются в виде тёмных пятен. Частички пыле
вых Т., будучи очень мелкими, рассеивают 
свет тем сильнее, чем короче длина его вол
ны. Поэтому голубой свет, проходя через Т., 
рассеивается ею и ослабляется сильнее, чем 
зелёный свет, а зелёный—сильнее, чем крас
ный. Вследствие этого из состава лучей, 
испускаемых белыми звёздами, находящими
ся в Т. или за ней, синие лучи ослабляются 
сильнее, чем красные. Таким образом, подоб
ные звёзды кажутся нам не только слабее, 
чем они бы нам казались, если бы Т. не было, 
но ещё и более красными, чем они есть в дей
ствительности. Зная истинные яркость и цвет 
нек-рых типов звёзд, находящихся в пылевой 
Т. или за нею, и сравнивая их с видимой 
яркостью и с видимым цветом этих звёзд, 
можно установить расстояние до тёмных пы
левых Т. и их размеры. Число тёмных пы
левых Т. в нашей звёздной системе чрезвы
чайно велико, расположены они по преиму
ществу в Млечном Пути и в значительной 
степени искажают видимую картину распре
деления звёзд в пространстве. Поэтому тём
ным Т. уделяют много внимания и стремятся 
исправить определения яркости звёзд и их 
расположения в пространстве, учитывая 
влияние тёмных Т.

Газовые Т. состоят из чрезвычайно разре
жённого газа, имеющего плотность порядка 
10"20 г /см3, и светятся видимым светом под 
действием невидимого глазу ультрафиолето
вого света наиболее горячих близстоящих 
звёзд. Для того чтобы Т. светилась, темпера
тура звезды, возбуждающей её свечение, 
должна быть не ниже 25.000°—30.000°. Газо
вые Т. состоят гл. обр. из водорода. Кроме 
того, в них входят кислород, азот, углерод, 
гелий и др. Благодаря чрезвычайной разре
женности газов Т. их атомы могут испускать 
т. п. «запрещённые линии» спектра, к-рые 
в земных условиях эти газы не испускают. 
К числу таких запрещённых линий принад
лежат две яркие зелёные линии в спектрах 
Т. с длиной волны 5.007 и 4.959 А, принад
лежащие дважды ионизированному кисло
роду (ранее они приписывались гипотетиче
скому химич. элементу небулию). Спектр 
газовых Т.состоит из ярких линий на тёмном 
фоне, как у всех разреженных светящихся 
газов, и это позволяет отличать газовые Т. 
от светлых пылевых Т. Спектр последних, 
как спектр отражённого света, тождествен 
со спектром освещающей их звезды. Газовые 
Т. встречаются также или в самом Млечном 
Пути или вблизи него.

По своему виду газовые Т. делятся на диф
фузные и планетарные. Диффузные Т.— 
неправильной клочковатой формы. Пыле

вые Т. (самая яркая из них—большая Т. в 
Орионе) также причисляются к диффузным. 
Планетарные Т. названы так из-за их сход
ства с диском планеты; они значительно 
меньше газовых диффузных, к-рые так же 
велики, как и пылевые Т. Они имеют доволь
но правильную круглую или продолговатую 
форму, иногда в виде светлого колечка, 
и внутри них всегда находится звёздочка. 
Последняя, называемая ядром планетарной 
Т., принадлежит к наиболее горячим из из
вестных звёзд с температурой от 30.000° до 
140.000°. Яркость этих ядер примерно тако
ва же, как яркость нашего Солнца» но, по 
всей вероятности, эти звёзды относятся к 
разряду т. н. «белых карликов», имеющих 
среднюю плотность, в сотни раз превосходя
щую плотность воды. Возможно, что плане
тарные Т. образовались в результате колос
сального выброса газа, происшедшего не
когда на поверхности их центральной звез
ды. Планетарных Т. известно ок. 150, а диф
фузных газовых—несколько сот. Разме
ры планетарных Т. меньше, чем размеры 
каких-либо других Т., и составляют от не
скольких тысяч до нескольких сотен тысяч 
астронимич. единиц или расстояний от Зем
ли до Солнца.

Звёздные Т. представляют собой колоссаль
ные звёздные системы, к-рые по своим разме
рам и строению подобны нашей звёздной 
системе, называемой галактикой, в состав 
к-рой входит наша солнечная система, а также 
все отдельные звёзды и звёзды, составляющие 
светлую полосу Млечного Пути. Только среди 
ближайших к нам Т. на фотографиях, снятых 
с помощью наиболее мощных телескопов, 
можно обнаружить, что эти Т. состоят из звёзд 
и являются звёздными системами. В теле
скопы меньшей силы они, так же как и более 
далёкие Т. этого же самого типа, представ
ляются туманной светящейся массой, приро
ду к-рой распознать очень трудно. Состав
ляющие их звёзды, из к-рых множество 
гораздо ярче нашего Солнца, так от нас дэ ле
ки и их так много, что они сливаются в сплош
ную светящуюся массу. Так как все эти 
звёздные Т., или звёздные системы, аналогич
ны нашей галактике (см. Галактическая 
система) и находятся вне её, то их называют 
внегалактическими. Спектр таких 
Т. такой же, как спектр звёзд, ибо они из звёзд 
и состоят. Многие внегалактические Т. обна
руживают сплошной спектр и, возможно, 
не состоят из отдельных звёзд, но их физич. 
природа нам ещё не вполне ясна. Можно 
лишь сказать, что по своим размерам они 
не уступают звёздным внегалактическим Т., 
называемым также галактиками. Подавляю
щее большинство Т., видимых на небе, являет
ся внегалактическими. В противоположность 
им пылевые Т. (светлые и тёмные), а также 
газовые Т. (диффузные и планетарные) часто 
называют галактическими, поскольку они 
гораздо ближе к нам и находятся внутри 
нашей галактики, входят в её состав. За пос
леднее время обнаружено, что другие галак
тики также содержат и тёмные пылевые 
и газовые Т., и потому применение к ним 
термина «галактические» теперь уже не 
является удачным.

По своей форме внегалактические Т. делят
ся на спиральные, веретёнообразные, оваль-
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ные и шаровые. Спиральная форма является 
наиболее распространённой. Ближайшая к 
нам спиральная туманность (см.) видна 
невооружённым глазом как туманное пятно 
в созвездии Андромеды. Её спиральная струк
тура обнаруживается только на фотографии. 
Она отстоит от нас приблизительно на 1 млн. 
световых лет. Другие внегалактические Т. от
стоят от нас ещё значительно дальше, наибо
лее далёкие из видимых—как едва заметные 
маленькие пятнышки—на 500 млн. световых 
лет. Это и есть тот предел, к-рого в глубине 
бесконечного пространства достигают совре
менные телескопы. Спиральные Т. представ
ляют собой сплющенное чечевицеобразное яд
ро, из к-рого в противоположных направле
ниях выходят 2 светлые ветви или рукава, за
кручивающиеся по спирали. Такая спираль
ная звёздная система имеет очень сплющен
ную форму, и когда мы её видим с ребра, то 
она и представляется в виде веретенообраз
ной Т. Спиральные Т. вращаются вокруг сво
ей оси по закону, промежуточному между 
законом вращения твёрдого тела и законом 
вращения планет вокруг Солнца. По всей ве
роятности наша звёздная система—галакти
ка—является одной из наибольших спираль
ных звёздных систем, но обнаружить это 
непосредственно очень трудно,потому что мы 
сами находимся внутри неё и не можем охва
тить её общий вид «со стороны». Спиральные 
Т. состоят из нескольких миллиардов звёзд, 
как и наша галактика, и имеют диаметр по
рядка десятков тысяч световых лет. Расстоя
ния и размеры звёздных внегалактических Т. 
определены по видимой яркости находящихся 
в них звёзд определённых типов, напр., це
феид (к-рые встречаются и в нашей галак
тике), истинная яркость к-рых известна.

Предполагают, что шаровые и эллипти
ческие Т. представляют собой начальные сту
пени развития больших Т., превращающихся 
с течением времени в звёздные системы. 
Во всяком случае, известны также спираль
ные Т., у к-рых рукава явным образом со
стоят из отдельных звёзд, а ядро имеет, 
повидимому, не звёздное, а какое-то иное 
строение.

Распределение внегалактических Т. по 
звёздному небу противоположно распреде
лению галактических Т. в том отношении, 
что первые не встречаются в Млечном Пути 
и наибольшее их число наблюдается вблизи 
полюсов галактической плоскости.В нек-рых 
областях созвездий Волосы Вероники и Дева 
число внегалактических Т., доступных боль
шим рефлекторам, превышает число звёзд. 
Отсутствие внегалактических Т. в самом 
Млечном Пути и вблизи него объясняется 
тем, что эти Т., находясь за пределами Млеч
ного П/ти, не видны сквозь поглощающие 
свет пыль и газы, образующие облака Млеч
ного Пути.

В спектрах внегалактических Т. обнару
жено смещение линий к красному концу 
спектра, тем большее, чем дальше от нас Т. 
Причина этого смещения линий, или т. н. 
«красного смещения», пока ещё не выяснена, 
и вокруг неё ведётся оживлённая научная 
дискуссия. Если смещение приписать дви
жению Т. по лучу зрения, то оказывается, 
что скорость удаления Т. пропорциональна 
их расстоянию от нас и составляет прибли

зительно 500 км в сек. па каждый миллион 
парсеков расстояния.

Лит.: В о р о н ц о в-В е л ьями н о в Б. А., Новые 
звёзды и галаьтичесние туманности, М.-Л., 1935; Э4й" 
генсоя М. С., Большая вселени я. Очерк совре
менных знаний о внегалактических туманностях^ 
изд. Акад, наун СССР., Москва—Ленинград, 1936; 
Hubble Б. Р., The observational approach to 
cosmology, L., 1937; его ж e, The realm of the nebu
lae, l., 1936. Б. Воронцов-Вельяминов.

ТУМАНЯН, Ованнес (1869—1923), крупней
ший армянский поэт. Родился в сел’. Дее г 
(ныне сел. Туманян) Лорийского уезда в 
семье сельского священника. В поисках зара
ботка вынужден был бросить учение в Тби
лисской армянской семинарии и поступить 
на службу, к-рую Т. 
вскоре оставил, цели
ком отдавшись литера
турной работе. Т. сра
зу занйл ведущее ме
сто в армянской ли
тературе. Наряду с 
литературной деятель
ностью Т. вёл боль
шую общественную, 
культурно - организа
ционную и педагогии, 
работу. Он сотрудни
чал в повременной пе
чати, составлял и из
давал учебники, осно
вал Союз армянских писателей, собирал и 
обрабатывал памятники народного творче
ства и т. д. Первая мировая война 1914— 
1918 помогла Т. окончательно освободиться от 
иллюзий «внеклассового» демократизма и па
цифизма. Т. безоговорочно приняв Великую 
Октябрьскую социалистич. революцию и цели
ком отдался делу социалистич. строительства. 
В 1919 Т. получил звание народного поэта.

Творчество Т. отличается исключительными 
художественными достоинствами: яркими 
образами, блестящим, богатым, живым язы
ком и подлинной народностью. Поэзия Т. 
питалась богатейшими истоками народного 
творчества. Т. обогатил армянскую поэзию 
замечательными образцами лирич. поэзии, но 
подлинной его стихией является эпос. Заме
чательная поэма «Давид Сасунский» остаётся 
непревзойдённым образцом литературной об
работки героического народного эпоса. Луч
шие произведения Туманяна—поэмы «Ануш» 
(по сюжету «Ануш» написана опера Тиграня- 
на), «Взятие Тмкаберта» (послужившая сю
жетом для оперы А. Спендиарова «Алмаст»), 
«Маро», «Сако лорийский», обработка народ
ных сказок и легенд («Храбрый Назар», 
«Ахтамар», «Капля мёду», «Хозяин и работ
ник», «Парвана» и др.)—вошли в золотой 
фонд армянской литературы. Глубиной мысли 
отличаются также философские «четверо
стишия» Т.

В творчестве Т. нашла яркое отражение 
патриархальная армянская деревня с её- 
бытом, человеческими отношениями, обычая
ми. Он боролся с отсталостью, косностью, 
ограниченностью, темнотой, невежеством в; 
быту армянской деревни, против суеверий, 
эксплоатации, рабского положения женщины, 
семейного деспотизма, национализма. Он про
славлял труд и тружеников, свободолюбие 
и трудолюбие народа. Т. является также круп
ным детским писателем, автором учебников^
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редактором детских журналов. Как общест
венный деятель и журналист Т. сыграл исклю
чительную роль в деле укрепления братской 
солидарности народов Закавказья и дружбы 
с русским народом, в лице к-рого Т. видел 
■освободителя угнетённых народностей. Т. пе
реводил произведения Пушкина, Лермонтова 
(«Мцыри»), Некрасова, а также зап.-европей
ских , грузинских и др. поэтов. С. Гамалов.

ТУМЕНЬ-УЛА (Т ю мен ь-У л а, Туман- 
г а н , Т о м ан к ан, Т о м а н к о), по
граничная между СССР, Кореей и Маньчжу
рией река. Длина ок. 400 км. Площадь бас
сейна св. 40 тыс. км2. Впадает в Японское м. 
.южнее залива Петра Великого. Нижнее тече
ние доступно для мелких судов.

ТУН (Thun), город в Швейцарии, в кантоне 
Берн, у истока р. Аар, вытекающей из Тун
ского озера; узел ж. д.; 20,2 тыс. жит. £1941). 
Металлообрабатывающая, пищевая пром-сть. 
До второй мировой войны крупный центр 
иностранного туризма.

ТУНГИР, правый приток р. Олекмы в Читин
ской об л. Длина ок. 277 км, площадь бассей
на 15.130 км2. Характер реки—горный. 
Долина ограничена Яблоновым хребтом с 
■юго-востока и отрогами его—с запада. От 
населённого пункта Тупик является сплав
ной рекой.

ТУНГОВОЕ ДЕРЕВО, тунг, масляное 
дерево, Aleurites, из сем. молочайных. 
Род алеуритес содержит 5 видов; из них А1. 
Fordii и Al. cordata хорошо акклиматизиро
вались в советских субтропиках и культиви
руются в Грузинской ССР, Азербайджанской 
‘ССР и на^побережьи Краснодарского края.

Три остальных 
вида не предста
вляют для СССР 
хозяйственного
интереса, т. к. 
вымерзают в сов. 
субтропич. райо
нах. Al. Fordii, 
так наз. китай
ское Т. д., родом 
из Центрального 
Китая, где име
ет большое рас
пространение; в 
последнее время 
оно широко раз
водится в США 
и в Союзе ССР. 
Al. Fordii—ли-

Рис. 1. Тунговое дерево.
стопадное дере
во, высотой 8— 
9 м. В субтро

пиках Советского Союза цветки появляются
одновременно с полуразвившимися листьями. 
Цветки однополые, однодомные, белые; листья 
крупные, цельные, округло-овальные, серд
цевидные или трёх лопастные. Плоды А1. 
Fordii вначале зелёные, при созревании бу
реющие, не вскрывающиеся, 5—6 см длины, 
3—8 см ширины, 4—5—6—7-гнездные. Семе
на в плоде крупные (2—3 см длины), сжа
тые с боков, яйцевидные. Опадение зрелых 
плодов начинается с конца ноября и закан
чивается в конце декабря.—Al. cordata, так 
наз. японское масляное дерево, родом из 
Японии, листопадное, высотой до 10 м. Цвет
ки появляются после распускания листьев,

тоже крупных, широко яйцевидных, у осно
вания сердцевидных. Плоды 1,5—3 см длины, 
1,8—3,5 см ширины, сплющенные, трёхгнезд- 
ные. Самые мелкие, круглые, 10—12 мм дли
ны и ширины. Плоды и семена обоих видов 
Т. д. ядовиты.

В семенах Al. Fordii содержится 62—65% 
высокоценного технич. масла, имеющего боль-

Рис. 2. Тунговое дерево: 
а—цветок, b—плоды.

шое значение для лакокрасочной пром-сти, 
т. к. лаки, изготовленные на нём, дают 
быстро сохнущую, прочную, устойчивую, 
эластичную плёнку. Масло Т. д. идёт на изго
товление со до-кислотоупорных судовых, изо
ляционных, галошных, половых лаков, а 
также при производстве эмалевых красок 
и водонепроницаемых материй. Электропро
мышленность использует его при производстве 
изоляционных материалов, турбо-гидрогене
раторов, прокатных станов, специальных 
электромашин, тяговых моторов. Лаки на тун
говом масле употребляются в судостроении, 
в производстве самолётов, автомобилей. У мас
ла из семян японского Al. cordata (60—62%) 
высыхающая способность значительно ниже. 
При нагревании японское масло не желати
низируется, плёнкообразование происходит 
медленно. Масло из семян советского кавказ
ского Al. cordata значительно отличается 
от японского Al. cordata и по свойствам 
является промежуточным между Al. Fordii 
и японским Al. cordata. В состав тунгового 
масла входят предельные кислоты (пальми
тиновая и стеариновая) в количестве 2—7%, 
олеиновая—10—15% и элеостеариновая—до 
80%. Ценного компонента этого масла, элео
стеариновой кислоты, содержится в тунговом 
масле в 3,5 раза больше, чем в льняном 
и перилловом. Этим и объясняются исключи
тельные качества тунгового масла.

Т. д. разводится семенами, к-рые высевают
ся в питомник и саженцами на другой год 
высаживаются на плантации. Уход состоит 
в весеннем и летнем мотыжении пристволь
ных кругов, внесении удобрений, на к-рое Т. д. 
особенно реагирует, и окашивании сорня
ков в междурядиях.

Лит.: Бахтадзе К. Е., К селекции тунгового 
дерева, «Советские субтропики*, М., 1936, № 6, стр. 
19—34; Иванова А. Н., Канчавели Г. И., 
Тунговое дерево, М., 1939 [дана лит.]; Труды Первой 
Всесоюзной конференции по тунговому дереву 20 июля 
1932 г., сельхозгиз, м.—л., 1933. А. Иванова.

ТУНГОВОЕ МАСЛО (китайское деревянное 
масло), получается путём прессования плодов 
тунгового дерева, легко высыхает. Планта
ции тунгового дерева (см.) в СССР заложены 
на Черноморском побережии. В состав тун
гового масла входит: 8—10% глицеридов олеи
новой кислоты, 72—87% глицеридов элеостеа
риновой кислоты, 4% глицеридов насыщен
ных кислот, 4—5% глицеринового остат
ка и 1 % неомыляемых веществ. Т. м. даёт уже 
через несколько часов после покрытия одно-
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родную эластичную плёнку. Под влиянием 
света Т. м. превращается в белую твёрдую 
массу. При нагревании выше 250° Т. м. вне
запно затвердевает. Применяется для полу
чения высококачественных лаков и в качестве 
добавок к льняной олифе. Образующийся при 
нагревании Т. м. твёрдый коагулят приме
няется в производстве фактисов (см.).

ТУНГСТЕН, другое название вольфрама (см.).
ТУНГУСКА ВЕРХНЯЯ, правый приток Ени

сея, также Ангара (см.).
ТУНГУСКА НИЖНЯЯ, правый приток 

р. Енисея. Начинается на сев. склоне Верхне - 
Тунгусской возвышенности в Якутской АССР, 
впадает в Енисей у Туруханска (Краснояр
ский край). Длина 2.555 км (по другим дан
ным—2.846 км). Площадь бассейна 484,6 тыс. 
км2. Расход воды—40,5 л3/сек. в верхнем тече
нии и 153,2 л3/се к. в 1.540 км от истока. 
В верховьях Т. Н. течёт в широкой долине 
с пологими склонами, дальше—среди гор 
в глубокой, узкой долине с круто падающи
ми, местами отвесными, склонами, и только 
в приустьевой части долина снова расширяет
ся. река образует ряд перекатов и порогов; 
наиболее крупный порог—Учамский (на 
640 км от устья); но особенно опасен Большой 
порог (в 128—130 км от устья). Средняя про
должительность зимнего режима колеблется 
от 201 дня (с. Преображенское, 577 км от 
истока) до 216 (Туруханск). Замерзает Т. Н. 
в октябре. Вскрывается в мае—начале июня. 
Навигация возможна рт Туруханска до 
устья Туры, в зависимости от спада воды 
на Большом пороге. Кроме порогов, в поло
водье для судоходства и сплава очень опасны 
водовороты—«корчаги». Всё же сплав возмо
жен от верховьев до устья с июня до сентября.

ТУНГУСКА СРЕДНЯЯ (Подкаменная 
Тунгуска, также Катанга), правый при
ток р. Енисея. В верховьях называется Ч у- 
лакан или Чула. Название Т. получает 
ниже впадения р. Тетери. Длина 1.501 км. 
Площадь бассейна 221 тыс. км2. Начинается 
на ю.-з. склоне Верхне-Тунгусской возвышен
ности в Якутской АССР, протекает гл. обр. 
по Красноярскому краю. В верхнем течении, 
до впадения р. Тетери, Т. С. течёт в глубокой 
(до 70 м) долине, шириной 1—2—3 км. Скло
ны пологие. Долина суживается лишь на 
небольших по протяжению отрезках течения. 
Ниже Т. С. приобретает характер порожистой 
горной реки (пороги: Верхний и Нижний 
Полигусские, Вельминский, Мучной и др.), 
текущей в глубокой, узкой, крутосклонной 
долине, местами имеющей вид ущелья с высо
той стен 100—120 м. Долина реки расши
ряется лишь у самого устья, достигая здесь 
3—5 км. Наиболее крупный правый приток— 
р. Чуня (400 км), левый—р. Бельмо (319 км). 
Вскрытие происходит в конце апреля—пер
вой половине мая; замерзание—в конце 
сентября—первой половине октября. Судо
ходство возможно на 275 км от устья в пер
вый период половодья.

ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИЕ ЯЗЫКИ, группа 
языков, часто называемая в литературе также 
тунгусскими языками. Подразделяются 
на две подгруппы: северная (или тунгусская) 
подгруппа объединяет языки эвенков (тун
гусов), эвенов (ламутов), негидальпев, соло- 
нов (эвенков Монгольской народной респуб
лики) и онгкоров; южная (или маньчжурская) 

подгруппа объединяет языки маньчжур, 
нанайцев (гольдов), нанийцев (о ль чей, или 
ульчей), ороков, удэгейцев и орочей. Рас
пространены Т.-м. я. почти по всей Азиатской 
части СССР к В. от Обь-Енисейского водораз
дела до морей Великого ок.; вне пределов 
СССР—в вост, части Монгольской народной 
республики и в Маньчжурии. Отдельные язы
ки тунгусо-маньчжурской группы распреде
ляются по указанной территории следующим 
образом: эвенкийский (тунгусский) язык—в 
Туруханском районе, Эвенкийском и Таймыр
ском округах Красноярского края, в Катонг- 
ском* Качугском и Бодайбинском районах 
Иркутской обл., в Северо-Байкальском иБа- 
унтовском районах Б ур ят-Монго льс кой АССР, 
в Алданском округе и в Вилюйских районах 
Якутской АССР, в северных районах Читин
ской и Верхне-Амурской областей, в Чуми- 
канском и Аянском районах Нижне-Амур
ской области и в Сахалинской обл. Вне пре
делов СССР—в с.-в. части Маньчжурии 
(по притокам рр. Аргунь и Амур). Эвенский 
(ламутский)—в Колымском, Охотском, Ко
рякском округах и в Быстринском районе 
Хабаровского края, в северных и с.-в. райо
нах Якутской АССР. Негидальский—по сред
нему и нижнему течению р. Амгуни в Нижне- 
Амурской обл. Солонский—в с.-в. части 
Монгольской народной республики. Маньч
журский разговорный язык (племена сибо) 
сохранился в Илийском крае Китайского Тур
кестана и в нек-рых деревнях Хайларского 
округа Маньчжурии. Нанайский (гольдский) 
и нанийский (ольчский, или ульчский) — 
в нанайских и ульчском районах, администра
тивно тяготеющих к Хабаровску. Орокский— 
на Сахалине. Удэгейский и ороче кий—в 
Уссурийской обл. и на побережьи Татарского 
пролива Приморского края. По грамматич. 
типу Т.-м. я. близки к монгольским и тюрк
ским языкам. В лексике Т.-м. ц. большая часть 
слов является общей для всех языков.

Историческое развитие Т.-м. я. было неод
нородным. Маньчжурский язык длительное 
время развивался во взаимоотношении с 
монгольскими и китайским языками. Эвен
кийский язык испытывал на себе влияние 
якутского, бурятского и других соседних 
языков. Поэтому современные эвенкийский 
(тунгусский) и маньчжурский языки зна
чительно отличаются друг от друга. Эвен
кийский язык характеризуется сильно раз
витой гармонией гласных и богатством сло
вообразовательных и словоизменительных 
элементов; в лексике его имеется значитель
ное количество слов из языков северных 
соседей. В маньчжурском яз. гармония глас
ных представлена в разрушенном состоянии, 
по словообразовательным и словоизмени
тельным возможностям он занимает послед
нее место среди всех языков группы. Лексика 
маньчжурского языка изобилует китайскими 
и монгольскими словами. Остальные языки 
тунгусо-маньчжурской группы занимают про
межуточное место между этими1 двумя язы
ками.

Из всех Т.-м. я. только маньчжурский 
имел развитую письменность, начало к-рой 
было положено в 1599 при объединителе 
маньчжурских племён Нурхаци, введшем 
монгольский алфавит. В 1632 монгольский ал
фавит был усовершенствован и приспособлен
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к передаче маньчжурских звуков и в течение 
200 с лишним лет оставался неизменным. 
Остальные Т.-м. я. до Великой Октябрьской 
социалистической революции были бес
письменными, если не считать 7 переводов 
на нанайском (гольдском) и 2 на эвенском 
(эвенкийском) текстов религиозного содер
жания, сделанных миссионерами.

Эвенкийский, эвенский, нанайский и удэ
гейский языки стали письменными с 1931 — 
1934. Сейчас на этих языках имеется не только 
учебная, художественная, просветительная 
и политическая переводная литература, но и 
оригинальная—произведения эвенков, эве
нов, нанайцев, а также словари и грамма
тики. В школах преподавание ведётся на 
родных языках.

Лит.: Котвич Вл., Материалы для изучения 
тунгусских наречий, «Живая старина*, СПБ, 1909, 
выи. 2—3; Grube W., Die Sprache und Schrift der 
Juden,Lpz.,1896; Захаров И., Грамматика маньчжур
ского языка, СПБ, 1879; его же, Полный мань
чжурско-русский словарь, СПБ, 1875; Иванов- 
с к и й А. О., Mandjurica, I—Образцы Солонского и 
Дахурского языков, СПБ, 1894; Castren М. А., 
G-rundzuge einer tungusischen Sprachlehre nebstkurzem 
Worterverzeichniss, St.-Petersburg, 1856; Богораз В.Г., 
Материалы по ламутскому языку, в кн.: Тунгусский 
сборник, I, Л., 1931 (Акад, наук СССР); Мыльни
кова К. М. и Ц и н ц И у с В. И., Материалы цо 
исследованию негидальского языка, там же; Пет
рова Т. И., Ульчский диалект нанайского языка, 
М.—Л., 1936; её же, Краткий нанайско-русский 
словарь, М.—Л., 1935; Василевич Г. М., 
Эвенкийско-русский (тунгусско-русский) диалектологи
ческий словарь, Л., 1934; е ё ж е, Очерк грамматики 
эвенкийского (тунгусского) языка, Л., 1940; её же, 
Эвенкийско-русский (тунгусско-русский) словарь, М., 
1940. г. Василевич.

ТУНГУССКИЕ ЯЗЫКИ, см. Тунгусо-манъч- 
журские языки.

ТУНГУССКИЙ УГЛЕНОСНЫЙ БАССЕЙН, Тун
гусская угленосная область, 
с площадью, близкой к 1 млн. км2, распо
лагается в северной части Красноярского 
края между рр. Енисеем и Леной. После 
Октябрьской социалистич. революции здесь 
были произведены исследования С. В.Обру
чевым, к-рый впервые дал наиболее конкрет
ную характеристику угленосности и опре
делил контуры района. Указанные исследо
вания были выполнены гл. обр. в Нориль
ском месторождении, расположенном в с.-з. 
части бассейна, в 100 км к В. от Дудинки, 
вдольНижней Тунгуски и нек-рых рек в 
южной части Т. у. б. Огромные водораздель
ные пространства в пределах последней 
остаются б. ч. неисследованными. Боль
шинство исследователей относит углесодер
жащий комплекс тунгусской свиты к перм
ской системе. Мощность тунгусской свиты— 
ок. 300—500 м- Над ней залегает также 
пермская туфогенная толща (песчаники, ту
фы, вулканические брекчии) мощностью 200— 
500 м. Ещё выше лежат мало пока обследо
ванные юрские угленосные осадки—следы 
распространявшихся сюда угленосных толщ 
соседней (к В.) ленской мезозойской угле
носной толщи.

Т. у. б. большей своей частью входит 
в состав Сибирской платформы, поэтому 
тунгусская свита и вышележащие осадки 
залегают на значительных пространствах 
слабо волнисто и только местами дислоци
рованы более заметно. В пределах области 
сильно развиты изверженные породы—трап
пы (диабазы, порфириты и близкие к ним 
породы), проникающие в тунгусскую свиту 

нередко в очень сильной степени в виде 
пластовых интрузий и других тел.

Некоторые исследователи выделяют в Тун
гусской области: приенисейскую мульду с 
осадками, дислоцированными в варисций- 
скую фазу, и с наиболее полным развитием 
угленосной толщи—до 1.500 м\ собственно 
тунгусское угленосное и туфовое поле в 
южной и ю.-в. части, в к-ром мощность угле
носных отложений достигает 500—600 л; 
тунгусско-хатангское лавовое поле, в с.-в. 
части площади, представляющее ю.-з. склон 
анабарской плиты, с мощностью угленосной 
толщи до 180—200 м.

В виду возможного отсутствия угленосной 
свиты на значительных пространствах и на
личия в ней больших количеств траппов, 
подсчёты запасов углей Т. у. б. выполнены 
лишь сугубо ориентировочно. Они оценены 
к XVII Международному геологич. конгрессу 
в 440 млрд. т. Вследствие воздействия 
(притом очень неравномерного) трапповых 
интрузий, в пределах Т. у. б. распространены 
угли самых различных свойств—от бурых 
до антрацитов, причём часто угли переходят 
в графиты. Повидимому, преобладают угли 
тощие.

Наиболее обследована со стороны угле
носности р. Нижняя Тунгуска. Количество 
пластов здесь от 1 до 4, иногда больше. 
Разведывалось и вступило в эксплоатацию 
Норильское месторождение. В пределах 
Т. у. б. известны также многочисленные про
явления рудоносности, главным образом суль
фидных руд, много месторождений графита 
и неметаллов.

ТУНГУСЫ, см. Эвенки.
ТУ НДЖ А, река на Балканском п-ове, ле

вый приток Марицы. Длина 332 (в Болгарии 
294) км. Стекает с юж. склона Балканских 
гор (в Болгарии), впадает в Марицу у Адриа
нополя (Эдирне) в Турции.

ТУНДРА (тундровая зона), полоса 
безлесных пространств, занимающая сев. 
части материков Европы, Азии и Сев. Амери
ки и ближайшие к ним островные группы. 
В южном полушарии нет условий для широ
кого развития Т.; она встречается лишь на 
нек-рых антарктических о-вах (Фалькленд- 
ских, Юж. Георгии, Кергелен, Южно-Орк
нейских и др.), материк же Антарктида 
покрыт мощным ледяным покровом. Т. ха
рактеризуется следующими признаками: зима 
продолжительная и суровая, лето короткое 
и прохладное с длительным освещением, 
осадков мало; на нек-рой глубине от поверх
ности залегает вечная мерзлота; господ
ствуют мохово-лишайниковые, травянистые и 
кустарниковые группировки в различных сс- 
четаниях.Почвообразовательный процесс идёт 
по типу торфяно-глеевому, т. е. в условиях 
пресыщения влагой, так как неглубоко за
легающая вечная мерзлота, оттаивая сверху 
летом, доставляет почве запасы влаги, а 
испарение в Т, незначительное. Животный 
мир беден, однообразен и состоит из холодо
выносливых видов. Южная граница тундры 
(вместе с лесотундрой) в Северном полу
шарии приблизительно совпадает или идёт 
южнее изотермы самого тёплого месяца в 
10°: от южного берега Варангер-фиорда в 
Норвегии эта граница идёт к устью реки 
Поной, отсекает п-ов Канин, продолжается
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|°о>о%°о| ^ятнистые арктические тундры и ссочники
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Цетрариевые (Cetraria cucullaTa) кочкарные с пушицей и 
дальневосточным багульником тундры

ПОДЗОНА II Мохово-лишдйникойые тундры
Кладониевые мохово-лишайниковые тундры 
(от Урала до Хатанги—с болотным багульником)

Цетрариевые (Cetraria cucullata)
1таДшШя 'равнинные тундры с дриадои

ПОДЗОНА III Кустарниковые тундры
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 Западные ерниковые (из карликовой березки-Belula папа; 

тундры на юге нередко с ольхой и сфагнумом (до р. Енисея)

П
 Центрально-Сибирские ерниковые (из Betula exilis) 

тундры (от Енисея до Лены;

Лесная зона

□ Южная граница зоны 
I Ч полярных пустынь

Границы подзон

Восточно-Сибирские и Дальневосточные кустарниковые тундры 
кочкарные (с осокой) с березкой Миддендоркра кедровым стлянником,ольхой ичозениеи
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от нижнего течения Печоры к верхнему те
чению Усы, доходит до юж. части Обской 
губы и обходит с юга Тазовскую губу, пере
секает Енисей в районе Дудинки и идёт 
к устью Хатанги, далее переходит Лену

раньше. Наибольшее количество осадков вы
падает в июле—августе, наименьшее—в фев
рале—марте. Снеговой покров не достигает 
большой мощности, что способствует глу
бокому промерзанию почвы и сохранению 
повсюду вечной мерзлоты. Облачность весьма 
значительная, несколько ослабевающая в 
Вост. Сибири; относительная влажность зна
чительная (в 1 час дня в августе 77—80%). 
Зимой на материке высокое давление, а над 
Сев. Ледовитым океаном низкое, а летом 
наоборот, поэтому зимой преобладают ветры 
южные—с суши на океан, а летом северные — 
с океана на сушу. На покрытых Т. островах 
Командорских, Алеутских, Исландии и др. 
господствует своеобразный океанич. вариант 
климата Т. Смягчающее влияние океана

Рис. 1. Тундра на п-ове Ямал.
у Булуна, Индигирку—южнее русского 
Устья, а* Колыму—у Нижне-Колымска, из
гибается к среднему течению Анадыря, круто 
поворачивает к Гижигинской губе и юж. 
части Парапольского дола, оставляет к северу 
Командорские и Алеутские о-ва, распростра
няется на западных, северных и южных бере
гах Аляски, пересекает низовья Мекензи, 
идёт восточнее озёр Медвежьего и Б. Неволь
ничьего к юж. побережью Гудсонова залива, 
отсекает северную часть п-ова Лабрадор и 
восточную часть о-ва Ньюфаундленд и зани
мает о-в Исландию.

Климат Т. отличается продолжительной 
(до 8 месяцев) и холодной зимой, увеличи
вающей свою суровость в вост.-сибирских Т. 
Лето короткое и прохладное; нет ни одного 
месяца, свободного от заморозков, но слу
чаются очень жаркие дни с темп, до 30°. Пого
да в общем весьма изменчива. Характерно

Рис. 2. Край тундры и речная долина в месте 
слияния рен Сё-яга (Мутной) и Марды.

длительное освещение в летний полярный 
день. Вегетационный период очень непро
должителен: в европейской Т. до 100, в восточ
но-сибирской—до 81, в канадской—до 91 дня; 
на побережьях уменьшается до 63—41 дня. 
Ледостав на реках весьма продолжительный: 
реки в европ. Т. вскрываются во второй 
половине мая, замерзают в начале ноября; 
в сибирских Т. вскрытие происходит на 2—3 
недели позже, а замер завис—на 3—4 недели 

Рис. 3. Речка в тундре.

здесь сказывается в малых годовых амплиту
дах (зима более тёплая, лето весьма прохлад
ное), в значительном количестве и более или
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менее равномерном распределении осадков по 
сезонам года, в значительной облачности 
даже зимой, в весьма большой относительной 
влажности.

Почвы. Почвообразовательный процесс в 
Т. обладает рядом специфич. особенностей, 
вытекающих из общей структуры тундро
вого ландшафта. Суровые зимние холода, 
сильные ветры, нередко оголяющие почвы 
от снега, вызывают усиленное развитие гус
той сети морозных трещин, к-рые способ
ствуют в начале лета заболачиванию почв. 
Вечная мерзлота препятствует просачиванию 
атмосферных осадков в глубокие слои грун
тов,, способствует конденсации водяных паров 
почвенного воздуха, а низкие температуры 
и высокая относительная влажность воздуха 
задерживают испарение, почему тундровая 
почва на всю глубину оказывается сильно 
заболоченной. Низкие температуры, непро
должительный период жизнедеятельности 
почв, пер еувлажнённ ость грунтов и плохое 
проветривание, т. е. недостаток кислорода 
в почвах, ведут к слабому разложению мине
ральной и органич. части почвы, к маломощ
ности почв, незначительной выраженности 
почвенных горизонтов, образованию на 
поверхности торфяного слоя, к небольшому 
содержанию микроорганизмов в почвах, 
к широкому развитию болотного почвообра
зовательного процесса, с формированием в 
почвах характерного серо-сизого горизонта. 
В европейских, зап.-сибирских и канадских 
Т. преобладают более мощные торфянисто
болотные почвы, в вост.-сибирских Т. почвы 
менее мощны и слабее заболочены.

Растительность. Для Т. характерны отсут
ствие древесной растительности (только на 
юге зоны выделяются облесенные участки, 
так наз. лесотундра) и господство арктиче
ских кустарников, кустарничков, многолет
них травянистых растений, мхов и лишай
ников. Причинами безлесья Т. являются 
так наз. физиологическая сухость почвы 
и близость мерзлоты, вследствие к-рых весной 
и летом во время сильного испарения деревья 
гибнут от недостатка доступной корням вла
ги. Многие растения Т. имеют ярко выра
женную ксероморфную структуру: толстая 
кожица листьев, густое опушение, сокраще
ние площади испарения, а также подушко
видные и шпалерные формы роста (приспо
собления к глубине снегового покрова) и т. д.

Внешне Т. представляют б. ч. однообраз
ную равнину, богатую болотами и озёрами, 
покрытую буровато-зелёной приземистой ра
стительностью с седыми пятнами ягелей- 
лишайников и совершенно безлесную. В 
тундровой зоне различаются следующие типы 
растительности: 1) тундры, тундровые 
болота, 3) тундровые nyia (пойменные, при
морские, арктические луговины и др.), 4) ред
колесья. Эти типы тундровой растительно
сти распределяются в пределах тундровой 
зоны в соответствии с современными клима- 
тич. условиями, особенностями рельефа, 
мерзлоты почв и в зависимости от геологич. 
прошлого отдельных областей зоны. Т. яв
ляются зональными формациями полярной 
растительности; встречающиеся среди них 
луга и болота—интразональными. С севера 
на юг в тундровой зоне выделяют: подзону 
арктических Т., подзоны мохово-лишайнико

вых, кустарниковых Т.н подзону лесотундры. 
В то же время с изменением климатич*. усло
вий с запада на восток изменяются и типы 
Т. От Атлантического океана и до р. Енисея 
выделяют Т. Зап. Евразии, далее нахо
дятся Т. Центральной и Вост. Сибири, 
за Чаунской губой — Т. Дальнего Востока, 
а за Беринговым проливом простирается 
область тундры Сев. Америки.

Тундры СССР. Общая площадь гзоны 
тундр—3,1 млн. км2. Подзона ар кт и че
ски х Т. характерна молодыми, неразви
тыми почвами, почти полным отсутствием 
кустарников и сплошного растительного по
крова. На открытых ветрам склонах и на мор
ских побережьях формируются так наз, поли
гональные Т.; вместе с ними в этой подзоне 
очень часто встречаются так наз. пятнистые 
Т. В более защищённых участках распола
гаются дрйадовые (Dryas octopetala) и 
моховые Т. В формациях арктич. Т. преобла
дают виды зелёных мхов (Aulacomnium tur- 
gidum, Polytrichum hyperboreum, Dicranum 
и до.), лишайников (виды Alectoria, Cetraria), 
немногие цветковые растения (Arctagrostis, 
Dupontia, Colpodium pendulinum, Alopecurus 
alpinus, Oxyria digyna, Saxifraga, Papaver 
и др.).

Моховые T. образованы преимуще
ственно названными только что гипновыми 
и политриховыми мхами, с примесью (места
ми обильных) кустистых лишайников—гл. 
обр. роды Cetraria, Alectoria и др., избегаю
щие снега (т. н. хионофобы), на востоке, С1а- 
doniae (хионофилы) на западе,—немногих 
травянистых видов (Carex rigida, Eriophorum 
vaginatum, Deschampsia alpina, Arctagrostis, 
Rubus chamaemorus и пр.), иногда немногих 
приземистых скрытых во мхах ив (Salix 
herbacea, S. polaris, S. rotundifolia). Моховые 
T. свойственны гл. обр. Зап. Арктике. 
Восточнее р. Лены они замещаются кочкар- 
ными Т. Кочки из дерновин пушицы (Erio
phorum vaginatum), осок (Carex lugens и 
другие) занимают 30—50% площади Т. Про
странства между кочками заняты полярными 
гипновыми и сфагновыми мхами, а также 
различными лишайниками (гл. обр. Cetraria 
и Cladonia).

Лишайниковые Т. в Европе и на 
крайнем северо-востоке Азии составлены гл. 
обр. кладониевыми Т., в к-рых, кроме того, 
много гипновых и политриховых мхов, а из 
цветковых—багульник, берёзка полярная, 
голубика, брусника, водяника, арктическая 
толокнянка, жёсткая осока, Pedicularis hir- 
suta, Р. euphrasioides, Cassiope, Diapensia 
и др. В якутских Т. кладониевые Т. замеще
ны алекториевыми и цетрариевыми.

Моховые и лишайниковые Т. образуют 
подзону южнее арктической. Они имеют 
большое значение в с.-х. освоении Севера, 
т. к. представляют значительные площади 
летних пастбищ сев. оленя.

Ещё южнее расположена подзона кустар
никовых или типичных Т. На огромных 
пространствах простираются здесь заросли 
кустов карликовой берёзки, растут много
численные виды ив (Salix lanata, S. hastata, 
S. pulchra и др.), багульник, ягодные кустар
ники (голубика, брусника, клюква и др.), 
а в защищённых речных долинах—заросли 
кустистой ольхи и береговых ив. Хозяй-
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'Ственное значение кустарниковых Т. в высшей 
степени велико—здесь на открытых ветрам 
местах располагаются обширные летние паст
бища тундрового оленеводства. Массы свежей 
зелени, особенно листва кустарников, слу
жат основными летними кормами сев. оле
ней.—Южнее кустарниковых Т. располо
жена лесотундра (см.).

Среди описанных растительных типов тунд
ровой зоны во всех её подзонах и природных 
провинциях встречаются так наз. пятнистые 
Т. (а отчасти и полигональные), тундровые 
луга и болота.

Пятнистые Т. характерны б. или м. 
значительными (в диаметре 50—150 см) 
пятнами голой земли, разделёнными лож
бинками с моховой, травянистой и кустар
никовой (карликовая берёзка, багульник, 
голубика и др.) растительностью. Их генезис 
в арктических и высокогорных Т. таков: 
морозобойные трещины раскалывают без
жизненную щебенчатую поверхность на по
лигоны, в промежутки между к-рыми, в 
защищённые от ветров и морозов ложбинки 
постепенно проникает растительность; так 
образуются полигональные Т., 
характеризующиеся обнажённой поверхно
стью земли с узкими полосками раститель
ности по трещинам. Впоследствии раститель
ность захватывает окраины самих полигонов 
и поселяется на обнажённых участках; это— 
сев. пятнистые Т. В более юж. районах с раз
витым плывунным слоем над вечной мерзлотой 
пятнистые Т. образуются путём прорыва ра
стит. покрова плывуном, выпираемым при 
осеннем замерзании (вследствие значит, гид- 
ростатич. напряжения) и заливающим расти
тельность изверженным мелкозёмом. Нако
нец, возможно, что на открытых сильным 
зимним ветрам склонах и холмах пятнистые 
Т. образуются в результате денудации расти
тельного покрова, уничтожаемого снеговой 
коррозией. Таким образом, различные при
чины приводят к образованию пятнистых Т. 
в самых разнообразных формациях тундро
вой растительности. Известны моховые, др на
до вые, лишайниковые, кустарниковые и мно
гие другие пятнистые Т. Пятнистые Т. наибо
лее распространены и типичны для всей тун
дровой зоны. Они имеют нек-рое значение 
на весенних пастбищах оленей, т. к. рань
ше другой растительности освобождаются от 
снега.

Луга в Арктике встречаются по поймам 
нек-рых больших рек (напр., Оби, Печоры 
п до.). Они большей частью сильно заболо
чены, покрыты осокой (Carex stans), нек-рыми 
злаками (Colpodium, Arctagrostis, Dupontfa 
и др.). Поймы больших рек отличаются 
крайне продолжительной поёмностью, губя
щей древесную растительность и часто де
лающей невозможным даже и сенокос. На 
небольших тундровых печках поймы сплошь 
зарастают ивняком (Salix lanata, S. hastate 
и др.). Тундровые луга по происхождению 
первичны, т. е. возникли независимо от дея
тельности человека. По берегам полярных 
морей встречаются засолённые приморские 
луга, в травостое к-рых встречаются расте
ния-галофиты, напр., солянка, приморский 
подорожник и др.

На междуречьях по обрывистым южным 
склонам, на песчаных почвах с глубоко 

лежащей мерзлотой встречаются так наз. 
арктические лужайки. Это—настоящие 
цветники, во многом напоминающие разно
травные высокогорные альпийские и субаль
пийские луга юга. Яркоокрашенные маки, 
белые анемоны и дриады, полярные неза
будки, бесчисленные камне ломки, огненно- 
красные купавки вместе с белыми от войлоч
ного опушения приземистыми ивами пора
жают путешественника, привыкшего к одно
образной зеленовато-бурой Т. По происхож
дению арктич. лужайки, повидимому, пред
ставляют собой сниженные до уровня моря 
горные субальпийские луга.

Тундровые болота. Долгое время 
Т. отождествлялись с болотами. Действи
тельно, в тундровой зоне благодаря близости 
водонепроницаемого слоя вечной мерзлоты, 
местами к тому же деградирующей, очень 
много открытых и зарастающих озёр и болот. 
Однако настоящих растущих сфагновых тор
фяников в современной Т. нет: сфагновые 
мхи в арктич. климате почти не растут; 
встречающиеся местами мощные (до 4—6 м) 
торфяники—реликты более тёплого прошлого. 
Почти все полярные болота—низинные; сев. 
граница лесной зоны совпадает с пределом 
распространения сфагновых верховых болот 
на междуречьях (см. карту). В тундровой 
зоне различают следующие важнейшие типы 
болот: 1) крупнобугристые болота (мёрзлые 
торфяные бугры 5—6 м высоты), между ними 
обводнённые травянистые и моховые ни
зины; 2) плоскобугристые болота (бугры 
1—1,5 м)» 3) мелкобугристые болота (бугры 
менее 1 л); 4) низинные полигональные 
болота с прямыми морозобойными трещинами 
и валиками по моховому покрову; 5) низин
ные осоковые болота.

Подразделение территории Т. на ряд под
зон в направлении с юга на север объясняется 
усилением суровости климата, увеличением 
мощности вечной мерзлоты, условиями поч
вообразования, событиями геологич. истории 
и др. причинами, определяющими характер 
растительности. Наиболее молодой тер
риторией тундровой зоны являются евро
пейские и западно-сибирские части её, под
вергавшиеся четвертичным оледенениям и 
послеледниковым морским трансгрессиям. 
Наоборот, якутские Т., в ряде мест не под
вергавшиеся ни оледенениям, ни морским 
вторжениям, являются, повидимому, древ
нейшими на материке.

Современные климатич. условия поддер
живают существующее деление тундровой 
зоны на ряд провинций в направлении с 
запада на восток. Именно резко континен
тальные условия заенисейской Сибири вызы
вают распространение в последней кочкар- 
ных пушицевых Т., а в особенности лишайни
ковых алекториевых и цетоариевых тундр. 
Alectoriae и Citrariae имеют особый защитный 
коровой слой, предохраняющий растения в 
бесснежных и холодных Т. Якутии. Послед
ние, кроме того, отличаются большей сухо
стью, напр., болота в якутских Т. не часты 
и более однообразны, чем на западе. Наобо
рот, в европейских и зап.-сибирских Т. коч
карники встречаются много реже, а ли
шайниковые Т. представлены формациями 
из Cladonia, Stereocaulon и др., лишённых 
корового слоя б. ч. лесных видов. Последние
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зимой защищены достаточно мощным снего
вым покровом. К тому же климат Запад
ной Арктики, смягчённый морем, менее 
суров.

Флористически тундровая зона в высшей 
степени близка к альпийской флоре гор 
Евразии и Сев. Америки. По существу аркти
ческая флора представляет обеднённую фло
ру гор, от к-рой она в основном, как это уста
новлено ещё Ч. Дарвином, ведёт своё проис
хождение. Общее число видов цветковых рас
тений в Т. не превышает 500.

Геоботанич. и флористич. отличия восточ
ных и западных Т. объясняются различиями 
в геологич. истории этих областей, в особен
ности послеледниковым облесением терри
тории Т. Древнее облесение Т. доказывается 
нахождением глубоко в Т. остатков древе
сины и пыльцы хвойных, а также лесных 
подзолов, погребённых в торфе.—Отмирание 
деревьев на их полярном пределе и верхней 
границе в горах—явление местное и уже 
давно, сотни лет назад, закончившееся. Одна
ко оно привело к широко распространённому 
мнению о современном отступании леса и 
расширении Т. к югу. Причиной наступания 
Т. принято считать ухудшение климата 
(Геденштром, Шмидт, Городков). В настоя
щее время взгляд этот поколеблен работами 
Григгса, Сумгина, Тюлиной, Андреева, Ти
хомирова, Говорухина и др. в Зап. и Вост. 
Сибири и в Анадырском крае, а также в 
американских Т.

За продвижение Т. в полярные пустыни 
и лесов в тундровую зону говорят, между 
прочим, следующие факты. 1) Расплывание 
до полного разрушения бугров в бугристых 
болотах. 2) Зарастание пятнистой Т. вслед
ствие прекращения пятнообразования при 
таянии вечной мерзлоты. 3) Распространение 
растительности и почвенного покрова на тер
ритории, недавно вовсе их лишённой (наор., 
на месте стаявших глетчерных льдов и сне
гов), образование в результате этого пят
нистых Т. и прогрессивное формирование 
растительного покрова на месте полигональ
ных арктических и горных пустынь. 4) Зара
стание Т. лиственничными лесами на Дальнем 
Востоке и в Америке; зарастание г< рных 
Т. Урала лесами. 5) Хорошее состояние 
подроста и обильное плодоношение деревьев 
на пределе лесов, тогда как отмирание пре
дельных деревьев нередко объясняется напа
дением вредителей (насекомых, грибов), вы
мыванием почвы из корневых систем и др. 
причинами, а не климатом. 6) Расширение 
ареалов пихты, кедровой сосны и др. к северу. 
Все эти и многие другие, особенно гидроло
гические, факты можно объяснить толь
ко допущением смягчения (потепления) кли
матических условий, приводящих к дегра
дации вечной мерзлоты и к зарастанию 
Т. лесами.

Тундры Северной Америки на Аляске весь
ма напоминают Т. северо-восточной Азии, 
а на Баффиновой Земле и в Гренландии— 
Т. европейские. В Т. Америки обитают те же 
роды, что и в Евразии, или близкие к ним: 
Anemone, Ranunculus, Dryas, Saxifraga, Pa- 
paver, Dodecatheon, Gentiana, Artemisia co- 
mata, Hailanthus peploides, а в каменистых 
T. Скалистых гор ещё и осоковые Elyna 
Bellardi, Carex nardina и др. На юге редко-
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лесья состоят из Larix americana, Picea Maria
na, Р. glauca, Р. sitchensis, Betula papyrifera, 
Populus tremuloides, Salix Richardsonii. Ha 
о-вах Арктического Канадского архипелага 
сплошного оледенения, повидимому, не было, 
почему там сохранилось много древних ре
ликтовых форм.—В Гренландии флора весьма 
близка к атлантической флоре Европейской 
Арктики. Известно до 390 видов гренланд
ской флоры. Даже на нунатаках среди мате
риковых льдов найдено 27 видов сосудистых 
растений, а на крайнем севере Гренландии 
имеются пастбища, достаточные для прокор
мления стад крупных животных (напр., 
овцебык). Основной тип растительности— 
Т., только местами на юго-западе Грен
ландии встречаются редколесья из Betula 
odorata, Alnus ovata, Sorbus americana, 
хвойных и др.

В Юж. полушарии Т. как ботанико-гео- 
графич. зона не выражена, но встречается 
отдельными участками на нек-рых крайних 
южных островах (Фальклендские о-ва, Земля 
Граама и др.). В. Говорухин.

Фауна Т. характеризуется в общем уди
вительным однообразием, носит ярко выра
женный кругополярный характер и отли
чается широким распространением своеобраз
ного единого комплекса видов животных. 
В Т. условия существования оседлых живот
ных требуют от них ряда приспособлений 
для борьбы с суровой внешней обстановкой, 
почему животное население Т. крайне бедно 
и слагается из наиболее холодовыносливых 
и нетребовательных форм. Бедность фауны 
объясняется также историей её развития. 
Остатки ископаемой тундровой фауны отно
сятся к ледниковому и послеледниковому 
времени, т. е. современ. фауна представляет 
очень молодое образование, весь облик к-рого 
сложился в ледниковое время, после того, 
как третичная фауна была уничтожена или 
изгнана на юг последовавшим похолода
нием и двигающимися материковыми льдами 
и затем уже не могла вновь вернуться на 
свои прежние территории из-за наступивших 
суровых климатич. условий. Молодость фау
ны обусловливает её бедность и однообразие, 
отсутствие глубокого эндемизма, малую гео
графии. изменчивость, т. е. те виды, к-рые 
южнее образуют много подвидов, в тундре 
или совсем не дают местных форм или очень 
мало, но при малом количестве видов каж
дый вид представлен в местах с благоприят
ными условиями обитания большим количест
вом особей.

Из млекопитающих для Т. особенно харак
терен северный олень (см.), очень редкий в 
диком виде в европейской части, но встре
чающийся в большом, сравнительно числе 
в енисейско-пясинской Т., гыданской, по р. 
Оленеку и в нек-рых других местах. В Т. 
водится и ценный объект пушного промысла 
песец (см.). Грызуны представлены четырьмя 
видами леммингов (см.), полёвками—узко
черепной, чукотской, Миддендорфа и др.; 
интерес представляет горная лемминговидная 
полёвка (Aschizomys lemminus). В горах 
сев.-вост. Т. до побережья океана доходит 
снежный баран (см.) и черноголовый сурок 
(Marmota kamtschatica). В Т. встречаются 
также: светлый тундряной волк (Canis lupus 
al bus), к-рый наносит значительный вред

G
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стадам сев. оленей, лисица разных типов 
окраски (красная, сиводушка, чернобурая), 
горностай и ласка. Летом в Т., по зарослям 
ивняков на берегах рек, почти до берегов 
океана, заходит бурый медведь, а зимой 
с севера—белый медведь. По берегам океана 
и на островах многочисленные птицы (трёх
палая чайка, гагарки, кайры, глупыши и др.) 
гнездятся большими колониями (птичьи ба
зары). Многие виды птиц связаны с водоё
мами Т. На озёрах гнездятся гуси гуменни
ки, краснозобая казарка, распространённая 
от Оби до Енисея, белощёкая казарка, бело
лобый гусь, различные утки—шилохвость, 
чирки, аулейка и др. Т. оживляют много
численные кулики: камнешарки (Arenaria 
interp res), плавунчики (Phalaropus), песчанки 
(Calidris arenaria), краснозобики (Calidris 
testacea), турухтаны и др. По более сухим 
местам держатся тулесы. Широко распро
странены в Т. поморники трёх видов (Ster- 
corarius longicaudus, S. parasiticus, S. po- 
marinus)—птицы, нападающие, на птенцов 
других видов, кормящиеся леммингами и 
представляющие в отношении питания кон
курентов песца. Крачки (Sterna paradisaea) 
гнездятся большими колониями; многочис
ленны чайки: полярная, серебристая и др. 
Горной и арктической Т. свойственна тун
дряная куропатка и повсюду широко рас
пространена белая, представляющая важ
ный объект промысла. Из хищных птиц для 
Т. наиболее характерны: мохноногий канюк, 
белая сова, обычен сокол-сапсан. Число ви
дов воробьиных невелико, из них типичные 
обитатели Т.—пуночка (Plectrophenax niva
lis) и подорожник (Calcarius lapponicus). 
Варакушка, коньки (Lusciniasuecica, Anthus 
cervinus, A. gustavi) широко распространены 
и вне пределов Т. так же, как дрозды (Tur- 
dus musicus и Т. pilaris) и ворон.—Сходство 
экологии, условий Т. и высоких хребтов 
приводит к тому, что ряд таких форм, как 
северный олень, белая и тундряная куро
патки, рогатый жаворонок, распространены 
далеко на юг по хребтам Алтая и Сибири. 
Животный мир Т. Евразии и Америки имеет 
много общих черт. Овцебык, свойственный 
Сев. Америке, в европейской Т. вымер. На 
протяжении Сев. Европы и Азии замечается 
изменение видового состава фауны Т. с за
пада на восток: так, белощёкая казарка, 
обыкновенный лемминг доходят до Белого 
моря. Далее до устья Лены распространён 
обский лемминг,краснозобая казарка. Восто
чно-сибирская Т. характеризуется эндемичны
ми формами: розовая чайка (Rhodostethia ro
sea), кулик-лопатонос (Eurhynorhynchus pyg- 
maeus), желтобрюхий лемминг (L. chryso- 
gaster). От Колымы к востоку—гусь бело- 
шей и гусь белый (Anser canadicus, Chaen 
cerulescens). Амфибии и рептилии почти 
отсутствуют в типичной тундре; лишь в 
европейской тундре встречается болотная 
лягушка (Rana arvalis), до берегов Коль
скою залива доходит живородящая яще
рица.—В больших реках Т. много рыбы. На 
Мурмане—лосось (сёмга), далее на восток— 
сиги, пыжьян, муксун, омуль, нельма. В 
Сибири в бассейне Сев. Ледовитого океана 
лососей нет, но, начиная с Лены, к востоку 
распространены кета и гообуша. В озёрах 
и сфагновых болотах Т. Чукотского п-ова 

держится чёрная рыба (Dalia pectoralis), 
скрывающаяся на зиму в сфагнуме; она неде
лями может быть в замёрзшем состоянии, 
но, оттаяв, выживает.—Летом в Т. проис
ходит массовое размножение комаров. Зна
чительный вред оленеводству наносит оле
ний овод и другие виды, личинки к-рых 
пробуравливают кожу оленей, и последние 
сильно тощают.

Многие животные Т. имеют специальные 
приспособления, связанные с суровыми зим
ними условиями обитания. Млекопитающие 
одеты в густой пушистый длинный мех. 
Ноги мохноногого канюка, белой куропатки, 
полярной совы оперены до пальцев; густое 
оперение ног куропатки, волосы на подошвах 
песца, длинные волосы между копытами у 
оленей представляют приспособления для пе
редвижения по снегу и по льду. На пальцах 
у копытного лемминга и у белой куропатки 
зимой сильно разрастаются когти, что по
зволяет им выкапывать корм из-под снега. 
Теплокровные животные Т. сравнительно 
крупнее, чем те же виды из лесной зоны. 
Объясняется это тем, что при увеличении 
поверхности тела на каждую единицу массы 
теряется меньше тепла. Оперение большин
ства птиц и мех млекопитающих на зиму 
белеют; это имеет значение для сохранения 
тепла, т. к. белые волосы и перья содержат 
большое количество нетеплопроводного воз
духа, а, кроме того, снежнобелый цвет зимой 
на фоне длительного снежного покрова яв
ляется защитным. Характерное для Т. особо 
резкое несоответствие между кормовым изо
билием в летнем периоде и предельным су
жением кормовой базы в зимнем сезоне 
обусловливает то, что животные Т. всеядны. 
Так, полярная сова питается падалью, ры
бой, леммингами. Песцы, наряду с леммин- 
гахии, птичьими яйцами и птенцами, поедают 
выброшенных морем животных и водоросли. 
Глупыши питаются рыбой, падалью, планк
тоном и растительными организмами. Сев. 
олени поедают леммингов во время их мас
сового размножения. Лемминги делают за
пасы пищи (корешки трав), песец запасает 
белых куропаток и др. птиц. Большинство 
животных на зиму покидает Т., остаётся 
только часть полярных сов, белых куропа
ток, олени и лемминги. Сев. олени откочё
вывают к югу в лесотундру, собираясь иногда 
большими стадами. Белые куропатки зимуют 
по ивнякам на берегах рек. Полярная сова, 
мохноногий канюк, подорожники, пуночки 
откочёвывают к югу, достигая Кавказа и 
Ср. Азии. Песцы зимой откочёвывают в лесо
тундру и в лесную зону. Нек-рые животные 
(напр., песец) обладают способностью к 
быстрому ожирению,—жир расходуется в 
голодное время года. Подавляющее боль
шинство птиц является перелётным и ожи
вляет Т. только летом в течение 2,5—3 ме
сяцев, когда непрерывный полярный день 
создаёт для кормёжки и вывода птенцов 
прекрасные условия; 9,5—10 месяцев зимы 
они проводят далеко от места гнездования 
в южных широтах.

Отдельные части Т. имеют свои особен
ности. Наиболее древний и богатый видами 
комплекс арктич. фауны с наличием энде
мических форм с узкими ареалами наблю
дается в сев.-вост, части Сибири п на Аляске,
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от к-рых происходит к западу постепенное 
выпадение отдельных видов или замена их 
викарирующими формами, а в краевых ча
стях заметна незначительная примесь атлан- 
тич. элементов. В Т. Сев. Америки встре
чаются те же общие роды животных—дикий 
северный олень, которого не удалось при
ручить, песец, лемминги и др., но представ
ленные иными видами; весьма своеобразен 
обитающий на крайнем севере Америки 
овцебык.

Горная Т., как определённый комплекс 
ландшафтов высокогорной вертикальной зо
ны горных областей (Алтая, Саян, Кордильер 
и др.), нередко считается благодаря внешнему 
сходству и наличию ряда общих растений 
и животных полным аналогом широтной 
тундровой зоны. На самом деле она резко 
отличается как по своим современным гео
графии. условиям—значительной абс. высоте 
и иным формам рельефа, своеобразному гор
ному климату, условиям дренажа и харак
теру почвообразовательного процесса и т. д., 
так и по истории развития.

Лит. .-Берг Л. С., Ландшафтно-географические 
воны СССР, ч. 1, М.—Л., 1931; Болыпеземельская 
тундра, изд. Коми обл. стат, отд., Сыктывкар [Усть- 
Сысольск], 1930 [карта, библиография]; Город- 
к о в Б. Н., Безлесие тундры, «Природа*, м., 1929, 
№ 3, стр. 219-239; его же, Почвы тундры, там же, 
М., 1929, № 7—8, стр. 704—707; Григорьев А. А., 
Геология и рельеф Болыпеземельской тундры и свя
занные с ним проблемы, в кн.: Труды Северной научно
промысловой экспедиции, вып. 22, М., 1924; его же, 
Полярная граница древесной растительности в Боль- 
шеземельской и некоторых других тундрах..., «Землеве
дение*, М., 1914, т. XXVI, выл. 1—2; Григорьев 
С. Г., Полуостров Канин, т. I, М., 1929 (Труды геогра
фии. научно-исследовательского ин-та при Моск, ун-те) 
с картой [история исследований, дневники экспедиций 
автора]; Житков Б. М., По Канинской тундре, 
«Записки Русского географии, общества по общей 
географии», т. XLI, № 1, СПБ, 1904, стр. 1—170 [опи
сание и карта сквозной долины Чинса-Чоша]; е г о ж е, 
Полуостров Ямал, там же, [т.] ХЫХ, СПБ, 1913 [с 
картой 25 в. в дюйме]; его же, Тундры, в кн.: Ве
ликая Россия, т. Ill, М., 1916, стр. 1—148; Почвы 
СССР, под ред. акад. Л. И. Прасолова, т. II, изд. 
Акад, наук СССР, М.—Л., 1939; ТанфильевГ. И., 
По тундрам Тиманских самоедов летом 1892 г., «Изве
стия Русского географического общества*, СПБ, 1894, 
т. XXX, стр. 1—41 [с 60-верст, картой]; его же, Пре
делы лесов в полярной России, Одесса, 1911; Тол
мачев А. И., О происхождении тундрового ланд
шафта, «Природа*, М., 1927, № 9, стр. 695—718; Я к о- 
бий А. И., Канинская тундра, в jkh.: Труды Общества 
естественников при имп. Казанском ун-те, т. XXIII, 
вып. 1, Казань, 1891; Андреев В. Н., Подзоны 
тундры Северного края, «Природа*, Л., 1932, № 10; 
Говорухин В. С., Пятнистая тундра в горах 
Северного Урала, «Землеведение*, М.-Л., 1936, т. 
XXXVIII, вып. 2; Городков Б. Н., Раститель
ность тундровой зоны СССР, М.—Л., 1935; Оленьи 
пастбища Северного края, [сб. I, сост. В. Н. Андре
ев] и сб. [II], Архангельск—Л., 1931—33 (Ин-т олене
водства Всес. академии с.-х. наук им. Ленина); Со
ветское оленеводство. Сб. ст. под ред. Сочава, вып. 
1—9, Л., 1933—37; С а м б у к Ф. В. и Дедов'А. А., 
Подзоны Припечорских тундр (Геоботаника), I, л., 
1934; Сочава В. Б., Растительные ассоциации Ана
барской тундры, «Ботанический журнал СССР*, Л.—М., 
1934, № 3; Адлерберг Г. П., Виноградов 
Б. С., Смирнов Н. А., Флеров К. К., Звери 
Арктики, Главсевморпуть, Л., 1935; Бобринский 
Н. А.,Кузнецов Б. А. иКузякин А.П., Опре
делитель млекопитающих СССР, под ред. Н. А. Боб
ринского, изд. «Советская наука*, М., 1944.

ТУНЕЦ, Thynnus thynnus, рыба из отряда 
макре ле образных (см.). Достигает 3—5 м 
длины и 500 кг веса. Тело удлинённое, 
веретенообразное, с тонким хвостовым стеб
лем. Большой рот несёт многочисленные 
зубы. В области груди чешуя образует род 
панцыря. Брюшные плавники под грудными; 
спинных плавников два; за анальным и вто
рым спинным плавниками по 8—10 малень-
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ких плавничков. Водится тунец в тёплых' 
морях, в частности в Средиземном; отдельные 

экземпляры тунца иногда заходят в Чёрное 
море и к Мурманскому побережью. Мясо тун
ца вкусное.

ТУНИКА, нижняя одежда римлян, мужчин 
и женщин. Т. делалась из льна или шерсти 
в виде рубашки с рукавами или без них. Т. 
сенаторов ткалась с широкой пурпурной 
каймой.

ТУНИС (Tunis), адм. центр и важнейший порт 
франц, протектората Тунис (см.). Расположен 
в глубине прибрежной лагуны—«Тунисского 
озера», соединённого каналом, доступным для 
небольших морских судов, с Тунисским зали
вом Средиземного м.; у окончания канала 
лежит аванпорт Тунис—Ла-Гулетт. Желез
нодорожный узел; аэропорт. 219,6 тыс. жит. 
(1936), из них около 120 тыс. тунисских 
арабов; европейцев около 90 тысяч человек 
(французы и итальянцы). Выплавка свинца 
и цинка, производство суперфосфатов, му
комольная, маслобойная, консервная и про
чая пром-сть: кустарное производство гон
чарных изделий, шёлковых тканей, кож, 
бурнусов и ковров. Вывозятся: пшеница, 
фосфаты, железная руда, цинк, свинец, 
финики, оливковое масло, вино, альфа, кожа, 
шерсть. С.-х. школа, археологии, музей, 
мусульманский ун-т. В 15 км от Т.—разва
лины Карфагена.

Исторический очерк. В древности Тунис— 
Тинес (Tynes), упоминается в трудах Диодора 
Сицилийского и Полибия. Находясь вблизи 
Карфагена, Тунце не играл самостоя
тельной роли. После арабского завоевания 
и разрушения Карфагена (698) Тунис был 
использован как стоянка арабского флота 
и стал центром значительной морской тор
говли. Однако адм. центром страны был 
в 8—9 вв. Кайруан, а затем (с 10 в., при хали
фах Фатимидах и при Зиридах) Махдия. 
В 1054 Т. был завоёван кочевым арабским 
племенем бену-хилал, с 1059 по 1159 при
надлежал Хамадидам.—эмирам соседнего с 
Тунисом феодального государства, зани
мавшего в основном территорию современного 
Алжира. В тот период Т. вёл оживлённую 
торговлю с Италией; торговля сочеталась 
с пиратством. В 1159 Тунис, в своей борьбе 
с норманнскими завоевателями, присоеди
нился к Альмохадам, и тогда центр этой страны 
был перенесён в Т. G 13 в. Т. стал столицей 
Хафсидского султаната. В 16 в. Т. с его раз
витой морской торговлей, пиратством и цент
ральным положением на Средиземном м. 
стал объектом борьбы между Турцией и Испа
нией. С 1574 Т. окончательно перешёл к тур
кам и стал центром сначала одноимённого

6*
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турецкого пашалыка (наместничества), а за
тем полунезависимого пиратского гос-ва, 
правитель которого—бей—признавал себя 
вассалом турецкого султана. В 17—18 вв. 
Т. подвергался неоднократным нападениям 
со стороны Алжира. G 1882 Т.—центр франц, 
одноимённого протектората. Вовремя второй 
мировой войны, в 1942, Т. был захвачен не
мецкими и. итальянскими фашистами. После 
упорных боёв на подступах к Т., 7/V 1943 
город был занят англо-франко-американски- 
.ми войсками, а затем передан Франции.

ТУНИС (Tunieie), государство в Сев. Афри- 
Ж находящееся под франц, протекторатом 
(с 1881), фактически колония Франции.

С С. и В. омывается Средиземным м., на 3. 
граничит с франц, колонией Алжиром, на 
Ю.-В. —с Ливией. Площадь—155,8 тыс. 1см2; 
население 2.730 тыс.чел. (1940); преобладаю
щее большинство (90 %)—туземцы-ар абы и 
берберы (по религии мусульмане-сунниты); 
европейцев 213,2 тыс. чел. (1936), из них 108,1 
тыс. французов, 94,3тыс. итальянцев. Столица 
и самый крупный город протектората—Тунис 
(219,6 тыс. жит.). Прочие важнейшие города: 
Б^зерта (34,8тыс.жит.), Сфакс (43,3тыс. жит.), 
Кайруан (23 тыс. жит.)—древняя столица

Т., место паломничества мусульман, Сус 
(28,5 тыс. жит.).

На С., параллельно берегу Средиземного 
м., тянется хребет Тунисский Атлас (вост, 
часть горней страны Атлас) с отдельными 
высотами, превосходящими 1 тыс. м (Дже- 
бель Poppa—1.203 м). Склоны гор, круто 
падающие в море, покрыты лесами или зарос
лями кустарников (маквис). Южнее—вол
нистое плоскогорье, по к-рому течёт р. Мед- 
жерда (длина 365 км). За ним поднимается 
Сахарский Атлас, св. 1.500 м высоты (гора 
Джебель-Шамби—1.544 м). Долина р. Мед- 
жерды сравнительно густо заселена и обра
ботана. Южнее гор—область солёных озёр

(шоттов), из к-рых наибо
лее значительное Шотт-эль- 
Джерид. К Ю. местность 
вновь повышается до 800— 
850 м. Поверхность покры
та сухими степями и полу
пустыней. Реки Т. (исклю
чая Me джерд у) незначитель
ны и имеют горный харак
тер, на Ю. страны они летом 
пересыхают (вади). Климат 
Т. субтропический, осадков 
на С. ок. 650 мм в год, на 
Ю.—до 100 мм.

Т. — отсталая аграрная 
страна, обладающая круп
ными минеральными богат
ствами. Основное занятие 
населения—земледелие, гл. 
обр. культуры зерновых, и 
садоводство. Из 12,5 млн. га 
земельной площади под паш
нями находится ок. 3,5 млн. 
га. Возделываются гл. обр. 
пшеница (в 1939—851 тыс. 
га, сбор—505 тыс. т, сбор в 
1941—400 тыс. ш), ячмень 
(600 тыс. га, сбор—350 тыс. 
т, сбор в 1941—200 тыс. т), 
овёс (40 тыс. га, сбор—30 
тыс. т). Большая доля (61 %) 
в производстве зерна падает 
на франц, и итал. хозяйст
ва. Садоводство развито на 
побережьи и по долинам 
рек. Виноградарство цели
ком сосредоточено в итал. и 
франц, хозяйствах (выработ
ка вина в 1938—1.976 ты
сяч гл). Культура оливок 
особенно развита в районе 
Сфакса и Суса (производ
ство оливкового масла в 
1941—35 тыс. т). Крупное 
экспортное значение имеет 
культура цитрусовых и ран

них овощей. На Ю. страны в оазисах ведётся 
в обширных размерах сбор фиников, а в степ
ных районах—травы альфа (в среднем выво
зится ежегодно ок. 90 тыс. т). На сев. по
бережьи—обширные леса пробкового дуба 
(в 1938 вывезено 7.185 т пробки и пробко
вой коры). Животноводство, имеющее по 
сравнению с земледелием подчинённое зна
чение, экстенсивно-пастбищного типа. Разво
дятся гл. обр. овцы и козы (в 1938 в тыс.; 
овец—3.315, коз—1.219, крупного рогатого 
скота—502, верблюдов—148, свиней—23). На
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побережья развиты рыболовство и ловля 
губок.

В аграрных отношениях сохранились силь
нейшие феодально-крепостнич. пережитки. 
Преобладающее большинство (80%) тузем
ного населения не имеет земельных наделов 
и составляет обширную группу издольщиков,

Оазис.

работающих, как правило, за 1/5 урожая. 
Крупные земельные участки принадлежат 
племенной верхушке, сдающей землю неиму
щему населению в аренду на тяжелых усло
виях. Крупнейшим землевладельцем страны 
является сам тунисский бей. Значительные 
площади находятся в руках франц, и итал. 
колонистов и капиталистич. компаний. Обра
ботка земли в крупных хозяйствах в значи
тельной степени механизирована, в тузем
ных—осуществляется примитивными спосо
бами. Застойный характер туземного земле
делия и низкий уровень его техники приво
дят к значительным колебаниям урожая, 
а часто и к недородам.

Недра Т. богаты полезными ископаемыми— 
фосфатами, железом, свинцом, цинком, мар
ганцем, серебром, ртутью, бурым углем. 
Наибольшее значение в добывающей пром-сти 
имеет добыча фосфатов, железной и поли- 
металлич. руд. Основные месторождения фос
фатов, где производится наиболее крупная 
их добыча, находятся в районе Гафзы (Мет- 
лауй, Редейф, Муларе); по добыче фосфатов 
(1.828 тыс. m в 1939) Т. занимает 2-е место 
среди зарубежных стран, уступая лишь США. 
Железная руда разрабатывается в трех ме
сторождениях- Джебель-Джерисса, Дуария и 
Слата (добыча железа в 1939—420 тыс. т). Ме
сторождения полиметаллич. руд (цинк и сви
нец) весьма многочисленны, и разработка их 
ведётся во многих пунктах (добыча в 1939— 
17 тыс. т свинца, 0,4 тыс. т пинка). Второ
степенное значение имеет добыча ртути (9 т 
в 1938), серебра (1,9 ти), марганца и бурого 
угля. Почти все добываемые в Т. руды экспор
тируются в не переработав ном виде. На вост, 
побережья развито солеварение (119 тыс. ш 
в 1938). Обрабатывающая пром-сть связана 
гл. обр. с переработкой продуктов сельского 

х-ва: мельницы, пивоваренные з-ды, произ
водство вина и оливкового масла, з-ды по 
дублению и обработке кож, консервные з-ды. 
Значительно развита туземная кустарная 
пром-сть: гончарная, ковровая, ткацкая, 
производство художественных изделий из 
металлов, обработка кож.

Вывоз из Туниса (в 1938— 
1.353 млн. фр.) состоит в 
основном из продуктов сель
ского х-ва и ископаемых: 
оливкового масла (24,7%), 
фосфоритов и руды (23,2%), 
зерна и муки (20,7%), вина 
(12,9 %), фруктов (3,1 %). 
В импорте (1.560 млн. фр.) 
преобладают пищевые про
дукты (26,8%), далее сле
дуют металло- и электроиз- 
делия; машины (16,1%) ткани 
(11,9%), нефтепродукты и 
др. Первое место во внеш
ней торговле Туниса зани
мала в 1938 Франция (по 
ввозу—60 %, по вывозу- 
57,2 %), второе — Велико
британия, третье—Италия. 
Ж.-д. сеть страны (в 1936— 
2.132 км) распределена не
равномерно, сосредоточена в 
северной части протектора
та и обслуживает главным 
образом порты побережья. 

От меридиональной магистрали Бизерта— 
Тун и с—Габес на запад, в глубь страны, от
ходит ряд линий к рудникам. Сеть автодорог 
(ок. 7 тыс. км) также сосредоточена главным 
образом в северной части страны. Важней
шие порты: Тунис с аванпортом Ла-Гулетт,

Оливковые рощи.

Бизерта (крупнейшая военно-морская база 
Франции в Сев. Африке), Сфакс, Сус.

Исторический очерк. В глубокой древности 
Т. был населён хамитскими племенами, зани
мавшимися охотой и кочевым скотоводством. 
Греки называли автохтонное население Т. 
ливийцами, римляне и арабы—берберами 
(т. е. варварами).—Классовые отношения 
сложились в Т. около 9 в. до хр.э. после осно
вания финикийцами Карфагена (см.), став
шего центром большого рабовладельческого 
государства с олигархич. строем. Карфаге
няне усеяли своими колониями всё побе
режье Сев. Африки—от Карфагена до Тин- 

I гиса (современный Танжер) и до Сале. В
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Зевгитане (долина р. Меджерды) они’ осно
вали ряд латифундий, к-рые снабжали Кар
фаген хлебом, плодами, вином, оливковым 
маслом, лесом. Ливийские племена были вы
теснены в глубь страны. В постоянных вой
нах с ними карфагеняне добывали себе 
рабов. Борьба племён Т. против карфаген
ского господства и частые восстания рабов 
(особенно в 3 в. до хр. э.) сильно ослабили 
Карфаген.—В результате Пунических войн 
(264—146 до хр. э.) Т. перешёл под римское, 
господство. Здесь была основана римская 
провинция—Африка. Карфагенские латифун
дии перешли к римской знати. В стране 
сохранился рабовладельческий строй.' Пле
мена Т. продолжали борьбу с завоевателями. 
В 3 в. хр. э. в Т. вспыхнуло большое восста
ние рабов под руководством Арадиона. В 
4 в. вся Сев. Африка была охвачена восста
нием рабов, принадлежавших к ереси дона- 
тистов. В 5 в. Т. был завоёван готами, в 6 в.— 
византийцами. Укрепившись на побережьи, 
они вели борьбу с непокорными автохтонными 
племенами, пытаясь собирать с них дань.

В конце 7 в. Т. был завоёван арабами. В 
670 арабский полководец Укба ибн-Нафи 
основал укреплённый лагерь Кайруан; к 
698 арабы окончательно завоевали весь 
Т., к-рый вошёл в состав провинции Омей- 
ядского халифата—Ифрикии. При намест
нике халифа Мусе ибн-Нусайре (698—714) 
многие берберские племена были обращены 
в ислам и обложены хараджем (податью). 
Впоследствии берберы Т. смешались с ара
бами „ и усврили арабский язык. Борьба 
племён против арабов-завоевателей и уста
новленного ими хараджа часто принимала 
форму сектантских движений. Около 742 
в Т. вспыхнуло большое восстание крестьян 
и кочевников под предводительством ха~ 
риджитов (см.).

В 800 Т. отделился от Багдадского хали
фата, и здесь возникло независимое феодаль
ное государство, с центром в Кайруане, во

Порт Бизерта.

главе с династией Аглабидов. Аглабидские 
эмиры занимались торговлей и пиратством 
в зап. части Средиземного моря. Они завое
вали Сицилию, Мальту и Сардинию. В 909 
их власть была низвергнута новым восста
нием крестьян и кочевников под предводи
тельством измаилитов (см.); в Т. воцарились 
измаилитские халифы—Фатимиды, подчинив
шие себе всю Сев. Африку. В 945 они пода
вили большое хариджитское восстание. В 
969 Фатимиды, завоевав Египет, сделали 
основанный ими Каир столицей своего ха

лифата. Вскоре Т. перешёл под власть дина
стии Зиридов сначала как провинция Каир
ского халифата, ас 11 в.—как самостоятель
ное феодальное гос-во. В начале 12 в. побе
режье Т. было захвачено норманнскими коро
лями Сицилии, «закованными в броню не
мецкими канальями» (по выражению Маркса),

Кайруан.

уничтожившими власть Зиридов. Вскоре нор
манны были изгнаны в результате народного 
восстания, во главе к-рого стал альмохад- 
ский халиф Абд-ал-Мумин, присоединивший 
Т. к своему обширному гос-ву (включав
шему большую часть Пиренейского п-ова 
и с.-з. Африку). В 13 в. альмохадское гос-во 
распалось и в Т. воцарилась династия Хаф- 
сидов; столицей стал г. Тунис. Хафсидские 
султаны не обладали реальной властью: 
им не подчинялись ни племена внутри страны, 
ни феодальные владетели городов побережья, 
занимавшиеся пиратством.

Развитие средиземноморской торговли и 
пиратства в 13—17 вв. способствовало росту 
морских городов Т. (Туниса, Бизерты, Суса. 
Махдии, Сфакса, Габеса, Джербы). В 1270 
король Франции Людовик IX организовал 
неудачный крестовый поход в Т. В 1284 
о-в Джерба был вновь захвачен норманнами. 
В 1390 объединённый флот Венеции, Генуи 
и Франции осаждал Махдию. В 1534 Т. 
был захвачен знаменитым турецким пиратом 
Хайр - эд - дином Барбароссой. Спустя год 
турки были вытеснены из Т. испанцами; 
султан Т. стал вассалом испанского короля 
Карла V. В 50-х годах 16 в. турецкие пираты 
захватили южную часть Т., в 1569 заняли 
весь Т., уничтожили хафсидский султанат. 
Т. стал провинцией Оттоманской империи. 
Но власть турецких султанов и их пашей над 
Т. была только номинальной. Фактически 
страной завладела клика турецких янычар, 
занимавшихся пиратством. С 1590 Т. управ
лялся их избранниками — беями, с 1705— 
наследственными беями.

В 18 в. капиталистич. страны Евроцы, 
стремясь обеспечить безопасность морских 
путей для растущей международной торговли, 
предприняли ряд войн против пиратских 
центров Алжира и Т. В силу мирных догово
ров, заключённых Т. с Францией, Англией, 
Голландией, Испанией, Венецианской рес
публикой, пиратство было ограничено, и 
европейские резиденты получили в Т. ряд 
привилегий. Французы основали свои фак
тории в Бизерте (1768), на о-ве Галит (1770), 
на мысе Бон (1781). В 19 в. пиратство было
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окончательно уничтожено. Т., благодаря 
своему центральному положению на Среди
земном море, стал объектом завоевательной 
колониальной политики капиталистич. госу
дарств Европы. В 1830-х гг. Франция, при
ступив к завоеванию Алжира, вступила 
в связь с беем Т. и пыталась навязать ему 
свой протекторат. В 1836 Франция помешала 
высадке в Т. турецких войск; в 1837 напра
вила в Т. из Алжира свои войска, кото
рые были вскоре отозваны по настоянию Ан
глии.

В 1840—60-х гг. в Т., по настоянию евро
пейских держав^ были проведены реформы, 
облегчавшие проникновение в страну ино
странного капитала: отмена рабства (1846); 
гарантии личности и собственности немусуль- 
ман (1857); строительство дорог, маяков, 
акведуков, арсенала, верфи; реорганизация 
армии с помощью европейских инструкторов. 
В связи с издержками на проведение реформ 
были значительно повышены налоги, что 
вызвало ряд народных (крестьянских и бе
дуинских) восстаний против бея. Пользуясь 
«реформами», а также финансовыми затруд
нениями Т., иностранные капиталисты до
бились от бея Т. ряда концессий (францу
зы—на телеграф и восстановление акведу
ков; англичане—на ж. д. Тунис—Ла-Гулетт, 
итальянцы—на свинцовые рудники), навя
зали бею ряд кабальных займов, привед
ших страну к банкротству, и в 1868 уста
новили международный контроль над её 
финансами. При этом обнаружились проти
воречия между Францией, с одной стороны, 
Англией и Италией—с другой. Противо
действуя франц, экспансии в Т., Англия 
поддерживала Италию, также стремившуюся 
к захвату Т.

Обстановка изменилась в 1878, на Берлин
ском конгрессе, когда Франция, признав тер
риториальные приобретения Англии (о-в 
Кипр), в виде компенсации получила от неё 
предложение, поддержанное Бисмарком, за
нять Т. Бисмарк поддерживал франц, экспан
сию в Т. с целью отвлечь Францию от планов 
реванша в Европе и столкнуть Францию с Ита
лией. В 1881, спровоцировав пограничный 
конфликт, франц, войска вторглись в Т. со 
стороны Алжира и одновременно высадились 
в Бизерте. 12/V они окружили резиденцию 
бея в Бардо, и бей был принуждён подписать 
продиктованный ему договор о протекторате. 
Турецкий султан, в качестве сюзерена, опро
тестовал этот договор, однако практич. по
следствий этот протест не имел. Оккупация Т. 
восстановила Италию против Франции и, 
как предвидел Бисмарк, толкнула Италию на 
союз с Германией и Австро-Венгрией (см. 
Тройственный союз). В течение 1881 фран
цузы подавили народное сопротивление в 
Т., и договором, заключённым 8/VI 1883 
в Ла-Марсе, закрепили свой протекторат. 
Т. был передан под управление франц, ге
нерального резидента и его чиновников, 
к-рым подчинялся безвластный бей и его 
вазиры (министры). Земельные фонды Т. 
были переданы в собственность франц, ка
питалистич. компаниям, банкам, отдельным 
капиталистам, генералам, сенаторам, высшим 
чиновникам. Здесь были созданы франц, 
латифундии, обрабатываемые полу крепост
ными арабами-издольщиками.

Колониальный гнёт Франции вызвал в 
Т. рост национально-освободительного дви
жения, особенно в 20 в. В 1905 в Т. была 
образована «республиканская партия» с уча
стием франц, мелкобуржуазных демократов 
и арабских националистов. В 1907 эта партия 
раскололась, и арабы во главе с Али Баш- 
Ханба и Мухаммедом Саалиби образовали 
свою «тунисскую партию». В 1912 эта партия 
провела в г. Тунисе политич. стачку и мас
совую демонстрацию против колониального 
режима; её вожди были высланы из страны. 
В 1914—18 Баш-Ханба обосновался в Жене
ве, где организовал «Комитет независимости 
Алжира и Туниса» и вёл антифранцузскую 
пропаганду. В 1919 Саалиби прибыл в 
Париж, где выпустил памфлет «La Tunisie 
martyre» («Тунисия мученица»).

После первой мировой войны помещичье- 
бурж. националисты Т. образовали «партию 
свободы и конституции» (хизб-ал-хурр-ва- 
д-дастур, сокращённо—«дастур»), обладав
шую влиянием на широкие народные массы. 
В 1920 партия опубликовала «Прогоамму 
требований тунисской нации», в к-рой доби
валась создания в Т. парламента и консти
туционного пр-ва, а также равноправия ара
бов с французами. G этой программой партия 
послала свою делегацию в Париж. Однако, 
по настоянию франц, генерального резидента 
в Т.—Фландена, лидер делегации Саалиби 
был арестован и предан военному суду. 
Арест Саалиби вызвал в Т. бурные народные 
демонстрации протеста, в результате к-рых 
франц, правительство было вынуждено ото
звать Фландена из Т., освободить Саалиби, 
допустить в Париж вторую тунисскую деле
гацию и легализовать «дастур» (апрель 1921). 
В апреле 1922 «дастур» организовал новые 
массовые демонстрации, после к-рых Франция 
провела в Т. половинчатые конституционные 
реформы: образовала «Большой совет» и об
ластные советы для обсуждения бюджета. 
Часть националистов, удовлетворённая этими 
реформами, вышла из «дастура» и образовала 
партию реформ (хизб-ал-ислах); «дастур» 
же продолжал добиваться конституции. По
сле 1924 нац. движение в Т. пошло на убыль. 
Репрессии и чрезвычайные декреты ослабили 
его. Экономии, кризис 1929—33, сопровождав
шийся крестьянскими волнениями, вызвал 
новую активизацию нац. элементов. Левое 
крыло «дастура» выделилось в партию «новый 
дастур», выдвинувшую ряд крестьянских 
требований. Усилилось влияние коммунисти
ческой партии Т., основанной около 1926.

В 1930-х гг. фашистские державы, подго
тавливая вторую мировую войну, развернули 
в Т., как и в других странах, свою подрыв
ную работу. Особенно активно действовала 
фашистская Италия, опиравшаяся на много
численных итал. резидентов в Т., к-рые в 
силу франко-итальянских соглашений 1896 
и 1900 пользовались здесь рядом привилегий. 
В 1935 Муссолини добился от премьер- 
министра Франции Лаваля ещё большего 
расширения этих привилегий. В то же время 
фашисты связались с реакционными элемен
тами «дастура», с помощью к-рых они возбуж
дали волнения в Т. и ослабляли оборону Т. 
от угрожавшей ей фашистской агрессии. 
После Мюнхенского соглашения фашистская 
Италия открыто выдвинула свои притязания
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на Т. Фашистская печать требовала созвать 
международную конференцию для уточнения 
статута Т. и для пересмотра прав Франции 
на Т. 17/ХП 1938 Италия денонсировала 
договор Лаваля—Муссолини под тем предло
гом, что он не даёт достаточных прав для 
итал. резидентов в Т., и предложила Франции 
сформулировать новые предложения по этому 
вопросу. Но Франция отказалась пойти на 
дальнейшие уступки.

10/VI 1940 Италия объявила войну Фран
ции, рассчитывая получить в виде приза Т. 
На границе Т. с Ливией были сосредоточены 
итал. войска. Но Германия оставила Т. под 
номинальной властью «правительства» Виши 
и превратила его в немецко-фашистский плац
дарм. В 1941 Германия перебросила в Ливию 
через территориальные воды Т. танковую 
армию Роммеля. В 1941—42 Т. был базой, 
через к-рую Роммель получал материалы и 
подкрепления. В ноябре 1942, после высадки 
англо-франц, войск в Сев. Африке, немецко- 
итальянские фашисты превратили Т., осо
бенно район Туниса и Бизерты, в опорную 
базу своей обороны. Напряжённые бои шли 
в течение всей зимы 1942/43. В мае 1943 со
противление фашистов было сломлено, Т. и 
Бизерта освобождены, фашисты сброшены 
в море. Летом 1943 Тунис был использован 
как база для вторжения союзных войск в 
Италию. По окончании войны прогрессивные 
круги Т. стали решительно добиваться из
менения французской системы колониального 
управления. В. Луцкий.

Народное образование. До оккупации Т. 
французами (1881) в стране была сеть рели
гиозных мусульманских школ (куттаб), в 
к-рых обучение велось средневековыми мето
дами и сводилось к зазубриванию Корана. По
сле оккупации многие куттабы были закрыты1.

Всеобщего обязательного обучения в Т. 
нет. В конце 19 в. были открыты т.н. франко
арабские начальные школы для туземцев, 
как правило, с 4-летним курсом обучения. 
Основными учебными предметами в этих 
школах являются французский и арабский 
языки, «моральные наставления». В 1937 
в франко-арабских школах обучалось не
сколько более 40 тыс. детей (в т. ч. менее 
5 тыс. девочек) на 350—400 тыс. детей школь
ного возраста.—Профессиональное образо
вание развито чрезвычайно слабо; в 1937 
функционировало всего лишь 16 мусульман
ских ремесленных школ ученичества с 990 
учениками, Для детей зажиточных кругов 
городского туземного населения открыты 
т. н. курсы среднего образования с 5-летним 
сроком обучения по сокращённой программе 
франц, коллежей. Окончившие эти курсы не 
получают права продолжать образование в 
высшей школе.—Для подготовки кадров более 
высокой квалификации имеются два коллежа 
Садики и Алауи. Диплом об окончании кол
лежа Садики даёт право на поступление 
в последний класс франц, лицея. Коллеж 
же Алауи готовит туземных чиновников 
центральных учреждений Т. Из сельскохо
зяйственной секции этого коллежа окончив
шим открыт доступ в Высший ин-т колониаль
ной агрономии.—Высшее образование фак
тически закрыто для туземцев, за исключе
нием незначительного числа лиц, обладаю
щих большими средствами и могущих из 

коллежа Алауи поступить в упомянутый уже 
Институт колониальной агрономии или из 
франц, средних школ в Высшую школу 
арабского языка и литературы.

Грамотность местного населения на очень 
низком уровне (не более 3—4%). Для тузем
ного еврейского населения существует специ
альная сеть т. н. франко-израэлитских школ 
с 10 тыс. учащихся. Для детей французов 
открыты особые учебные заведения, находя
щиеся в полном соответствии с аналогич
ными учебными заведениями метрополии.

Н. А. Константинов.
ТУНКИНСКИЕ БЕЛЫЙ, Тунки некие 

Альпы, хребет в системе Восточного 
Саяна, расположен в пределах Иркутской 
обл. и Бурят-Монгольской АССР, является 
водоразделом рек Иркута и Китоя (притоки 
Ангары). Высота 3.000—3.300 м. К С.-В. 
хребет понижается. Т. Б. сложены в основ
ном докембрийскими гнейсами, сланцами 
и известняками. Оледенение значительно. 
Лесная растительность лишь у подножья.

ТУНСКОЕ ОЗЕРО (Thuner See), озеро в 
Швейцарских Альпах у сев. подножья Берн
ского Оберланда на высоте 560 л; площадь 
48 максимальная глубина 217 м. Лежит 
в глубокой долине, вост, часть к-рой зани
мает Бриенцское озеро. Через оба озера 
протекает р. Аара, вытекающая из Т. о. на 
С.-З. В Т. о. впадает много речек, важнейшая 
Кандор. На озере пароходное сообщение.

ТУНЧЖОУ (Tungchow), также Нань- 
т у н ч ж о у, город в пров. Цзянсу на В. 
Китая, близ впадения р. Янцзы в Восточно- 
Китайское море. Ок. 150 тыс. жит. Хлопчато
бумажная и шёлковая пром-сть, .рисоочисти
тельные и маслобойные предприятия. Тек
стильный и с.-х. колледжи.

ТУНШАНЬ (Tungshan), город в Китае, см. 
Сюйчжоу.

ТУПАЙИ, примитивные мелкие млекопи
тающие, относимые обычно к отряду насекомо
ядных (см.), где 
им отводится 
ранг семейст
ва (Tupajidae). 
Однако работы 
ряда авторов 
показали, что 
Т.обладают ря
дом особенно
стей строения, 
сближающ. их 
с лемурами, по
чему некото
рые и включа
ют Т. в отряд 
приматов (см.). 
Вер хнеме ло- 
вые насекомо
ядные предки 
приматов бы
ли, несомнен
но, чревычай- тупайя перохвостая, 
но сходны с Т., 
ископаемые остатки которых весьма скудны 
(упомянем лишь об анагале—Anagale go- 
biensis из олигоцена Монголии, с ногтями 
на пальцах стоп). Современные Т. харак
терны для Индо-Малайской зоогеографиче
ской области. Размеры тела—с белку, гу
стая шерсть б. ч. коричневых и рыжих от
тенков; хвост пушистый, длинный; передние
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конечности короче задних; мордочка длин
ная, глаза обращены в сторону под углом 
около 40^; на мордочке полный набор вибрисс; 
на кистях и стопах самый, длинный палец 
третий; на всех пальцах когти; большие паль
цы не противопоставляются прочим. Молоч
ных желёз 2—3 пары на груди и животе. 
Живут в кустарниках и на деревьях, ведут 
дневной образ жизни, питаются семенами, 
плодами, насекомыми. Зубы ( 3 •; t. 3 73 ), кроме 
коренных, близки к насекомоядному типу. 
Глазницы отделены от височной ямки кост
ным кольцом, а слуховые капсулы сильно 
раздуты, как у лемуров, с которыми Т. роднят 
ещё наличие «нижнего языка» (sublingua) 
и начало редукции обонятельного и прогрес
сивного р азвития зрительного отделов голов
ного мозга с его большим относительным 
весом (-^).

ТУПАК-АМАРУ (Tupac-Amaru), 1) (год рож
дения неизвестен, умер 1575), последний пра
витель инков (см.). Был казнён испанским 
вице-королём Перу. 2) Хосе Габриэль 
Кондорканки (ок. 1740—81), вождь 
индейского восстания в Перу (1780 —85). Вёл 
свою родословную от Т.-А. и принял его 
имя. Восставшие жгли усадьбы, тюрьмы 
и казармы принудительных работ, отменили 
крепостную повинность индейцев, заменяли 
коррехидоров выборными властями. 17/XI 
1780 Т.-А. нанёс при Сангароре поражение 
испанским войскам. Он предпринял поход 
на Куско, но испанские власти и креолы орга
низовали карательные отряды из негров и 
мулатов, метисов и самих индейцев, поль
зуясь их старыми племенными распрями. 
6/IV Т.-А. был разбит при Тинте, бежал, 
но был выдан и 18/V 1781 четвертован в 
Куско. Его сводный брат Диэго Т.-А., скры
вавшийся в горах, возобновил в 1782 борьбу 
с испанцами. Он осадил Ла-Пас; однако, 
поддавшись обещаниям общей амнистии, он 
сдался 19/VII 1783 и был повешен. Потомки 
инков и 80.000 индейцев были перерезаны. 
Но окончательно восстание было ликвиди
ровано лишь в 1785.

ТУПИК, Fratercula, род птиц из группы 
чистиков (см.). Отличается чрезвычайно вы
соким, сильно сжатым с боков клювом, на 
передней половине 
клюва поперечные 
бороздки, у типич
ных Т.—на обеих че
люстях, у топорика 
(подрод Lunda) — 
только на верхней; 
последний отличает
ся также наличием 
позади глаз боль
ших пучков длинных 
перьев. Т.—морские 
птицы, хорошо лета
ющие и плавающие; 
гнездятся на при
брежных горах. В сев. части Атлантического 
океана и в Северном Ледовитом океане во
дится обыкновенный Т., или попугайчик (F. 
arctica), в сев. части Тихого океана виды— 
ипатка (F. corniculata) и топорик (F. cirrata).

ТУР (Tours), город в Зап. Франции между 
рр. Луара и Шер, близ их слияния, адм. 

центр деп. Эндр-э-Луар; гл. город историч. 
обл. Турень; ж.-д. узел; 83,8 тыс. жит. 
(1936). Шёлковая, металлообрабатывающая (в 
частности, сельскохозяйственное машиност
роение), химическая, обувная, цементная, 
полиграфическая, пищевая промышленность. 
Собор 12 в.

Т., под властью римлян называвшийся 
Caesarodunum, позднее—Turones, в 473 был 
захвачен вестготами, в 507—франками. Ъ 8 в. 
Т. подвергался набегам арабов, а в 853 и 90S 
был опустошён норманнами. Позже Т. при
надлежал наследственным анжуйским графам. 
Филипп II Август окончательно присоединил: 
Т. к Франции в 1205. По соседству с Т. 
вырос Щатонёф, расположенный вокруг гроб
ницы с мощами Мартина, епископа Турского 
(375—397), считавшегося апостолом Фран
ции. В 1354 были объединены стенами оба. 
города, и образовавшийся новый город стал 
называться Туром. Генеральные штаты со
бирались здесь в 1308, 1468, 1484 и 1506. 
В окрестностях этого «сада Франции» были 
любимые резиденции королей Карла VII 
и Людовика XI. В 1870, когда пруссаки 
осадили Париж, Т. был местопребыванием 
т. н. делегации франц, правительства нацио
нальной обороны во главе с Гамбеттой 
(см.). В декабре 1920 в Т. состоялся съезд 
франц, социалистич. партии, на к-ром после 
раскола большинством была образована ком
мунистическая партия Франции. Во второй 
мировой войне, в период вторжения не
мецко-фашистских войск во Францию, пре
мьер-министр Рейно в июне 1940, объявив 
Париж открытым городом, переехал с каби
нетом в Т.

ТУР, у р, п е р в о б ы т н ы й бык, Вов 
primigenius, исчезнувший в историч. время 
крупный длиннорогий бык, чёрной окраски* 
покрытый длинной шерстью; прародитель 
нашего домашнего крупного рогатого скота. 
Т. напоминал современных украинских и 
венгерских волов или длиннорогих чёрных 
и пегих быков Испании и Юж. Франции. 
Т. был распространён в Зап. Европе, в 
Европейской части СССР, в Сибири, Монго
лии. и Китае.

О распространении Т. в России, кроме 
находок ископаемых остатков, имеются ука
зания в виде различных слов в русском языке: 
«турять», «туровить», «вытурить» (в смысле 
спешить, изгнать) и географии, названий: 
город Туров (Белоруссия), урочище Туров 
(Галический район Ярославской обл.), Ту
ровская пустынь (б. Вологодской губ.), 
Турово и Турья речка в Московской обл., 
Туровский лес в Рязанской обл. и т. д. Ука
зание об охоте на Т. в Приднепровьи в на
чале 12 в. имеется в поучении князя Влади
мира Мономаха: «Тура два метала мя на 
розех и с конем». Указания на Т. имеются 
в «Слове о полку Игореве», в былинах 
(о Добрыне Никитиче, Иване Гостином сыне, 
Иване Годиновиче). Т. упоминается в эпосе 
и многих других народов: напр., в «Песне 
о Нибелунгах» среди трофеев охоты Зиг
фрида упоминаются зубр и «четыре могучих 
тура»; определённо упоминают о Т. и древ
ние писатели (Юлий Цезарь, Плиний). Т. 
в своём распространении не переходили 60° 
с. ш. (самая сев. находка ископаемых остат
ков—южный берег Ладожского оз.). Обитали
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они в поясе смешанных и лиственных лесов, 
а также в степях. Об обитании Т. в степях, 
кроме находок его остатков, свидетельст
вует и русский народный эпос: чародейка 
Маринка «обернула Добрыню гнедым туром, 
пустила его далече во чисто поле, где 
то ходят девять туров».

Гербер штейн в «Записках о Московских 
делах» (Rerum Moscoviticarum commentarii, 
1556) даёт изображение Т., но в России к 
этому времени Т. уже не было. В Польше, 
где охрана Т. проводилась с 11 в., они ещё 
существовали; во второй половине 16 в. Т. 
оставались только в урочище Яктаровка 
в королевском парке (55 км к западу от 
Варшавы); в 1599 их было 24 головы, а в 
1627 был убит последний Т. (самка).

Исчезновение Т. в древней Руси, вероятно, 
падает на 14 и 15 вв. Причинами исчезнове
ния надо считать ухудшение пастбищ в связи 
с изменениями климата, преследование чело
веком, истребление лесов, вытеснение домаш
ним скотом и слабая плодовитость Т. По мне
нию Рютимейера, потомками Т. надо считать 
шотландский парковый скот, также вымерший 
в настоящее время. Попытки восстановления 
Т. делаются в Европе на материале испанских 
«боевых», а также ронских и корсиканских 
быков. Имеются изображения Т. у Гербер- 
штейна (1561) и «Аугсбургский рисунок», 
оригинал к-рого не сохранился; в Помпее 
найден рисунок, изображающий дикого Т., 
пронзённого копьём.

Лит.: Громова В. И., Первобытный бык, или 
тур в СССР, в,кн.: Ежегодник Зоологического музея 
Академии наук СССР, т. XXXII, Л., 1931; Б о г о- 
л ю б с к и й С. Н.» Происхождение и эволюция домаш
них животных, М., 1940; Mertens A., Der Ur, Bos 
primigenius Bojanus, «Abhandlungen und Berichte aus 
dem Museum fur Natur- und Heimatskunde... in Magde
burg*, 1906, Bd I, [H.] 1.

ТУР, Евгения, см. Салиас де Турнемир, 
Елизавета Васильевна.

ТУРА, центр Эвенкийского Националь
ного округа Красноярского края. Располо
жен на реке Нижней Тунгуске. 1.136 жи
телей (1939). Основные занятия населения— 
оленеводство, пушной промысел, рыболов
ство. Развито и сельское х-во. При Совет
ской власти стал важным культурным очагом 
на Крайнем Севере. Организованы средняя 
школа, школа-интернат, больница, радиопе
ре даточная станция и др.

ТУРА, название шахматной фигуры, см. 
Ладья.

ТУРА, река в Зауральи, левый приток 
Тобола. Длина по разным источникам от 
677 до 1.015 км. Площадь бассейна 75,7тыс. км2. 
Стекает с вост, склона Уральского хребта. 
Русло извилистое и обильное перекатами. 
Правый берег высокий, левый—низкий, за
топляемый в половодье. Судоходна Т. от 
Тюмени. Продолжительность навигации ок. 
180 дней. Наиболее крупные притоки правые, 
стекающие с Урала: Салда, Тагил, Ница, 
Пышма.

ТУРА (Tura), Козимо, по прозвищу 
К о смб (ок. 1430—95), известный итал. 
живописец феррарской школы. Учился, ве
роятно, у Паннонио, испытал влияние Сквар- 
чоне, Донателло, Мантеньи и нидерландских 
живописцев. С 1456 по 1486 работал при фер
рарском дворе. Остро субъективное искус
ство Т. своеобразно сочетает ряд готических 
пережитков с ренессансным пониманием фор

мы. Т. любит изображать костлявые, худые 
фигуры, некрасивые, но крайне выразитель
ные лица, перегружённые гротескным орна
ментом архитектурные фоны, скалистые пей
зажи. Пользуясь сильными, холодными крас
ками, Т. придаёт им металлич. блеск, ещё 
более усиливающий графич. чёткость как 
бы сделанных из жести форм. Главные произ
ведения: «Мадонна с ангелами», «Св. Иеро
ним» и «Аллегория»—в Национальной галле- 
рее (Лондон); «Благовещение» и «Георгий с 
драконом» (от 1469)—в Феррарском соборе; 
«Пьета»—в Лувре; «Блаженный Якопо делла 
Марка»—в галлерее Модены.

Лит.: Hartzsch О., Katalog der echtenund Ш- 
schlich zugeschriebenen Werke des Cosimo Tura, Ham
burg, 1931.

ТУРАЕВ, Борис Александрович (1868— 
1920), выдающийся специалист по истории 
древнего Востока, египтолог и эфиопист. 
В 1891 окончил историко-филологич. фа
культет Петербургского ун-та; затем, полу
чив научную командировку за границу, 
слушал лекции крупных специалистов (егип
тологов Эр мана и Масперо, ассириолога 
Шрадера и др.) и вёл научную работу в му
зеях в Берлине, Париже, Лондоне и в ряде 
городов Италии. В 1896 начал чтение курса 
истории древнего Востока в Петербургском 
ун-те. В 1916 избран действительным членом 
Академии наук. Для Т. как учёного-исследо
вателя характерно глубокое знание и широкое 
использование первоисточников на древне
восточных языках, что придаёт его науч
ным трудам исключительное значение. Т. в 
области методологии стоял на идеалисти
ческих позициях.

Важнейшие труды Т.: История Древнего 
Востока, СПБ, 1897; то ж е, ч. 1—2, СПБ, 1911—13; 
тоже, под ред. В. В. Струве и И. Л. Снегирёва ,ч. 1—2 
[Л.], 1935; Египетская литература, т. I, М., 1920 
(Памятники мировой литературы); Бор Тот, Лейпциг, 
1898 (Записки историко-филологич. фак-та имп. 
Спб. ун-та, ч. 46); Исследования в области этиологи
ческих источников истории Эфиопии, СПБ, 1902 (док
тор. дисс.). Кроме того, Т. принадлежит несколько сот 
больших и малых статей, заметок и рецензий (Спи
сок трудов проф. Б. А. Тураева [1893—1918], «Из
вестия Российской Академии наук*, П., 1918, VI сер., 
№ 16).

ТУРАЛИНСКОЕ ОЗЕРО, самосадочное горько- 
солёное озеро на побережья Каспийского 
моря в Дагестанской АССР, в 25 км к Ю. 
от г. Махач-Кала. Площадь 4,8 км2. .Озер
ная соль пригодна только для корма жи
вотных.

ТУРАН, в древне-иранских легендах, встре
чающихся в Авесте (см.), а также широко 
использованных Фирдоуси (см.) в его поэме 
«Шах-намэ»,—страна, лежавшая на северо- 
востоке от Ирана и противопоставлявшаяся 
ему. Границей Т. и Ирана, как можно заклю
чить по одному месту из «Щах-намэ», счита
лась река Оке (Аму-дарья). В Авесте и 
«Шах-намэ» упоминаются имена легендарных 
властителей Т., с которыми боролся иранский 
богатырь Рустем. Во всех этих легендах есть 
только одно историч. ядро—это борьба 
иранцев, перешедших уже к земледелию, 
с вторгавшимися в Иран из Ср. Азии кочев
никами-скотоводами.

ТУРАНСКАЯ НИЗМ ЕННОСТЬ (Турке
станская), расположена в Средней Азии, 
границей служат: на 3.—Мугоджары и Усть- 
Урт, на В.—Тянь-шань и Памир, на Ю.— 
Копет-даг, на С.—Ар ало-Иртышский водо
раздел. В Т. н. входят следующие части:



ТУРА

Мадонна на троне.
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1) подзона песчаных пустынь: Прикаспий
ская низменность, Кара-кум, дельта Аму
дарьи, Кызыл-кум, Мугон-кум, Джеты-су;
2) подзона лёссовых предгорных равнин от 
Копет-дага до Заилийского Алатау. Туран- 
ская низменность сложена в основном тре
тичными и четвертичными отложениями. 
Бедна осадками.

ТУРАНСКИЕ НАРОДЫ, устарелый термин, 
обозначающий обитателей Туранского на
горья, тюркской языковой группы народов, 
в отличие от обитателей Иранского нагорья, 
принадлежащих к иранской языковой группе 
народов.

ТУРАТИ (Turati), Филипп (1857—1932), 
итал. политический деятель, социалист-ре
формист, один из основателей (в 1892) итал. 
социалистич. партии. Адвокат, литератор. 
С 1896—член палаты депутатов. За участив 
в т. н. «майских событиях» 1898—рабочих 
выступлениях, охвативших ряд городов 
Италии,—был арестован. Примыкал к пра
вому крылу социалистич. партии, защищал 
классовое сотрудничество. В острой внутри
партийной борьбе во время итало-турецкой 
войны 1911—12 поддерживал реформистскую 
позицию Биссолати,возглавив реформистскую 
группу и ведя раскольническую деятельность 
в партии. Ярый противник Великой Октябрь
ской социалистич. революции. Когда под 
давлением революционно настроенных масс 
итал. социалистич. партия примкнула в октяб
ре 1919 к Коминтерну, Т. остался в её рядах. 
Отрицательно относился к мощному движе
нию трудящихся масс в сентябре 1920 (зах
ват фабрик). После организованного им рас
кола социалистической партии в 1922, Ту- 
рати возглавил оппортунистическую уни
тарную социалистическую партию. Наряду 
с другими вождями послевоенного 2-го Ин
тернационала Т. был противником Совет
ского Союза.

ТУРАЦИН, пурпурно-красноватый пиг
мент, содержащий 5—9% меди. Находится 
в перьях шлемоносного турако, причём эти 
перья, будучи смо
чены, теряют свою 
о кр ас ку, котор ая
снова восстанавли
вается при высыха
нии; высушенные же 
шкурки этой птицы 
от мытья не теряют 
своей окраски. Вы
деляется Т. из перь
ев турако при помо
щи раствора едкого 
натра.

ТУРАЧ, Francoli- 
nus francolinus, пти
ца из отряда кури
ных. Окраска верх
ней стороны тела 
охристо-бурая с чёр- т
ными пестринами и 
рыжим ошейником, низ у самок беловатый 
с_чёрными поперечными пятнами, у самцов 
чёрный с белыми пестринами. Размером Т. 
с куропатку. Распространён Т. от Кипра 
и Малой Азии до Бенгалии и Непала; 
в Союзе ССР Т. встречается в Закавказья и 
в ю.-з. Туркмении (по реке Атрек). Дер
жится преимущественно на приречных лу

Рис. 1. Шар Герона 
Ал ександрийского 

(120 до хр. э.): х— 
шар; z и w—изогну
тые трубки (насадки); 
р—котёл; о, s, q—пу
стотелые подставки; 
через одну из них 
из котла р подво
дится пар, поступа- 
\ющий затем в шар.

гах, недалеко от кустарников и густых 
зарослей, а также и в полупустынном ланд
шафте. Кладка из 8—15 яиц. Т. в некото
рых местах, например в Западной Европе, 
совершенно истреблён; в СССР он охра
няется.

ТУРБИНЫ. Содержание:
I. Т. паровые.......................................................... 182

II. Т. газовые......................................................... 194
III. Турбостроение в СССР................................... 195

I. Т. паровые.
Т. паровая—тепловой двигатель, рабо

тающий посредством кинетич. энергии (жи
вой силы) пара, непосредственно преобра
зующейся на вращающихся частях Т. в 
механич работу. Паровая Т. состоит из не
подвижных частей (на
правляющие аппараты) 
и вращающихся, образу
ющих ротор Т. В непод
вижных частях происхо
дит р асшир ение пар а, 
причём потенциальная 
его энергия переходит в 
кинетическую, к-рая вы
зывает вращение ротора, 
в результате чего и полу
чается механич. работа. 
Непосредственное преоб
разование потенциаль
ной энергии пара в ки
нетическую составляет 
принципиальное отличие 
работы пара в паровой 
Т. от работы пара в па
ровой машине: в цилинд
рах паровой машины пар 
работает непосредствен
но давлением; скорость 
его в цилиндре так мала, 
что действием её можно 
пренебречь. Другое отличие паровой Т. от 
паровой машины—непосредственное соедине
ние вала Т. с рабочими органами машины 
(электрич. генератором, гребным винтом в 
судовых Т.); в паровой же машине преоб
разование прямолинейного качательного 
движения поршня во вращательное дости
гается посредством шатунно-кривошипной пе
редачи.

Кинематич. простота паровой Т. и сходство 
принципа её работы с водяным колесом 
повели к тому, что по типу паровых Т. были 
сделаны первые предложения паровых дви
гателей: Геронов шар, предложенный греч. 
учёным Героном Александрийским, жившим 
в 1 в. дохр. эры, и колесо Бранка (итал. учё
ного 17 в.). Геронов шар, изображённый 
на рис. 1, представляет собой полое тело, 
в которое через пустотелую ось проводится 
пар .Пар расширяется и выходит через закруг
лённые насадки z, w. Реакция вытекающей 
струи заставляет шар вращаться с большой 
скоростью. В Героновом шаре всё расширение 
пара совершается в роторе. Т., работающие 
по этому принципу (по крайней мере, с преоб
ладающим расширением пара в роторе), 
называются реактивным и.—В колесе 
Бранка (рис. 2) расширение пара происходит 
в неподвижном направляющем аппарате. Т., 
работающие по этому принципу, называются 
активными. Пар при расширении при-



183 ТУРБИНЫ 184

обретает значительную скорость (порядка 
нескольких сот метров в секунду). Приобре
тённую кинетич. энергию пар отдаёт на 
лопатки вращающегося колеса; вращение

Рис. 2. Турбина Бранка.

последнего может быть использовано для 
приведения в движение каких-либо рабочих 
механизмов.

Однако ни шар Герона, ни колесо 
Бранка не получили широкого практиче
ского применения. В 17 в. и первой половине 
18 в. актуальной задачей было откачивание 
воды из шахт; для этой цели быстро вращаю
щиеся колёса типа Бранка оказались непри
годными. Проблема была решена заменой их 
поршневыми паровыми машинами, предло
женными Папином, Ньюкоменом и Уаттом. 
В последней трети 18 в. возникла потребность 
в двигателе с непрерывным вращением для 
приведения в движение машин фабрик и заво
дов. Впервые эта задача была решена изобре
тением парового двигателя русским механи
ком Иваном Ползуновым (1763), а затем уже 
вторым вариантом машины Уатта (1784)—ба
лансирной паровой машиной с шатунно-кри
вошипной передачей к медленно вращающе
муся валу. В конце 18 в. и почти в течение 
всего 19‘ь. разработано было много проектов 
паровых Т., но все они не находили практич. 
применения. В последней четверти 19 в. с 
началом развития электрич. станций возник
ли благоприятные условия для применения 
паровой Т. В короткое время были созданы 
современные типы Т., нашедшие широкое 
применение в первой четверти 20 в. Первые 
типы паровых Т.. были предложены (почти 
одновременно, в период 1883—89) шведским 
инженером Лавалем (см.) и англичанином 
Парсонсом (см.).

Типы Т. и работа пара в паровой Т. Паро
вые Т. разделяются на след, классы: 1) по 
цели применения—на Т. стационарные (для 
электрических станций и фабрик), судовые 
и Т. специальные (для самолётов и т. п.); 
2) по способу работы пара—на активные, 
реактивные и смешанные; 3) Т. конденсацион
ные (где пар обращается в воду путём охла
ждения свежей водой) и теплофикационные 
(где пар из Т. при высоком давлении и тем
пературе отводится в нагревательные или 
отопительные аппараты).

Действие пара в паровой Т. уясняется на 
примере активной Т. с одним направляющим 
аппаратом и одним рабочим колесом. По 
этому типу была построена турбина 
Лаваля. Схема её изображена на рис. 3. 
Направляющий аппарат этой Т. имеет форму 

отдельных сопел. Расширение пара в напра
вляющем аппарате должно быть полным, 
т. е. давление пара должно понижаться от 
начального значения до давления выпуска. 
В этих Т. давление пара при выпуске бралось 
не выше 10—12 атм. (абсолютных); темпера
тура пара 250—300°С; давление пара при 
выпуске в атмосферу 1,1—1,2 атм., при вы
пуске в конденсатор 0,2—0,1 атм. Напра
вляющее сопло имеет конически-расходя
щуюся форму (сопло Лаваля). При полном 
расширении пар приобретает огромную ско
рость, с к-рой поступает на лопатки рабочего 
колеса, где отдаёт значительную часть своей 
кинетич. энергии, превращающейся в меха
ническую работу. Для оптимальных условий 
работы активных Т. отношение скорости на 
окружности колеса к скорости пара берётся 
около 1:2. В турбине Лаваля скорость до
стигала 400 л/сек. При небольших диамет
рах паровых Т. получается громадное число 
оборотов: в небольших Т. 20.000—30.000 
об/мин., а в более мощных Т.—до 10.000 
об/мин.—Для приведения в движение элек
трических генераторов, с к-рыми соединялись 
эти Т., Лаваль применял зубчатые переда

чи с отношением числа 
оборотов ; 1:10. Такие 
передачи были очень 
громоздки, .дороги в

Рис. 3. Схема одноступенчатой активной тур
бины Лаваля: 1—вал 2—диск, з—рабочие ло
патки, 4—сопло, 5—корпус турбины; а—угол, 
под к-рый направляетсяп ар на рабочие лопатки. 
Рис. 4. Схема двухступенчатого колеса Кер
тиса: 2—вал, 2—диск Кёртиса, 3—первый ряд 
рабочих лопаток диска, 4—литое сопло, 5— 
корпус турбины, 6—второй ряд рабочих ло

паток, 7—направляющий аппарат.

Рис. 4.

требовали большого количества пара, что при
вело к вытеснению турбины Лаваля другими 
системами.

Т. со ступенями скорости 
(колёса Кёртиса). Для улучшения показате
лей работы паровых Т. амер, инженер Кёртис 
ввёл ступени скорости. В колесе Кёртиса, 
схематически изображённом на рис. 4, пар 
расширяется полностью тоже в направляю
щем аппарате, но полученная скорость ис-
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пользуется только частично на первом ряде 
подвижных лопаток рабочего колеса. Выхо
дящий из этого ряда лопаток пар проходит

давления (Рато): 1—вал, 2—3—4— вращающие
ся диски, 5—6— 7—рабочие лопатки вращаю
щихся дисков, 8—9—10—направляющие ло

патки.

затем через второй ряд направляющих лопа
ток, к-рые служат только для изменения 
направления движения пара. Оставшаяся ско
рость используется на втором ряде лопаток 
рабочего колеса. Таких ступеней скорости, 
состоящих -из одного ряда неподвижных ло
паток и одного ряда лопаток на подвижном 
колесе, можно было бы поставить и более 
двух, но это делается редко, так как при этом 
увеличивается потери на трение, В двух
ступенчатом колесе Кёртиса отношение ок
ружной скорости к скорости пара должно 
быть около 1:4; при скорости пара, равной 
1.000 л/сек., скорость на окружности колеса 
получается ок. 250 ж/се к. Колёса Кёртиса 
также требуют большого количества пара 
и применяются для небольших мощностей 
(для приведения в движение центробежных 
насосов, вентиляторов и т. п.). Кроме: то
го, колёса Кёртиса находят широкое приме
нение в качестве составных частей круп
ных Т.

Активные Т. со ступенями 
давления. Французский инженер Рато 
(около 1900) предложил тип активной Т. 
со ступенями давления (рис. 5), в к-рой 
давление пара падает не сразу в первом на
правляющем аппарате S, а постепенно; в ра
бочих колёсах 2,3 и 4 оно не меняется. Ско
рость же пара возрастает в каждом нап
равляющем аппарате 9,10 и убывает в под
вижных колёсах, причём кинетич. энергия 

пара переходит в механич. работу на валу 
Т. 1. Современные активные Т. выпускаются 
обыкновенно со многими ступенями давле
ния.

Реактивные Т. В реактивных Т. 
(рис. 6), предложенных инж. Парсонсом, 
преобразование давления в кинетич. энергию 
происходит примерно одинаково в напра
вляющих аппаратах и на лопатках подвижных 
колёс. Отношение скорости пара в них в ка
ждой ступени близко к единице. Для получе
ния небольших скоростей на окружности, 
надо иметь и небольшие скорости пара, а для 
этого необходимо применить большое число 
ступеней. Вместо отдельных дисков в реак
тивных Т. применяются барабаны, на к-рых 
размещаются ряды лопаток; между двумя 
рядами рабочих лопаток помещаются напра
вляющие аппараты. Давление пара с одной 
и другой стороны любого ряда рабочих 
лопаток всегда различно. В результате полу
чается осевое давление, направленное в 
сторону движения пара; давление это стре
мится сдвинуть вал вместе с барабаном. 
Для противодействия на вал насаживаются 
с другой стороны от впуска пара т. н. разгру
зочные поршни, на к-рые пар давит в обрат
ную сторону. Кроме того,- вал снабжается 
(как и для активных Т.) упорным подшипни
ком, воспринимающим не вполне уравн о вешен
ное осевое давление. Реактивные Т. делаются 
часто с колёсами Кёртиса в начале Т. Боль
шие Т. строятся также комбинированными 
с активными колёсами в части высокого 
давления и реактивными—в части низкого 
давления.

Рис. 6. Схема реактивной турбины Парсонса 
(кривая падения давления): 1—корпус турби
ны, 2, 3—венцы рабочих лопаток, 4, 5—венцы 
направляющих лопаток, 6— корпус (кожух) 
турбины,. 7—паровпускной к; нал, 8— барабан, 

9—труба для пара низкого давления.

Т. крупных мощностей и осо
бых типов. В современных паровых Т. 
начальное давление пара достигает 100 атм., 
температура—ок. 500°С, давление в конден
саторе берётся равным 0,03—0,05 атм. [в 
СССР стандартное давление в конденсаторе 
берётся равным 0,04 ата (атм. абс.)]. При 
этих условиях перепад давлений и содержа
ние тепла получаются такими большими,
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что для выгодного использования их нужно 
применить в Т. большое число ступеней. При 
этом в части низкого давления приходится 
применять рабочие колёса большого диаметра 
с длинными лопатками. Помещение всех этих 
колёс в одном цилиндре затруднительно, 
поэтому современные крупные Т. делаются ности (80 тыс.
часто многоцилин
дровыми. Обыкно
венно ограничива
ются двумя цилин
драми, реже при
меняются три ци

Рис. 7. Двухцилиндровая однопоточная турбина.

линдра. На рис. 7 показана двухцилиндро
вая Т. завода Броун-Бовери мощностью 
20 тыс. кет, работающая при 3 тыс. об/мин. 
В части высокого давления Т. имеется коле
со Кёптиса и несколько реактивных ступе
ней. Часть низкого давления—также реак
тивная со ступенями.—В отношении Т. круп
ных мощностей в современном турбострое
нии проявляется тенденция 
к сохранению стандартного 
числа оборотов (3 тыс. в мин.;
в США—3.600 об/мин.). Име
ются Т. мощностью до 100 
тыс. кет и даже выше. Боль
шое число оборотов в таких 
Т. не позволяет увеличивать 
диаметр Т. выше известного 
предела, иначе создаются 
слишком большие скорости 
на окружности последних 
рабочих колёс. С другой сто
роны, в Т. большой мощно
сти приходится пропускать 
значительное количество па
ра, который занимает в по
следних ступенях сравни
тельно большой объём кон
денсационной Т. Для про
хода этого пара устраивают 
цилиндры низкого давления 
с двойным протоком пара. Выходящий из 
цилиндра высокого давления пар подводится 
к середине цилиндра низкого давления и раз
ветвляется на два потока, идущие в разные 
стороны цилиндра к двум конденсаторам, 
расположенным ниже обоих концов цилин
дра низкого давления. Такая конструкция 
уменьшает вдвое объём пропускаемого па
ра. Пример такой конструкции показан на 
рис. 8.—Существуют ещё конструкции Т. с 
несколькими валами. Эти Т. строились в 
США в период промышленного подъёма в 
конце 20-х гг. текущего столетия. Для быст
рого расширения электрич. станций было 
изготовлено несколько особенно мощных Т.— 
ио 160 тыс. кет в одном агрегате и одна Т. 
^завода «Дженераль электрик») в 208 тыс. кет.

Эти Т. состояли из трёх цилиндров, каждый 
из к-рых помещался на отдельном валу, снаб
жённом собственным электрич. генератором. 
Однако наступивший в 1929 экономия, кри
зис остановил постройку в США Т. этого ти
па. В Европе двухвальная Т. большой мощ-

кет) была построена для стан
ции Клингенберг (возле Бер
лина). Более поздние конст
рукции Т. большой мощности 
(150 тыс. кет), построенные в 
США, выполнялись в виде 
одновальных Т.

Все описанные Т. имеют 
диски, расположенные после
довательно вдоль оси, один 
за другим. Таково же напра
вление движения пара в 
большинстве современных Т., 
к-рые поэтому принадлежат 
к классу осевых Т. Но было 
много попыток конструирова
ния радиальных Т., у к-рых 
движение пара происходит от 
центра вала к периферии. Эти 
попытки вообще не имели 

успеха, за .исключением двух систем—швед
ских турбин Юнгстрема и Т. нем. фирмы 
Сименс-Шуккерт.

Конденсационное устройство паровых Г. 
Для увеличения перепада давлений и тепло
содержаний пар, прошедший через паровой 
двигатель (паровую машину или Т.), не 
выпускают на воздух, а отводят в особый 

6

стью 80 тыс. нет, с малым
числом ступеней: I—регулятор числа оборотов; 2 -подвод свежего пара; 
3—корпус высокого давления; 4—упорный подшипник; 5—муфта; 6— подвод 
пара в корпус низкого давления; 7—корпус низкого давления; 8—выпуск 

отработавшего пара.

приёмник, называемый холодильником, или 
конденсатором. В этом приёмнике отходящий 
пар подвергается действию охлаждающей 
воды и обращается в воду. При этом давле
ние в конденсаторе получается ниже атмо
сферного, что даёт возможность получить 
в Т. значительно бёльшую работу при том же 
количестве проходящего через неё пара. 
Опыт показал, что применение конденсации 
для паровых Т. имеет ещё большее значение, 
чем для паровых машин, так как в паровой 
Т. в области низкого давления может быть 
получена бёлыпая работа, чем в паровых 
машинах. Поэтому в паровых Т. стараются 
применять возможно высокое разрежение 
(вакуум) в конденсаторе, насколько позво
ляют количество и температура имеющейся
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в распоряжении охлаждающей воды; эта тем
пература принимается нормально равной 
15—20° С. При таких нормальных условиях 
противодавление в Т. получается, как уже 
говорилось раньше, ок. 0,04 амш, что соот
ветствует вакууму в 96%.

В паровых Т. обычно применяют поверх
ностные конденсаторы (рис. 9); они пред
ставляют собой цилиндр, внутри которого 
имеются две камеры, соединённые между

Рис. 9. Паровой конденсатор, 

собой большим числом латунных трубок. 
Охлаждающая вода входит в одну камеру, 
проходит через охлаждающие трубки и выхо
дит через другую камеру наружу. Пар же, 
выходящий из Т., обращается в воду (кон
денсат) и может быть вновь направлен в 
паровой котёл. Этот конденсат свободен 
от минеральных примесей, и если его пре
дохранить от соприкосновения с воздухом, 
то не будет содержать и воздуха. Отсутствие 
минеральных примесей и растворённого воз
духа (собственно кислорода) предохраняет 
котлы от накипи и коррозии.—Количество 
охлаждающей воды в турбинных поверх
ностных конденсаторах очень велико: в 
50—60 раз (а часто и более) больше веса 
охлаждаемого пара. Охлаждающая вода про
гоняется через конденсатор особым насосом 
(циркуляционный насос), приводимым в дви
жение чаще всего электромотором или, реже, 
небольшой паровой Т. Воздух отсасывается 
из конденсатора отдельным аппаратом. Для 
этой цели применяются почти исключительно 
пароструйные эжекторы, в к-рых воздух 
из конденсатора увлекается струёй свежего 
пара, а затем сжимается этим же паром 
до давления атмосферы. Общая мощность 
насосной установки при конденсаторах со
ставляет от 3 до 5% мощности Т.

Регулирование паровых Т. Стационарные 
паровые Т. соединяются обыкновенно непо
средственно с электрич. генераторами пере
менного тока. Для предупреждения колеба
ний напряжения тока (вредно отражающихся 
на освещении и электромоторах) число обо
ротов электрич. генератора, а следовательно, 
и Т. должно быть по возможности постоянным 
или, по крайней мере, меняться в узких пре
делах. В паровых Т. к этому присоединяется 
ещё другое соображение: при увеличении 
числа оборотов возрастают напряжения от 
центробежных сил и,кроме того, могут приоб
рести опасное значение вибрационные явле
ния в лопатках, дисках, валах. Поэтому 

крайне важно регулирование паровых Т., 
что достигается одним из двух способов: 
1) изменением давления пара при впуске 
(дроссельное регулирование). Для этой цели 
регулятор действует на впускной вентиль,, 
частично прикрывая его; при этом пару 
приходится проходить через умеьыпённую 
площадь с большей скоростью, преодолевая 
увеличенное сопротивление; в результате 
получается уменьшенное давление пара пос

ле прохода паров пускного 
клапана (торможение, или 
дросселирование пара), и 
мощность Т. снижается;. 
2) изменением площади для 
прохода пара путём пол
ного закрывания части со
пел (сопловое регулирова
ние); при этом давление 
пара уменьшается только- 
до тех пор, пока соответ
ствующие сопла не совсем 
закрыты, после же полно
го закрывания группы со
пел давление восстанав
ливается. Для соплового 
регулирования особенно
удобны колёса Кёртиса, в 
к-рых подвод пара вообще 

делается не по всей окружности (парциаль
ный подвод пара); регулирование достигает
ся закрыванием или открыванием нек-рого 
количества сопел (изменением степени пар- 
циальности). Это удобство регулирования 
является одной из причин частого примене
ния колёс Кёртиса в турбостроении. Иногда

тия паровпускного клапана) достигается при
менением добавочного впуска свежего пара 
в одну из промежуточных ступеней Т. (бай
пасное регулирование).

Устройство для регулирования паровых 
Т. состоит из трёх частей: 1) регулятора, 
2) передаточной системы и 3) регулирующих 
органов. На рис. 10 представлена схема 
регулирующей системы Т. завода Эшер- 
Висс (в Цюрихе). Система эта состоит из 
центробежного пружинного регулятора 1, 
муфта 6 к-рого повышается или понижается 
в зависимости от увеличения или уменьшен
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<шя числа оборотов Т. Регулятор приводится 
во вращение от главного вала Т. при помощи 
вубчатой передачи. Движение муфты регу
лятора передаётся посредством рычага на 
шток золотника 2, вызывая движение самого 
золотника вверх или вниз. При этом золотник 
открывает проход для масла (подающегося 
в золотник особым насосом) через одну из 
трубочек 7 и 8, соединяющих масляную 
камеру с сервомотором 8. При этом поршень 
4 сервомотора получает движение вверх или 
вниз. Шток 9 поршня сервомотора соединён 
с дроссель-клапаном Т. 5, поэтому при дви
жении поршня сервомотора происходит одно
временно регулирующее движение дросселя- 
клапана. Применение масла под давлением 
для осуществления перемещений регулирую
щих органов является характерным для 
регулирования всех паровых (так же как 
и 1 идравлических) Т. Это регулирование 
называется непрямым регулированием в от
личие от прямого, применяемого в паровых 
машинах и двигателях внутреннего сгорания; 
при прямом регулировании давление муфты 
регулятора непосредственно передаётся ре
гулирующим органам. . Введение посторон
него источника энергии (масло под давле
нием) при непрямом регулировании вызы
вается большим сопротивлением регулирую
щих органов Т., для преодоления к-рого 
.недостаточно действия муфты регулятора. 
Кроме основного регулятора, в паровых Т. 
ставится ещё «предельный» регулятор, всту
пающий в действие и вовсе прекращающий 
доступ пара в турбины только в том слу
чае, если основной регулятор не остановит 
по той или иной причине повышения чис
ла оборотов выше доступного предела (при
мерно 10% выше нормального числа обо
ротов).

Расход пара и использование тепловой 
энергии в паровых Т. Если назвать мощность, 
получаемую на клеммах электрич. генератора, 
«№эл., а полный часовой расход пара—Л, 
то расход пара на 1 квт-ч йэл. будет;

а___ D ™
9Л* ^эл. квт-ч'

Этот расход пара в современных конден
сационных паровых Т. средней и крупной 
мощности, при нормальных параметрах све
жего пара (29—30 ата) и противодавлении 
0,04 ата, колеблется между 4—4,5 кг на 
квт-ч. От расхода папа в килограммах на 
1 квт-ч легко перейти к определению расхода 
в единицах тепла (калориях) на 1 квт-ч. 
Для этого расход пара йэл. умножают на 
количество тепла, полученное паром в котле. 
Оно равно теплосодержанию пара при входе 
в турбину (которое берётся из таблиц па
ров, имеющихся во всех курсах термо
динамики и справочных книгах), уменьшён- 
ному на теплосодержание конденсата (30 — 
28 кал.).

При работе Т. на паре давлением 30 атм., 
400°С и протиьодавлении = 0,04 атм. будем 
иметь при расхсде в 4 квт-ч:

Теплосодержание свежего пара . . . 772,9 кал. 
Теплосодержание конденсата .... ^8,6 »
Разность теплосодержаний.............  744,3 кал.

Расход тепла на квт-ч (отнесённый к пару 
и электрич. мощности):

744,3-4 = 2.977,2.

Зная этот расход тепла в час, можно легко 
найти степень использования тепла. Ола 
называется термич. коэффициентом полезного 
действия и обозначается греческой буквой

(«эта>О со знаком t внизу—Из физики 
известно, что 1 ъвт-ч в тепловых единицах 
равен 860 кал. Термич. коэффициент по
лезного действия есть отношение количества 
тепла, преобразованного в работу (т. е. 
860 кал.), к количеству тепла, затраченного 
на получений этой работы, т. е. к 2.977,2. 
Поэтому использование теплоты пара в тур- 
боэлектрич. установке будет:

’»=от=°'29>
т. е. приблизительно 29% теплоты, заклю
чённой в паре/ превращается в электрич. 
энергию.

Для того, чтобы вычислить, какой процент 
теплотворной способности топлива обращает
ся в электрич. энергию, полученное число 
0,29 надо ещё умножить на коэффициент 
полезного действия котла, к-рый в очень 
хороших современных установках можно 
принять равным 0,88. Полное использование 
теплотворной способности топлива получает
ся при этом равным:

0,29 - 0,88 - 0,26,
т е. в хороших современных турбоэлектрпч. 
установках 26% теплотворной способности 
топлива превращается в полезную работу. 
В исключительных случаях величина пол
ного использования топлива доходит до 28— 
29%, но часто снижается до 23—24%. Для 
лучшего использования тепла в паровых Т. 
применяют пар высокого давления и исполь
зуют пар, отходящий из Т., для целей ото
пления и нагревания.

Т. высокого давления. С 1924—25 начали 
появляться отдельные паротурбинные уста
новки с давлением пара сначала в 60 атм., 
а затем (в США)—в 84—90 атм. Применение 
пара высокого давления в паротурбинных 
установках продолжает развиваться, и в на
стоящее время в Западной Европе и в США 
построен ряд паротурбинных станций с дав
лением пара в 100—110—125 атм. Примене
ние пара высокого давления в паровых 
Т. требует одновременного перегрева пара. 
Это обусловливается тем, что выше извест
ного предела повышение одного только дав
ления не даёт заметной экономии в расходе 
пара. Кроме того, пар высокого давления, 
при недостаточном перегреве, расширяясь 
в Т., приобретает слишком большую влаж
ность, что снижает коэффициент полезного 
действия Т.—В Т. стандартного давления 
температура пара равна 400°С. В Т. самого 
высокого давления (100—125 атм.) темпера
тура пара доходит до 475—500°С. Дальней
шее повышение температуры пара ограни
чивается свойствами материалов, к-рые мо
гут быть применены для изготовления Т. 
Углеродистая мартеновская сталь и даже 
многие легированные стали обнаруживают 
при высоких температурах и при сравнитель
но умеренных напряжениях явление «пол
зучести» («крип»), т. е. слабой деформации, 
продолжающейся неопределённо долгое вре
мя. С явлением ползучести борются введе
нием в состав стали небольших количеств 
молибдена.
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Особый вид Т. высокого давления соста
вляют «предвключённые» Т. («форшальт- 
Т.ч>), к-рые ставятся для расширения суще
ствующих станций нормального давления. 
Пар из предвключённых Т. выходит при 
нормальном давлении обыкновенных Т. и 
направляется в последние.—Высокое давле
ние применяется в конденсационных Т. и 
особенно часто в Т. с использованием отхо
дящего пара. В общем тип Т. высокого давле
ния таков: двух- или трёхцилиндровая Т.» 
ротор высокого давления—цельнокованный 
небольшого диаметра, по большей части с 
колесом Кёртиса; часть низкого давления 
одно-или двухпроточная, часто реактивная.

Использование отходящего пара. Т. с 
противодавлением и отбором пара. Приме
нение конденсационных Т. высокого давле
ния постепенно расширяется. Использова

В конденсаторОтбор лара

Рис. И. Турбина с отбором пара.

HilSiil

ние тепла доходит в лучших установках 
высокого давления до 30% и даже несколько 
выше; при этом до 50% тепла переходит 
в воду, охлаждающую конденсаторы. Выхо
дящая из конденсаторов паровых Т. охла
ждающая вода имеет сравнительно низкую 
температуру (20—25° С). Использование это
го тепла большей частью нецелесообразно, 
и тёплая вода возвращается в пеку. В паро
турбинных установках с использованием от
ходящего тепла (теплофикационных) пар из 
Т. направляется в нагревательные аппараты, 
отдаёт там свою скрытую теплоту и возвра
щается вновь в котёл в виде горячей воды. 
Такие установки отдают тепло для отопле
ния фабрик и заводов, зданий в городах и 
посёлках, а также для технологии, целей: 
нагревание и испарение жидкостей в разных 
пр оизво дствах —те ксти льн ом, целлюлозном, 
бумажном, на химич. заводах, в пищевой 
пром-сти и др. В зависимости от назначения 
пара устанавливается его давление: для 
отопления—ок. 1,2 am, для технич. целей— 
от 2—3 аша до 6—8 и даже 13 ата.

Турбинные установки с утилизацией от
ходящего пара бывают двух видов: Т. с 
противодавлением и Т. с отбором пара. В 

первых вовсе нет конденсаторов, и весь пар 
при выбранном конечном давлении Т. идёт 
в нагревательные аппараты. В Т. с отбором 
пара только часть пара при намеченных 
давлениях в требуемых количествах отво
дится в нагревательные аппараты, остальной 
же пар продолжает работать в Т. и уходит в 
конденсатор. В Т. с противодавлением может 
быть утилизирована вся энергия пара: часть 
превращается в механич. иэлектрич. работу, 
часть же используется в виде тепловой энер
гии. Основной недостаток Т. с противодавле
нием—зависимость получаемой электрич. 
энергии от количества пара, требуемого в 
нагревательные аппараты. Так как послед
нее может меняться независимо от запроса 
па электрич. энергию, то установки с такими 
Т. могут работать или параллельно с элек
трич. сетью, снабжаемой током от районной

станции, или параллельно с 
другими Т., покрывающими 
колебания в электрич. нагруз
ке. Т. же с отбором пара мо
гут изменять количества от
бираемого пара и электрич. 
нагрузку в широких преде
лах, поэтому они получили 
большее распространение. На 
рис. 11 изображена Т. завода 

” Броун-Бовери с отбором па
ра. Она состоит из колеса 
Кёртиса и реактивной части. 
Отбор делается после колеса 
Кёртиса.

II. Турбины газовые.
Т. газовая—двигатель с не

прерывным вращением, в ко
тором вместо пара применяют 
газы высокой температуры и 
давления. Газовая Т. соеди
няет в себе высокий кпд дви
гателя внутреннего сгорания 
с эксплоатационными преиму
ществами паровой Т.—Пол
ная газотурбинная установка

состоит^из камеры сгорания, в к-рой происхо
дит сжигание жидкого или газообразного топ
лива, самой турбины, работающей на газооб
разных продуктах сгорания, и турбокомпрес
сора для сжатия воздуха, поступающего в ка
меру сгорания; это сжатие необходимо для 
получения высокого коэффициента полезного 
действия Т. С целью повысить коэффициент 
полезного действия предусматривались до
полнительные устройства для использования 
теплоты отходящих газов: для подогревания 
воздуха, идущего в камеру сгорания, или 
для получения водяного пара, используемого 
в отдельной паровой Т. В последние годы 
были построены газовые Т., работающие на 
отходящих газах двигателей внутреннего 
сгорания и на газах из топок паровых кот
лов (котлы Велокс). Газы эти имеют низ
кое давление и невысокую температуру, и 
турбинная установка не нуждается в ком
прессоре. В 1939—40 была построена круп
ная газовая турбина, работающая на неф
ти, в качестве резервной на электриче
ской станции в городе Невшателе (Швей
цария). В этой турбине общий экономиче
ский коэффициент полезного действия до
стигает 18%.

Б. С. Э. т. LV. 7
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III. Турбостроение в СССР.
Постройка паровых Т. получила широкое 

развитие при Советской власти. До Вели
кой Октябрьской социалистич. революции

Рис. 12. Турбина 50.000 кет ^Ленинградского машиностроительного 
завода им. Сталина.

ТУРБОВОЗЫ, турболокомотивы, 
турбопаровозы, турбинные 
паровоз ы,—паровозы, имеющие в каче
стве главного тягового двигателя паровую 
турбину. К [преимуществам Т. перед обыч

ными паровозами (приводи
мыми в движение паровыми 
машинами) относятся: пони
женное динамическое воз
действие на путь (вследст
вие. уравновешивания дви
жущего механизма), умень
шение расхода топлива, со
кращение потребления воды 
(для турбовозов с конденса
цией). Т. ещё не получили 
широкого распространения 
вследствие сложности их 
конструкции и высокой

стационарные паровые Т. строил только 
металлический завод в Петербурге, но число 
построенных им Т. и общая их мощность 
были крайне незначительны: до 1917 заво
дом было построено 26 Т. общей мощностью 
ок. 9.000 кет; причём наибольшая мощность 
одной Т. была равна 1.250 кет. Судовые Т. 
строились только для военных судов и то в 
небольшом количестве.

Возрождение турбостроения началось на 
Ленинградском металлическом заводе имени 
Сталина в 1923, когда была построена 
турбина мощностью в 2 тыс. кет. Даль
нейшее развитие турбостроения идёт бы
стрыми темпами: в 1925 строится Т. мощ
ностью в 10 тыс. кет, а затем завод перехо
дит на постройку ещё более крупных Т. с 
повышенными параметрами: давлением пара 
в 29 атм. и температурой пара, равной 400°. 
Разработаны были типы Т. мощностью в 
12 тыс. кет, в 24 тыс. кет (при 3 тыс. обо
ротов) (выпуск 1930) и Т. в 50 тыс. кет при 
1.500 оборотах (выпуск 1931). Производ
ство паровых Т. было поставлено и на дру
гих з-дах: Кировском, Невском им. Ленина 
и Харьковском турбостроительном. Кроме 
конденсационных паровых Т., выпущен был 
ташке ряд Т. с отбором пара мощностью в 
25 тысяч кет и др. Турбина Ленинградско
го металлического завода им. Сталина мощ
ностью в 50 тыс. кет при 1.500 оборотах 
изображена на рис. 12. Затем перед совет
скими заводами были поставлены новые за
дачи: постройка турбины мощностью в 100 
тысяч кет для 3.000 оборотов в минуту 
(такая турбина была построена в 1946 и 
установлена на Сталиногорской ГЭС).

Вопросом о газовых Т. занимаются в 
СССР ряд учёных и научно-исследовательских 
институтов.

Лит.: Р а д ц и г А. А., Развитие паровой турбины, 
изд. АН СССР, Л., 1934; его же, История теплотех
ники, изд. АН СССР, М.—Л., 1936; Гумилев- 
с к и й Л. И., Творцы паровых турбин, М.—Л., 1936; 
Крафт В. Я., Современные паровые турбины, М.—Л., 
1933; Лосев С. М., Паровые турбины и конденса
ционные устройства, ч. 1—2, М.—Л., 1937—38; А к и- 
мовП. П., Кантор С. А., Кириллов И. И., 
Паровые турбины, 2 изд., Л.—М., 1938; Паровые тур
бины. Коллективный труд, с уч. и под ред. Г. С. Ж и- 
рицкого, вып. 1—3, М.—Л., 1934—36; Ф лю г е л ь Г., 
Паровые турбины, М.—Л., 1939; Васильев В. I?., 
Паровые корабельные турбинные установки, Оборонгпз, 
Л.—М., 1938; Я н о в с к и й М. О., Конструирование 
и расчёт судовнх паровых турбин, Ленинград— 
Москва, 1937; Stodola A., Dampf und Gasturbinen, 
6 Aufi., в., 1924. Л. Радциг.

стоимости.
ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ, см. Генераторы элек

трические.
ТУРБОКОМПРЕССОРЫ, см. Компрессор.
ТУРБУЛЕНТНОСТЬ, турбулентное 

движение, движение жидкости, ха
рактеризуемое интенсивным •перемешиванием 
отдельных слоёв текущей жидкости (газа). 
Движения жидкостей и газов, которые мы 
наблюдаем в природе и различных технич. 
сооружениях, можно разделить на две ка
чественно различные формы. Первая форма те
чения называет
ся лам и нар- 
ной; она наб- ‘ ..... —--------- ----- -
людается при ма- 1 ------------- - --- ------ т
ЛЫХ СКОРОСТЯХ ^////^7/^/^
движения час
тиц и малых по
перечных раз-

,Рис. 1. Линии тона при лами
нарном течении в трубе.

мерах потока. При стационарных (не изменяю
щихся во времени) ламинарных течениях
траектории частиц жидкости параллельны
друг др угу и стенкам, ограничивающим поток.

Вторая форма течения называется тур
булентной. Большинство течений жид
костей и газов—течения турбулентные. Наи
более характерные признаки Т. можно выяс
нить, рассматривая движение воды в прямой, 
горизонтальной круглой трубе. При ламинар
ном движении окрашенная струйка жидкости 
перемещается параллельно оси трубы, окра
шивание соседних слоёв [вследствие молеку
лярного движения (диффузия)] происходит 
очень медленно. При турбулентном движении 
окрашенная струйка почти мгновенно рассеи
вается по всему сечению трубы, что указывает
на весьма интенсивное перемешивание между

Рпс. 2. Турбулентное течение 
. жидкости в трубе.

слоями движу
щейся жидко
сти; это пере
мешивание во 
много раз(иног-
да в несколько 
тысяч) интен
сивнее молеку

лярного перемешивания. Турбулентное попе
речное перемешивание слоёв движущейся 
жидкости происходит, однако, со скоростями,
гораздо меньшими, чем скорости основного 
продольного движения. Движение пере
мешивания хаотично и нестационарно. При
боры, к-рыми обычно пользуются для изме
рения скорости текущей жидкости, вслед-



197 ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 198

ствие своей инерционности не регистрируют 
этих беспорядочных, нестационарных дви
жений, показывая нек-рое среднее по вре
мени значение скорости в данной точке.От
клонения истинной скорости от средней на
зывают турбулентными пульса
циями скорости. В большинстве слу
чаев величина пульсаций не превосходит 
<5% средней скорости.

Благодаря поперечным пульсационным дви
жениям частиц жидкости распределение ско
ростей по сечению трубы для турбулентного

Рис. 3. Распределение скоро
стей в жидкости по сечению тру
бы при ламинарном течении.

режима течения 
более равномер
но, чем для ла
минарного. Так, 
при ламинарном 
движении отно
шение макси
мальной скоро
сти к скорости 

средней (по расходу жидкости) равно 2; 
при турбулентном движении это отношение 
будет 1,235. Касательные напряжения между 
слоями зависят от интенсивности поперечных 
пульсационных движений. Так как процесс 
турбулентного перемешивания гораздо интен
сивнее молекулярного, то турбулентные на
пряжения больше ламинарных. Вследствие 
этого падение давления по оси трубы проис
ходит быстрее при турбулентном движении;
опыты показывают, что перепад давления 
при ламинарном течении пропорционален 
первой степени максимальной скорости, а 
при турбулентном движении—квадрату ско
рости. Так как перепад давления пропор
ционален коэффициенту сопротивления и 
величине касательных напряжений на стенке 
трубы, то при переходе к турбулентному
режиму местные 
и суммарные со
противления во
зрастают.

О. Рейнольдс 
в 1883 показал, 
что в трубах пе
реход от лами-

Рис. 4. распределение скорос
тей в жидкости по сечению тру
бы при турбулентном течении.

парного движения к_ турбулентному проис
ходит при определённом значении числа
Re=-^^ , называемого теперь числом Рей
нольдса: и—средняя по расходу скорость. 
d—диаметр трубы, v—кинематический коэф
фициент вязкости. По современным опытам, 
в обычных условиях, переход от ламинар
ного течения к турбулентному происходит 
при .Re = 2.320; однако, если при опытах 
устранить вносимые в поток случайные воз
мущения, то ламинарная форма течения 
может сохраниться до Re = 40.000 и выше. 
Максимальное число Рейнольдса, при к-ром 
ламинарная форма течения существует не
зависимо от возмущений, называется ниж
ним критическим числом ReKpnm• Так, напр., 
для воды, движущейся в трубе с диаметром 
d —46<ш, максимальная скорость, при к-рой 
будет иметь место ламинарное течение, равна 
0,5 слг/сек. Поэтому ясно, что движение воды 
в реках, каналах, трубопроводах, движение 
воздуха в атмосфере при ветре и т. д.—дви
жения турбулентные.

Теоретическое и экспериментальное изу
чение турбулентных движений имеет боль-

шое значение при расчёте, проектировании 
и постройке различных сооружений и кон
струкций. В настоящее время это изучение 
идёт по трём направлениям.—В работах 
первого направления изучают возникновение 
турбулентного течения из ламинарного. Ла
минарная структура потока будет устойчи
вой по отношению к случайным возмуще
ниям только до нек-рого критического числа 

после перехода этого критического 
значения случайные возмущения не будут 
затухать благодаря действию вязкости, а. 
распространяясь и усиливаясь в потоке, 
изменят его структуру на турбулентную. 
Исследование устойчивости ламинарного пос
траничного слоя является наиболее важной 
проблемой в этой области.—Работы второго 
направления изучают вполне сформировав
шееся стационарное турбулентное движение. 
Две основные проблемы для стационар
ных турбулентных течений заключаются в 
определении законов распределения скорос
тей при различ
ных числах ре и 
вычислении сил 
сопротивления 
трения. Полно
го теоретич. ре
шения „ до сих 
пор ещё не най
дено. Наиболь
шее распростра
нение при тех-

Рис. 5. Возникновение турбу
лентности позади цилиндра, об
текаемого потоком жидкости.

нич. расчётах получила полуэмпирич. теория 
Прандтля, в к-рой предполагается, что меха
низм пульсационного турбулентного переме
шивания частиц аналогичен беспорядочному 
тепловому движению молекул.—Работы тре
тьего направления изучают турбулентные те
чения методами статистич. механики и теории 
вероятностей. Наибольшие успехи в этом на
правлении были достигнуты в работах Тейло
ра и Кармана, к-рые изучали коэффициенты 
корреляции поля пульсационных скоростей 
и выяснили закон затухания турбулентности 
в аэродинамич. трубах. Оказалось, что, кро
ме степени турбулентности, характеризуемой 
отношением величины пульсационной ско
рости к средней по времени скорости, нуж
но ввести ещё одну характеристику тур
булентных течений, названную Тейлором 
«масштабом турбулентности». Масштаб тур
булентности есть статистич. величина, ха
рактеризующая размеры частиц, участвую
щих в пульсационных движениях.

Экспериментальное изучение турбулент
ных течений производится гл. обр. в лабо
раториях и институтах, связанных с авиа
цией и гидротехникой. Оказывается, что 
при движении плохо обтекаемых тел (шар, 
цилиндр и др.) в жидкости или воздухе при 
числах Re больше критического, сопротивле
ние значительно меньше сопротивления этих 
тел при ламинарном течении. Этот факт 
объясняется улучшением обтекания при тур
булентном режиме и уменьшением вихревого 
сопротивления, к-рое для плохо обтекаемых 
тел является главной частью полного лобо
вого сопротивления. В виду того, что сопро
тивление трения на единицу площади больше 
при турбулентном режиме течения, коэффи
циенты сопротивления хорошо обтекаемых 
тел (крыло аэроплана, дирижабль, авиабомба)
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увеличиваются, если поток из ламинарного 
переходит в турбулентный.

Литп.: Проблемы турбулентности. Сборник статей 
под ред. М. А. Великанова и Н. Т. Швей- 
ковского, М.—Л., 1936; Аэродинамика, под 
общей ред. В. Ф. Дюрэнда, т. III, пер. с англ..., под 
общей редакцией В. В. Голубева, Москва—Ленин
град, 1939 (см.: Прандтль Л., Механика вязких 
жидкостей). Космодемьянский.

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В АТМОСФЕРЕ, дви
жения в атмосфере, приводящие к переме
шиванию различных слоёв воздуха. Порядок 
значений чисел Рейнольдса близ поверхности 
земли во много раз превосходит критич. зна
чения (см. Турбулентность). Интенсивность 
Т. в а. различна; она зависит от шерохо
ватости подстилающей поверхности земли, 
от рельефа местности и т. д. Однако и в высо
ких слоях тропосферы, где влияние подсти
лающей поверхности исчезающе мало, тур
булентность может оставаться значительной.

Различают Т. в а. динамическую и терми
ческую. Первая является турбулентностью 
в собственном смысле, т. е. механическим 
свойством движущегося воздуха. Вторая 
обусловлена неоднородным распределением 
температуры в горизонтальном направлении, 
что приводит к вертикальным перемещениям 
воздуха; она носит ещё название конвекции. 
При благоприятных условиях (высокие вер
тикальные падения температуры) конвекция 
из неупорядоченного вихревого обмена 
может превращаться в мощные вертикаль
ные токи воздуха со скоростью до 10 л/сек. 
При нагревании воздуха в подстилающей 
поверхности, особенно при инсоляции поч
вы, преобладает термическая турбулент
ность; над охлаждённой поверхностью, осо
бенно ночью над почвой, остаётся только 
динамическая турбулентность.

Т. в а. тем больше, чем выше вертикальное 
падение температуры, поэтому в холодных 
(неустойчивых) воздушных массах Т. в а. 
сильнее, чем в тёплых (устойчивых) (см. мас
сы воздушные). Температурные инверсии (см.), 
напротив, ослабляют Т., тормозя вертикаль
ные перемещения воздуха. Другими факто
рами Т. в а. являются скорость ветра (критич. 
граница, начиная с к-рой Т. в а. резко воз
растает, составляет ок. 4 м/сек.) и степень 
изменения скорости ветра с высотой (крите
рий Ричардсона); турбулентность в атмос
фере возрастает с возрастанием обоих этих 
факторов.

Результатом Т. в а. являются обмен (см.) 
воздуха и его свойств по вертикальному 
направлению, а также пульсации или поры
вистость ветра. Турбулентная проводимость 
тепла производит действие в десятки и сотни 
тысяч раз большее, чем теплопроводность 
(молекулярная передача). Точно так же и 
внутреннее трение в атмосфере, обусловлен
ное турбулентностьюь в десятки и сотни 
тысяч раз больше молекулярной вязкости.

Лит. .-Брент Д., Физическая и динамическая 
метеорология, пер. с англ., Л.—М., 1938.

ТУРБУЛЕНТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, см. Тур
булентность.

ТУРГАЙ, река в Казахской ССР, начинается 
несколькими истоками в Казахской склад
чатой стране, длина 640 км, площадь бассей
на ок. 70 тыс. км2. Т. во время половодья, 
соединяясь с р. Иргиз, впадает в оз. Чал кар - 
денгиз. Летом сильно пересыхает. На своём 
пути проходит целую систему озёр. Имеет 

очень широкую пойму (до 50 км при ширине 
русла 20—40 м).

ТУРГАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, одна из дореволю
ционных адм. единиц в Азиатской части Рос
сии, ныне составляет сев.-зап. часть Казах
ской ССР. Занимала св. 400 тыс. км2 с 712 
тыс. жит. (1911).

ТУРГАЙСКАЯ СТОЛОВАЯ СТРАКА, обшир
ная область столовых гор и плато между 
Мугоджарами на 3. и Казахской складчатой 
страной на В. На С. примыкает к Зап.- 
Сибирской низменности, на Ю.—к Туран- 
ской. Высоты до 300 м. Характерно большое 
количество озёр, большинство к-рых солё
ные и горько-солёные. Т. с. с. сложена гори
зонтальными третичными отложениями. Т. с. 
с. входит в зону полупустыни.

ТУРГАУ (Thurgau), кантон в с.-в. Швейца
рии, примыкает к Боденскому оз. Площадь 
1.006 км2\ население 138,1 тыс. чел. (1941). 
Адм. центр—Фрауэнфельд. Под сельским 
х-вом занято св. 80% площади кантона (зер
новые культуры, плодоводство, виноградар
ство, скотоводство, гл. обр. молочный скот 
и свиньи). У Боденского оз.—рыболовство. 
Текстильная пром-сть (производство выши
вок, хлопчатобумажная), машиностроение. 
При императоре Августе в Т. имелось не
сколько римских военно-наблюдательных по
стов. Жители Т.—тигурины—сопротивлялись 
вторжениям аламанбв с 213 по 455, до окон
чательного ухода римских воинских отрядов. 
Затем область Т. была присоединена к франк
ской монархии и управлялась графами. С 
10 в. Т. находилась под властью ландграфов 
из дома Церингенов, зависевших от герцога 
Швабского, затем с 1098—наследственной 
династии Кибургов, с 1264 по 1460—Габсбур
гов. В 1460 Т. была завоёвана Гельветической 
(Швейцарской) конфедерацией и только в 1803 
стала семнадцатым равноправным автоном
ным кантоном (Швейцарской республики). 
Гор. Констанца с 1805 вошёл в состав Бадена.

ТУРГЕНЕВ, Иван Сергеевич [28/Х(9/Х1) 
1818—22/VIII(3/IX) 1883], великий русский 
писатель—романист, новеллист и драматург. 
Родился в г. Орле в состоятельной дворян
ской семье. Провёл детство в поместьи роди
телей, селе Спасском-Лутовинове. Получил 
прекрасное домашнее образование. В 1833 
Т. поступил в Московский ун-т. Следующим 
летом перевёлся в Петербург, где окончил 
в 1836 словесное отделение философского 
факультета и через год получил степень кан
дидата. В мае 1838 отправился завершать 
образование в Германию и с осени, готовясь 
к профессуре, приступил к слушанию лекций 
в Берлинском ун-те. За границей провёл с 
перерывами более 2 лет, сочетая академии, 
занятия по классич. филологии и философии 
с продолжительными странствованиями: 
объездил Германию, побывал в Голландии и 
Франции, путешествовал по Австрии и Швей
царии, несколько месяцев провёл в Италии. 
Был знаком с Н. В. Станкевичем и членами 
его кружка—Я. М. Неверовым, А. П. Ефре
мовым, М. А. Бакуниным. В собеседованиях 
и спорах с соотечественниками углублялись 
общественные и философские идеи Т., выраба
тывавшиеся в передовых кружках «Молодой 
России». Это было самое существенное, что 
ему дали годы учения и странствий за рубе
жом. Весной 1842 Т. успешно держал в По-
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тербурге магистерские испытания, однако 
к преподаванию в Москве (на что он рассчи
тывал) привлечён не был. Т. отказался от 
защиты диссертации и от научной работы 
вообще. В следующем году поступил чинов
ником особых поручений в «особую канцеля
рию» министра внутренних дел, в которой 
прослужил в течение двух лет. Чиновничья 
служба носила в жизни Т. случайный харак
тер. Раннее знакомство Т. с В. Г. Белинским 
и объединившимися вокруг него передовыми 
литераторами (западниками—Герценом, Ога
рёвым, Грановским и др.) оказало на Т. глу
бокое воздействие. Умственная жизнь в то 
время была сосредоточена гл. обр. в кружках 
дворянской интеллигенции, где передовая 
молодёжь, получившая широкое философское 
образование, в горячих спорах укреплялась 
в ненависти к николаевскому режиму, в 
сознании необходимости коренного изменения 
существующей действительности. Для запад
ников и славянофилов в окружении реакции 
и умственной рутины общим было резко оп
позиционное отношение к правящим кругам, 
ненависть к крепостнич. порядку. Эта нена
висть приводила лучших людей того времени 
к поискам практич. деятельности. Литера
тура являлась единственно возможным делом 
для человека, желавшего служить обществу. 
Общественные и литературные взгляды Т. 
определились в основном под влиянием Бе
линского. До конца литературной деятель
ности Т. считал себя учеником и последова
телем великого критика. В первых ответст
венных печатных дебютах в 40-х гг. Т. 
выступил как писатель возглавляемой Бе
линским «натуральной школы», ставившей 
себе задачей неприкрашенно изображать тём
ные стороны окружающей действительности. 
Когда журн. «Современник» перешёл в руки 
петербургских западников, Т. принял бли
жайшее участие в организации журнала, 
сотрудником к-рого был в течение 13 лет и 
на страницах к-рого опубликовал свои луч
шие произведения.

В 1843 Т. познакомился с выступавшей в 
петербургской итальянской опере знамени
той франц, певицей Полиной Виардо-Гарсия 
(1821—1910). В его личной жизни эта встре
ча имела исключительное значение. Роман с 
П. Виардо являлся основной причиной его ча
стых и длительных отлучек из России. В 1847 
Т., отдав в «Современник» очерк «Хорь и Ка- 
линыч», уехал за границу. Огромный успех 
этого очерка определил дальнейший путь 
Т. как писателя. В Париже Т. был очевид
цем Февральской революции 1848. Револю
ционная волна, прокатившаяся по всей Ев
ропе, возбуждала в нём сильнейший энту
зиазм, хотя и не выводила из роли наблюда
теля, а расправа с пролетариатом в июньские 
дни—глубокое возмущение. В 1850 Т. вер
нулся в Россию. Весной 1852 за публикацию 
в «Московских ведомостях» запрещённого 
в Петербурге некролога Гоголя Т. был 
подвергнут месячному аресту и сослан на 
неопределённый срок под адм. надзор в село 
Спасское-Лутовиново. Действительная при
чина ареста заключалась в неодобрении пра
вительством общих тенденций его литератур
ной деятельности (выпуск в свет отдельным 
изданием «Записок охотника»). Спасская 
ссылка, в первые месяцы к-рой Т. грозило 

запрещение печататься, продолжалась 18 ме
сяцев, и лишь в ноябре 1853, после пов
торных ходатайств его друзей, Т. было 
разрешено вернуться в столицы. В литера
тур но-политич. дискуссиях ближайших лет 
Т. солидаризировался с либерально-дворян
скими деятелями. Резкое расхождение с де
мократии. лагерем определилось по возвра
щении Т. из новой продолжительной поездки 
в Зап. Европу (1856—58). Роман «Накануне» 
он отдал в журн. «Русский вестник», а с 
1860 фактически прекратил сотрудничество 
в «Современнике». Восторженно встретив ре
форму 1861, преувеличивая значение её для 
крестьян, Т. на время порвал отношения 
также с А. И. Герценом, в «Колоколе» к-рого 
принимал деятельное участие в предыдущие 
годы.. Тем не менее, в конце 1862 Т. был при
влечён к ответственности по делу о «лицах 
обвиняемых в сношениях с лондонскими 
пропагандистами» («процесс 32-х»), и вызы
вался из-за границы для дачи личных пока
заний в сенатской комиссии. С 1863, отой
дя от политической жизни, Т. поселился с 
семьёй Виардо в Баден-Бадене. С 1868 он 
вступил в число сотрудников либерально- 
бурж. «Вестника Европы», в котором были 
напечатаны все его крупнейшие произведе
ния последних 15 лет жизни. Летом 1870, 
в связи с начавшимися в непосредственной 
близости от Баден-Бадена военными дейст
виями, Т. покинул Германию. После заключе
ния мира Т. поселился во Франпии1 где 
оставался до конца своей жизни, проводя 
зимы в Париже, летние месяцы—под горо
дом в Буживале и совершая ежегодно весной 
непродолжительные наезды в Россию В 
Париже Т. сошёлся с кружком франц, ро? 
манистов—Флобером, Э. Гонкуром, Э. Золя 
А. Доде, Мопассаном. Т. явился посредни
ком между русской и зап.-европейской, по 
преимуществу французской, литературой, он 
переводил сам и способствовал появлению 
франц, и англ, переводов произведений Пуш
кина, Гоголя, Лермонтова, Щедрина, Л. Тол
стого, Писемского.

Уход Т. из «Современника» вызвал с начала 
60-х гг. длительный кризис его литер атурной 
репутации. Почти каждое его произведение 
встречало нападки со стороны радикально - 
демократич. критики. Только в конце 70-х 
гг. отношение к нему со стороны широких 
читательских кругов резко изменилось в 
благоприятную сторону. По приезде Т в 
Россию в феврале 1879 и в 1881 писателя 
чествовали на многочисленных собраниях, 
усиленно приглашали остаться на родине* 
Т. склонен был вернуться навсегда. Однако 
iconнамерение не осуществилось. Весной 
1882 обнаружились первые признаки тяжё
лой болезни Т., почти лишившей его возмож
ности передвижения (рак позвоночника). Т. 
умер в Буживале 22/VIII (3/IX) 1883. Смерть 
Т. вызвала сочувственные статьи как в под
польной русской печати, так и в легальных ор
ганах, а также широкий отклик за границей.

Рано определившиеся литературные ин
тересы Т. слагались под сильным воздейст
вием романтизма и позднее—произведений 
Пушкина, Гоголя и Лермонтова, лучшие 
традиции к-рых органически вошли в его 
зрелое творчество. До 1847 Т. выступал пре
имущественно как поэт, напечатав 4 поэмы
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и около 40 стихотворений. В лирике Т. 
оставался в основном романтиком. Его поэзии 
присущи настроения затаённой тревоги, том
ления, сожаления о пережитом. Но уже в 
поэмах «Параша» (1843), «Помещик» (1845), 
«Андрей» (1845), сочувственно встреченных 
Белинским, Т. дал реалистич. изображение 
быта помещичьей усадьбы и психологии её 
обитателей. Женские образы в «Параше» 
и «Андрее» приближаются к героиням рома
нов Т. Цельные натуры, требовательные к 
жизни, они не находят себе достойного героя. 
В поэмах обнаруживаются и литературные 
истоки реализма Т. «Параша» и «Андрей» 
ближайшим образом связаны со «Сказкой 
для детей» Лермонтова, на них сказалось 
также влияние «Евгения Онегина» Пушкина, 
определившее не только общий стиль письма, 
но и структуру поэм, в частности, их строфи
ческое построение и наличие многочисленных 
авторских отступлений. Поэма «Помещик», 
хотя и опирается на традицию шутливых 
поэм («Граф Нулин», «Домик в Коломне» 
Пушкина, «Казначейша» Лермонтова), всё 
же теснее связана с натуралистич. «физио
логическими очерками» 40-х гг. Поэма «По
мещик» по преимуществу составила Т. в 
эти годы репутацию писателя «натуральной 
школы».

Литературным ученичеством отмечены пер
вые рассказы Т. («Андрей Колосов», 1844, 
«Три" портрета», 1845, и «Бреттёр», 1846). 
В обрисовке главного персонажа «Трёх 
портретов» Т. близок Лермонтову, наделяя 
своего героя противоречивыми качествами, 
отличавшими Печорина. Влияние Гоголя, 
заметное в рассказе «Петушков» (1847), ска
залось гл. обр. в некоторых драматич. произ
ведениях. В пьесе «Безденежье» (1846) дво
рянский сынок Жазиков—родной брат Хле
стакова, так же как его слуга Матвей—близ
кая родня гоголевскому Осипу. Отношения 
барина и слуги обрисованы у Т. поразительно 
сходными с отношениями этой классич. пары 
у Гоголя. В ранних критич. статьях Т. уде
лял много внимания судьбам театра, выдви
гая значение комедий Гоголя как образцов, 
по к-рым должна равняться русская драма
тургия. Ранние вещи Т. встретили весьма 
одобрительные отзывы Белинского. Особую 
похвалу вызвала поэма «Помещик», по по
воду к-рой критик заметил, что талант пи
сателя с наибольшей полнотой проявляется 
в очерковой манере. Учтя это замечание и 
следуя совету Белинского, Т. приступил с 
конца 1846 к работе над «Записками охот
ника», сразу выдвинувшими его в число по
пулярнейших русских авторов.

Очерк «Хорь и Калиныч», напечатанный в 
«Современнике» в 1847, имел совершенно 
исключительный успех в литературных и 
широких читательских кругах. Вслед за 
первым очерком в «Современнике» в 1847—51 
было напечатано ещё 20 эпизодов. «Записки 
охотника» тесно примыкают по жанровой 
принадлежности к «физиологическим очер
кам», занимавшим виднее место среди про
изведений «натуральной школы». «Запис
ки охотника», тот резонанс, к-рый они по
лучили в обществе, явились сильнейшим уда
ром по крепостничеству. Тургенев с боль
шой силой и страстью раскрыл в них богат
ства и силу народной души. Глубоко сочув

ственная, реалистич. обрисовка крестьянских 
типов сопровождалась в них резко сатирич. 
воспроизведением помещичьей среды. Только 
в знаменитом «Письме к Гоголю», не подпав
шем под цензурный просмотр, Белинский 
мог заявить открыто, что «самым живым, со
временным национальным вопросом .в России 
является уничтожение крепостного права». 
«Записки охотника» Т. приводили читателей 
к той же мысли, развёртывая последователь
ную цепь рассказов, рисующих состояние 
крепостной деревни, хотя Т. мало показы
вает ненависть крестьянских масс к своим 
угнетателям, борьбу с ними, изображая пре
имущественно пассивные, созерцательные ха
рактеры. Сатирич. обрисовка помещичьего 
круга достигла наибольшей остроты в трёх 
очерках: «Бурмистр», «Два помещика», «Кон
тора». Характеризуя помещика-либерала, его 
крепостнич. сущность, Ленин обратился к 
образу Пеночкина из рассказа «Бурмистр» 
(см. Л е н и н, Соч., т. XII, стр. 9—10). 
Эги очерки, а также последовавший за ними 
эпизод «Бирюк», в к-ром Т. очень отдалённо 
изобразил нарастание глухого протеста в 
среде крестьян, были написаны в период 
наибольшей близости Т. к Белинскому во 
время их совместного пребывания в Зальц- 
брунне и в Париже летом 1847. Определяя 
значение книги Т., один из современников 
(И. С. Аксаков) характеризовал «Записки 
охотника», как «стройный ряд нападений», 
«целый батальный огонь против помещичье
го быта».

В «Записках охотника» вполне развернулся 
талант Т., его зоркая наблюдательность, 
умение немногими характерными штрихами 
воссоздать типические сцены и характеры, 
мягкая добродушная ирония, а местами са
тирическая язвительность, тем более едкая, 
что она прикрывалась внешне спокойной, ров
ной манерой повествования. Отвращение ко 
всякой аффектации при богатстве духовного 
содержания является типичным в творческой 
манере Т. В «Записках охотника» Т. показал 
себя мастером пейзажа. Главную красоту 
тургеневскому пейзажу придаёт проникаю
щая его задушевная, щемящая, меланхоличе
ская грусть.

К «Запискам охотника» примыкают рас
сказ «Муму», написанный под арестом в 
1852, и повесть «Постоялый двор» (1852), 
трактующие ту же тему помещичьего про
извола.

Во время пребывания за границей в койне 
40-х гг. Т., помимо «Записок охотника», 
написал свои основные драматич. произве
дения. Драматургия Т. носила эксперимен
тальный характер. Последовательно пере
ходя от бытовой комедии к салонной «дра
матической пословице», от психология, драмы 
к бытовым сценам, Т. испытывал свои силы в 
поисках обновления репертуара русского те
атра. Первая законченная Т. за границей 
пьеса «Где тонко—там и рвётся» (1848) так 
же, как написанные позднее «Провинциалка 
(1850) и «Вечер в Сорренто» (1852)—представ
ляют собой комедию с бегло очерченными ха
рактерами и несложной, но увлекательной 
интригой, основной интерес к-рой заключался 
в живом, то задушевно-лир и чес ком, то шутли
вом диалоге, сотканном из намёков и недомол
вок и необычайно тонко передающем настрое-
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ния героев. Комедии же «Нахлебник» (1848) 
и «Холостяк» (1848) примыкают к той глубоко 
демократической линии в русской литера
туре, которая шла от «Шинели» Гоголя 
и ставила себе целью изображать страда
ния забитого и унижённого человека, сочув
ственно обрисовывать его психологию. Самая 
живая и остроумная в репертуаре Т. коме
дия «Завтрак у предводителя» (1849) свя
зана по своему сюжету, персонажам и общей 
направленности с «Записками охотника». 
Т. нарисовал целую галлерею жизненных, 
колоритных персонажей—несговорчивых уча
стников раздела и их незадачливых посред-) 
ников. Самое значительное драматич. произ
ведение Т.—«Месяц в деревне» (1850). Ос
новная интрига пьесы сводится к любовному 
соперничеству зрелой замужней женщины, 
хозяйки усадьбы Натальи Петровны Ислае- 
вой, и её семнадцати летней воспитанницы 
ВерочкгЛ Углублённая психологии, трак
товка персонажей считалась в то время при
надлежностью романа или повести, и эта 
пьеса Т., почти лишённая внешнего дейст
вия, являлась смелым новшеством. Только 
полувеком позднее психологии, драма нашла 
продолжение и развитие в театре А. П. Че
хова. Сценическая история пьес Т. слагалась 
крайне неблагоприятно. Первой комедией, 
поставленной в театре и вместе с тем единст
венной,не сходившей с репертуара при жизни 
автора, был «Холостяк», разыгранный в 
Петербурге и в Москве в бенефис М. С. Щеп
кина в сезон 1849—50. Значительный успех 
имел поставленный в том же сезоне «Завтрак 
у предводителя», однако основные вещи— 
«Нахлебник» и «Месяц в деревне»—были ре
шительно запрещены драматич. цензурой. 
Эгими неблагоприятными условиями и тя
жёлыми впечатлениями от фальшивой актёр
ской интерпретации пьес «Провинциалка» 
и «Безденежье» объясняется прекращение 
Т. дальнейшей работы для театра. Задержав 
в авторском портфеле свою последнюю коме
дию «Вечер в Сорренто», Т. обратился одно
временно к исполнителям с просьбой воздер
жаться от постановки его пьес.

1852 год оказался поворотным в творческом 
пути Т. Отказавшись от драматургии, он 
ощутил необходимость отказаться па время 
и от манеры очеркового письма. Сложные 
проблемы, которые выдвигала в это время 
жизнь, толкали Т. к созданию крупных 
произведений, к форме романа. Как худож
ник, необычайно остро воспринимающий дей
ствительность, Т. стремился в своих произ
ведениях добросовестно и беспристрастно 
изобразить и воплотить в надлежащие типы 
то, что Шекспир называл «the body and 
pressure of time»—«самый образ и давление 
времени». В деревенской ссылке (1852) Т. 
на досуге продолжал изучение русского на
рода, «самого странного и самого удивитель
ного во всём мире».

Проблема романа вставала перед Т. как 
проблема развёрнутого реалистич. показа 
социальной действительности. Актуальная 
современная тематика и широкое, реалистич. 
воспроизведение действительности обеспечи
ли высокую общественную значимость и 
огромный успех романам Т.; появление ка
ждого из них воспринималось как крупное 
политическое и литературное событие, ро

ждало оживлённые толки и вызывало много
численные критич. отклики. Романы Т. пе
стрят отзывами и намёками на современные 
им события, в них ведутся споры на самые 
злободневные темы. Они являются своеобраз
ной историей духовной жизни ряда поколе
ний. Т. выступил в этих романах как писа
тель-гражданин, теснейшим образом связан
ный со своей эпохой и со своей родиной. 
И «Рудин», и «Дворянское гнездо», и «На
кануне», и «Отцы и дети», и «Новь» воспри
нимались читателями как своеобразные 
историч. романы из современной жизни. Один 
из журнальных критиков писал по поводу 
«Накануне»: «Нигде так наглядно не пред
ставляется рост общества человеку мысля
щему, как в повестях г. Тургенева; со вре
менем будущий историк нашего общества 
посмотрит на них, как на документы наше
го общественного сознания». Герой романов 
Т. всегда новый тип в русской жизни и в 
русской литературе, повествование целиком 
подчинено его всесторонней характеристике и 
общественной оценке. Круг персонажей в 
романах ограничен, композиция обычно про
ста. Немногочисленные эпизоды рисуют кри
тические моменты в жизни героя, его пред
шествующая биография даётся обычно в от
ступлениях, фабульные нити распутывают
ся в обязательном эпилоге.

Первым романом Т., появившимся в печати, 
был «Рудин», написанный летом 1855. В 
образе Рудина нашёл своё воплощение тип 
«лишнего человека», представителя дворян
ской интеллигенции 40-х гг. Этот образ, 
намечавшийся в различных аспектах в «Гам
лете Щигровского уезда» (1848), «Дневнике 
лишнего человека» (1850), «Переписке» (1854), 
в повестях, предшествовавших «Рудину», 
получил здесь законченное выражение. В 
своём романе Т. изобразил драму русского 
интеллигента 40-х годов. Рудин, как и все 
«лишние люди», отличается высокой культур
ностью, широкими умственными интересами, 
тревогой веч по ищущей мысли. Он стремится 
к широкой общественной деятельности, жаж
дет перемен, ненавидит существующую дей
ствительность крепостнич. общества. Но при 
этой жажде деятельности, подвига для па
рода Рудин чрезвычайно далёк от народа, 
он не знает его жизни и не находит приме
нения своим силам, а всякие попытки дея
тельности кончаются крахом. Рудин ни 
одного дела не доводит до конца, становясь 
«лишним человеком». Неспособность к борьбе 
с окружающим злом, неспособность к ка
ким-либо решительным действиям вскрыта 
Чернышевским в его статье «Русский чело
век на rendez-vous». разборе тургеневской 
повести «Ася». Применение своим идеалам 
Рудин находит в чужом краю. Он умирает 
на парижских баррикадах в 1848.

Психологии, новеллы Т. 50-х гг., повести 
«Два приятеля» (1853), «Затишье» (1854), 
«Яков Пасынков» (1855), особенно рассказ 
«Фауст» (1856) тесно связаны с проблемами 
романа «Дворянское гнездо» (1858), к-рый 
является шедёвром Т. Издавна привлекав
шая внимание писателя тема женской эман
сипации переплетается с темой нравствен
ного долга. Трактуя столкновение стремле
ния людей к радости и счастью с велениями 
долга, как трагически неизбежный конфликт,
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Т. приходит к морали отречения. Роман 
поражает тонкостью психологии, анализа, 
глубокой лиричностью, скупостью художе
ственных эффектов. Роман, имевший бле
стящий успех у современников, окончательно 
укрепил репутацию Т. как первоклассного 
мастер а.

Главный герой романа Лаврецкий муча
ется сознанием своего бессилия. Драматизм 
его положения заключается столкновении 
с такими понятиями и нравами, с к-рыми 
у него нехватает решимости бороться. Пас
сивность героев романов Т., их покорность 
обстоятельствам, разрушавшим их жизнь,выз
вала протест революционных демократов про
тив тех условий общественной жизни, к-рые 
обрекают русских людей на страдание, хотя 
Добролюбов признавал жизненность такой 
драматич. ситуации. Словами Лаврецкого: 
«Здравствуй, одинокая старость! Догорай, 
бесполезная жизнь!» Т. как бы подводит 
итоги жизни целого поколения дворянской 
интеллигенции. Умирала крепостная дво
рянская Русь с поэзией старых дворянских 
гнёзд, «с мёртвыми абстрактными принци
пами и пассивными добродетелями» (Д о б- 
р о л ю б о в). В написанном ранее рассказе 
«Фауст» с невольной грустью Т. трактует 
эту же тему крушения личных надежд своих 
героев: «Жизнь не шутка и не забава; жизнь 
даже не наслаждение... жизнь тяжёлый труд. 
Отречение, отречение постоянное—вот её 
тайный смысл, её разгадка; не исполнение 
любимых мыслей и мечтаний, как бы они 
возвышенны ни были,—исполнение долга,— 
вот о чём следует заботиться человеку; не 
наложив на себя цепей, железных цепей 
долга, не может он дойти до конца своего 
поприща». Этот же тезис был положен и в 
основу «Дворянского гнезда».

Общественная потребность живого дела 
отражена в третьем романе Т. «Накануне» 
(1859). Сначала главное место в нём занимал 
образ Елены, но постепенно на первый план 
выступили образ болгарина Инсарова и свя
занная с ним тема национально-освободи
тельного движения. В этом романе Т. со 
свойственной ему чуткостью большого ху
дожника изобразил намечающиеся социаль
ные сдвиги, выдвижение на общественную 
арену нового, передового разночинного по
коления. Дворяне—пассивные мечтатели— 
оттесняются на второй план. Выдвигаются 
цельные, сильные натуры, идущие к своей 
цели без колебаний и компромиссов. В болга
рине Инсарове Т. дал героический образ 
борца за освобождение своей родины. Роман 
пользовался огромным успехом в прогрес
сивной части общества. Инсаров восприни
мался как предтеча русских Инсаровых, 
к-рых не могла ещё выдвинуть русская 
жизнь. Добролюбов выступил в связи с 
появлением «Накануне» со статьёй «Когда 
же придёт настоящий день», в к-рой, трак
туя роман с общественной точки зрения, 
упрекал художника в недостаточном разви
тии революционной точки зрения на поло
жение в России. Эта статья послужила пово
дом к окончательному разрыву Тургенева с 
журн. «Современник», к расхождению его 
с революционным движением 60-х гг.

Первые три романа Т.—«Рудин», «Дворян
ское гнездо» и «Накануне»—объединяет те

матика женской эмансипации. Отсюда и 
родственность образов героинь этих про
изведений. В «Рудине» Наталья Ласун- 
ская—первый бледный очерк образа, деталь
но разработанного в «Накануне». Подобно 
Елене, Наталья серьёзно и пытливо смотрит 
на жизнь и готова пойти за человеком, 
превосходство к-рого над окружающими 
людьми она признаёт; подобно Елене, она 
способна принять в решительную минуту 
твёрдое решение. Обманувшись в Рудине, 
она принуждена «покориться». В «Дворян
ском гнезде» трагедия Лизы Калитиной также 
разрешается торжеством идеи отречения. 
В романе «Накануне» Т. выдвинул ’образ 
новой русской женщины с её стремлением 
к широкой общественной деятельности. Елена 
смело порывает с традиционной моралью 
и утверждает за собой право самостоятельно 
устраивать свою судьбу. В романе, «Новь» 
в образе Марианны Т. пытался изобразить 
лучшие черты революционной молодёжи 
70-х гг. Образы женщин, созданные Т.,—это 
одни из самых лучших и поэтических жен
ских образов в мировой литературе. В них 
слились женственность, красота, нравствен
ная сила, способность к самопожертвованию 
с его простотой, самозабвением и верность 
долгу.

Следующим романом Т., вызвавшим горя
чие споры и разногласия среди современни
ков, был роман «Отцы и дети», напечатанный 
в «Русском вестнике» в 1862. Т. явился пер
вым романистом, запечатлевшим в худо
жественных образах крупнейшее явление 
в истории русского общественного развития 
середины 19 в.—раскол между «отцами и 
детьми», между либеральными дворянами и 
революционными разночинцами, когда зна
чение этого раскола ещё не было до конца 
осознано его современниками. Т. первый 
попытался воплотить в образе Базарова на
родившийся общественный тип разночинца- 
демократа. Это обеспечило исключительную 
популярность роману. В Базарове есть неза
висимость, твёрдая воля, уверенность в себе, 
большая внутренняя свобода. Издеваясь над 
всякой фразой, над всяким проявлением сен
тиментальности, Базаров беспощадно, даже 
грубо называет вещи своими именами. Он 
прямо и честно смотрит в лицо действитель
ности, как бы страшна она ни была. С харак
тером Базарова согласуется программа бес
пощадного отрицания старых барских прин
ципов жизни, старых «аристократических* 
авторитетов. Подчёркивая в Базарове стихию» 
разрушения, Т. не был убеждён в жизнен
ности Базарова, считая его обречённым на 
гибель. Сопротивление автора кругу рево- 
люционно-демократии, идей сказалось не в 
обрисовке персонажей, а в общей морально- 
философской концепции романа. Не возра
жая по существу против практической про
граммы «детей», Т. изображает встречи Ба
зарова с крестьянами таким образом, что 
подчёркивает взаимное непонимание. Такое 
неверное изображение представителя кре
стьянской демократии получило отпор рево
люционно -демократии. критики, объявив
шей его клеветой на передовую молодёжь. 
Реакционная печать, наоборот, приняла ро
ман Т. с большим сочувствием. Несмотря на 
защиту Писарева, выступившего с апологией
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«реализма» Базарова, авторитет Т. как пе
редового писателя был поколеблен.

С замечательным мастерством Т. изобра
зил в своих произведениях безволие «лишних 
людей» дворянского поколения 40-х гг. 
(«Рудин»), постепенное умирание дворянских 
гнёзд («Дворянское гнездо»), продвижение на 
общественную арену новых социальных сло
ёв—разночинцев, нарождение революцион
ной демократии («Накануне», «Отцы и дети»). 
Однако при всём своём огромном интересе 
к русской передовой революционной моло
дёжи, Т. был только либеральным наблю
дателем её общественной деятельности. С 
наступлением реакции 60-х гг., с углубле
нием политич. борьбы Т. острее чувствовал 
свою отчуждённость от того и другого лагеря. 
Фантазия «Призраки» (1864), незаконченный 
набросок «Поездка в Полесье» (1867) и ли- 
рич. отрывки «Довольно» (1864) связаны 
между собой глубоко пессимистич. настрое
ниями, размышлениями о ничтожности че
ловеческого существования, о зависимости 
человека от слепых стихийных сил природы. 
Социальный скепсис и пессимизм с особой 
силой сказались в романе «Дым» (1867). 
Сатирич. удары направляются в этом романе 
одновременно и налево и направо, бьют по 
обоим враждебным друг другу лагерям— 
лагерю дворянской реакции и замкнутому 
кружку политич. эмигрантов, обрисованных 
Т. зло карикатурно. Неудача нового романа, 
критика его справа и слева заставили Т. опять 
замолчать надолго. Повести «Собака» (1866), 
«Странная история» (1869), «Стук, стук, 
стук!» (1870), «Сон» (1876), «Рассказ отца 
Алексея» (1877), «Песнь торжествующей люб
ви» (1881), «Клара Милич» (1882) проникнуты 
мистицизмом, настроениями затаённой тре
воги. Лучшими, реалистич. произведениями 
этого периода являются повести : «Первая 
любовь» (1860), «Бригадир» (1867), «Степной 
король Лир» (1870), «Пунин и Бабурин» 
(1874), рассказ «Часы», вызвавший сочув
ствие А. Ульянова, наконец, повесть «Веш- 
нир воды?* (1871)—шедёвр тургеневской пси
хологии. новеллы.

Глубокий интерес к общественному дви
жению в России выразился у Т. в его послед
нем романе «Новь» (1877). В этом романе, 
не ограничиваясь воссозданием психологии 
рядовых деятелей народничества, Т. обрисо
вал их практическую агитационную работу. 
По своему общественному значению роман 
«Новь» так же, как и предыдущие романы 
Т., явился ярким событием в литературной 
жизни, вызвал столь же оживлённые дебаты. 
Актуальность романа заключалась не в его 
положительной программе, а в критике народ
ничества. Пропаганда народников, по мне
нию Т., обречена на неудачу, она не встретит 
отклика в народе. Народ надо терпеливо 
и постепенно поднимать «цивилизацией». 
Верный себе, Тургенев противопоставляет 
народникам «постепеновца» Соломина, че
ловека большого, ясного и трезвого ума, 
выдвигая его как передовую фигуру в рус
ской жизни. В образе Сипягина Тургенев вы
вел отвратительный тип русского либерала. 
Постоянно живя за границей, видя какую 
роль в общественном движении играет про
летариат, Т. обратил внимание на русский 
рабочий класс, однако в романе это отра

зилось лишь в обрисовке эпизодич. персона
жа—фабричного Павла. В письме к К. Д. 
Кавелину по поводу «Нови» Т. писал: «Быть 
может, мне следовало бы резче обозначить 
фигуру Павла... будущего деятеля, но это 
слишком крупный тип, он станет со временем 
(не под моим, конечно, пером—я для этого 
слишком стар и слишком долго живу вне 
России) центральной фигурой нового романа. 
Пока я едва назначил его контуры». Т. не 
осуществил своего намерения написать про
должение романа «Новь».

Замечательные «Стихотворения в прозе» 
(1878—82) Т.—яркие мысли и картинки 
личной жизни—проникнуты усталостью. Од
нако и в них Т. остался верен себе, проявляя 
всё тот же обострённый интерес к обществен
ному движению в России. В стихотворении 
«Порог» Т. создал образ девушки-револю
ционерки 70-х гг. и назвал свою героиню 
«святой». Стихотворение это создано, как 
предполагают, под впечатлением суда над 
Софьей Перовской. В стихотворении «Рус
ский язык» Т. выразил свою глубочайшую 
любовь к родине, к своему народу, к родному 
языку.

Первые печатные выступления Т. пришлись 
на ближайшие годы после смерти Пушкина 
и Лермонтова и совпали с последним десяти
летием литературной деятельности Гоголя. 
В своей творческой работе Т. явился прямым 
продолжателем этих трёх основоположников 
классич. русской литературы, вместе с ними 
он вывел её к вершинам мировой литературы: 
наряду с Пушкиным и Гоголем Тургенев 
был одним из первых русских писателей, до
ставивших русской литературе общеевропей
ское признание и популярность. Тургенев 
очень много сделал в ознакомлении запад
но-европейского читателя с русской литера
турой. Чрезвычайно велика популярность 
Т. во Франции, Англии и США. В. Гюго, 
Ж. Санд, П. Мериме, Г. Флобер, Э. Гонкур, 
Леконт де Лиль,Э.Золя, Г. Мопассан, Ч. Дик
кенс, Дж. Эллиот, А. Тейнисон, Г. Джеймс— 
таков блестящий круг западных друзей и 
знакомых Т. Тургенёв налаживал связи 
между русской и западной литературами. 
Он популяризировал в России произведения 
Золя и Флобера, сам перевёл в 1876 для 
«Вестника Европы» две новеллы Флобера. 
Он организовал франц., нем. и англ, переводы 
сочинений ' Пушкина, Лермонтова, Гоголя, 
Льва Толстого, Щедрина, Писемского. Имя 
Т. пользовалось огромной популярностью 
и авторитетом на Западе. Западно-европей
ская критика в лице таких представителей, 
как Тэн, Брандес, Ренан, причислила Т. 
к одним из первых мировых писателей 19 в. 
В 1879 Оксфордский ун-т присудил ему зва
ние доктора обычного права. Дружбой с ним 
гордились Мопассан, Флобер, Жорж Санд, 
Доде, бр. Гон кур и мн. др. Роман «Отцы и 
дети» вышел в США уже в 1867. Критич. 
литература о Т. на Западе насчитывает мно
гие десятки названий. Огромное влияние 
оказал он на крупных представителей реа
листического амер, романа—В. Д. Гоуэллса, 
Г. Джеймса, на таких англ, писателей,как 
Д. Мур, Д. Голсуорси, А. Беннер, Д. Кон
рад, Д. Гарнет и др. Уже в 80-х гг. англий
ская критика называла Т. «величайшим из 
современных романистов».
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Современники Т., критики и рядовые чита
тели, подчёркивали в своих отзывах неиз
менную исключительную актуальность его 
произведений—общественную и литератур
ную, его стремление к широкому синтезу. 
Создатель психологической углублённой 
новеллы, автор «Записок охотника», поло
живших начало жанру очерков из крестьян
ского быта, Т. явился одновременно созда
телем русского социального проблемного 
романа, одним из великих представителей 
европейского реализма. Социальные романы 
Т. имели в развитии русской общественной 
мысли огромнре значение.

Творчество Т. отличается исключительным 
художественным мастерством. Т.—мастер сжа
тых и ярких характеристик. Произведениям 
Т. присуща задушевность, тонкая лиричность. 
Т.—редкий стилист, проза его гармонична, 
отличается тончайшей отделкой слова. Про
никновенное живописное описание природы 
заслужило Тургеневу славу певца русско
го пейзажа.

Соч. Т.: Собрание сочинений [Редакция К. Хала- 
баева и Б. Эйхенбаума], 12 тт., Гослитиздат, М.—Л., 
[1928]—1934; Полное собрание сочинений, 10 тт., 2 изд., 
изд-во Глазунова, СПБ, 1884; Первое собрание писем 
И. С. Тургенева. 1840—1883 гг., СПБ, 1884; Письма 
К. Д. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену, 
Женева, 1892; Письма И. С. Тургенева к г-же Полине 
Виардо и его французским друзьям [Собранные и 
изданные г. Гальпериным-Каминским], пер. с франц., 
М., [1900]; Письма И.С. Тургенева к графине Е. Е. Лам
берт, М.» 1915; Письма И. С. Тургенева к Людвигу 
Пичу. 1864—1885, пер. П. Тролль, ред., вступ. ст. 
и примеч. Л. Гроссмана, М.—Л., 1924; Толстой и Тур
генев. Переписка. Ред. и примеч. А. Е. Грузинского 
и М. А. Цявловского, [М.], 1928; Достоевский 
Ф. М. и Тургенев И. С., Переписка, изд. «Aca
demia», Л., 1928.

Лит.: Белинский В. Г., Взгляд на русскую 
литературу 1847 года, Полное собр. соч., под ред. и 
с примеч. С. А. Венгерова, т. XI, II., 1917; Добро
любов II. А., Когда же придёт настоящий день?, 
Полное собр. соч. в шести томах, под общ. ред. П.И. Ле
бедева-Полянского, т. II, [М.—Л.], 1935; Черны- 
in е в с к и й Н.Г., Русский человек на rendez-vous,Пол
ное собр. соч. в 10 тт., изд. М. II.Чернышевского, т. I, 
СПБ, 1906; Писарев Д. И., Писемский, Тургенев п 
Гончаров...,в его кн.: Избранные соч., т. I, [м., 1934]; 
его же, Женские типы в романах и повестях Писем
ского, Тургенева и Гончарова, там же; его же, Ба
заров, там же; его же, Реалисты, там же, т. II, 
Москва, 1935; В о р о в с к,и й В. В., Базаров и Са
нин. Два нигилизма. Соч., т. II, [Л.], 1931; О вся
ки к о-|К у л и к о в с к и й Д. Н., Этюды о твор
честве И. С. Тургенева, 2 изд., СПБ, 1904; его же, 
История русской интеллигенции, ч. 1—2, [М., 1906 — 
1907]; С а к у л и н П. Н., На грани двух культур. 
И. С. Тургенев, М., 1918; Творчество Тургенева. Сб. ста
тей подред. И. Н. Розанова иЮ. М. Соколова, 
М., 1920; Творческий путь Тургенева. Сб. статей под ред. 
Н. Л. Б р о дс к о г о, П., 1923; Тургенев п его'вре
мя,сб.1—2,М.—П.—Казань,1923—26; КлеманМ. К., 
Иван Сергеевич Тургенев. Очерк жизни и творчества, 
Л., 1936; его же, Летопись жизни и творчества 
И. С. Тургенева. Ред. Н. К. Пиксанова, изд. «Academia», 
[М.—Л.], 1934; Бродский И. Л., И. С. Тургенев 
в воспоминаниях современников и его письмах, ч. 1—2, 
М., 1924; И. С. Тургенев. Рукописи, переписка и доку
менты [Лит. музея. Опись], сост. К. П. Богаевской, 
И. А. Дилевской, Н. Б. Жаровой [и др.]. Ред. Н. П. 
Чулкова, М., 1935; В. П. Боткин и И. С. -Тургенев. 
Неизданная переписка 1851—1869. Приготовил к печа
ти Н. Л. Бродский, изд. «Academia», М.—Л., 1930; 
И. С. Тургенев. Сб. под ред. Н. Л. Бродского, М.» 1940 
(Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина); Г у т ь я р 
Н. М., Иван Сергеевич Тургенев, Юрьев, 1907; Ино
странная критика о Тургеневе, 2 изд., СПБ, [1909]; 
Зелине к и й В. (сост.), Собрание критических 
материалов для изучения произведений И. С. Тургене
ва, вып. 1—3, 5 изд., М., 1906—08. М. КлвМаН.

ТУРГЕНЕВ, Николай Иванович (1789— 
1871), декабрист, один из крупнейших рус
ских экономистов 19 в. Родился в просве
щённой дворянской семье, тесно связанной 
узами личной дружбы с многими передовыми 

деятелями конца 18—начала 19 вв. Получив 
образование сначала дома, а затем в Москов
ском ун-те, Т.*в 1809 уехал для пополнения 
своего образования за границу, где с неболь
шими перерывами оставался до 1816. По 
возвращении в Россию поступил на государ
ственную службу, но вскоре оставил её.

В центре внимания передовой обществен
ной мысли России начала 19 в. был вопрос 
об освобождении крестьян. Развитие капи- 
талистич. отношений, далеко зашедший кри
зис крепостного хозяйства ставили вопрос 
о необходимости уничтожения крепостного 
права, главной причины отсталости страны и 
основного тормоза в развитии её производи
тельных сил. Для Т. борьба против крепост
ничества стала жизненной задачей. Этой 
задаче и служит его знаменитая работа «Опыт 
теории налогов», опубликованная в 1818.

Т. принадлежал к правому, умеренному 
крылу декабристов; он был одним из осно
вателей и вождей «Союза благоденствия» и 
сыграл крупную роль в выработке програм
мы декабристов. Находясь в тот период за 
границей,.Т. не принимал участия в заговоре 
14 декабря, но был приговорён заочно к смер
тной казни, заменённой потом пожизненной 
каторгой. В Россию Т. возвратился только 
в 1857.

Появление книги Т. «Опыт теории налогов» 
было для своей эпохи выдающимся научным 
событием. «Опыт теории налогов» положил 
начало русской финансовой науке. В этой 
работе Т. детально исследует принципы нало
гового обложения, правила взимания нало
гов, объекты обложения, развитие налогов, 
распределение тяжести их между разными 
слоями населения; наконец,* отдельная глава 
посвящена анализу бумажных денег, к-рые 
Т. определяет как особый вид налогов.
JB своей работе «Опыт» Т. шёл по пути, 

проложенному А. Смитом (по его собственно
му заявлению, он относился «с благоговением 
к бессмертному человеку»). Но это не умаляет 
самостоятельного научного значения и круп
ной заслуги исследователя. Эта работа далеко 
выходит'за рамки произведения, посвящён
ного специальным налоговым вопросам. Сам 
анализ налогов Т. использует для критики 
существовавшего в николаевской России хо
зяйственного и политич. режима. Он разра
батывает стройную, передовую для того вре
мени экономии, теорию, выступает как после
довательный и яркий пропагандист беспре
пятственного р азвития производительных сил, 
прогрессивной, передовой формой к-рой была 
в то время капиталистич. форма их развития. 
Т. отвергает учение меркантилистов и физио
кратов, причисляет себя к сторонникам 
Смита, к последнему подходит творчески, 
используя его учение в интересах развития 
производительных сил России, в интересах 
борьбы против крепостничества и за эконо- 
мич. и политич. свободу. Он сам писал впо
следствии в своём «Опыте», что его главной 
задачей было заклеймить позорное рабство— 
крепостное право.

В своих работах, написанных после 1825, 
Т. эволюционизирует в сторону буржуазно
помещичьего либерализма. Наиболее значи
тельная из работ этого периода— трёхтомная 
«Россия и русские», написанная на француз
ском языке. В этой работе Т. поирежнему
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доказывает необходимость уничтожения кре
постного права, но считает, что оно должно 
быть проведено в рамках существующего са
модержавного режима. Лишь после отмены 
крепостного права Тургенев считает возмож
ным преобразование самодержавия в консти
туционную монархию. Книга Т . «Россия и 
русские» прошла почти незамеченной и, в от
личие отего «Опыта теории налогов», не име
ла влияния на общественное развитие. Гер
цен назвал эту книгу Тургенева интересной 
автобиографией человека александровской 
эпохи, не знающего той России, к-рая раз
вивалась после 1825. Конечно, здесь имеет 
место нек-рое сгущение красок, полемически 
заострённая оценка, данная великим рево
люционным демократом умеренному либера
лу, нб Герцен вполне правильно отметил, что 
Т. остался па позициях либерализма алек
сандровской эпохи, а передовая мысль Рос
сии продвинулась значительно дальше.

Соч. Т.: Опыт теории налогов, СПБ, 1818, 2 изд., 
СПБ, 1819 и сов. изд. 1937 (3 изд., Гос. соц. экономил, 
изд-во); La Russie et les russes, t. I—III, [Bruxelles], 
1847; Россия и русские, т. I—II, 1-е рус. изд., «Б-ка 
декабристов*, М.» 1907—08; Дневники и письма Пик. 
Ив. Тургенева. Под ред. и с прим. Е. И. Тарасова, 
т. I—Ш', изд. Отделения рус. яз. и словесности имп. 
Акад, наук, СПБ, 1911—13 (Архив братьев Тургене
вых, ьып. 1, 3, 5).

Jlurri.: Тарасов Е. И., Декабрист Николай Ива
нович Тургенев в Александровскую эпоху..., Самара, 
1923 (отд. отт. из журн. «Известия Самарского гос. 
ун-та»); С е м е в с к и й О. Т., Политические и обще
ственные идеи декабристов, СПБ, 1909; журн. «Красный 
архив*, т. VI, М.—Л., 1925 [целиком посвящён юбилею 
14 декабря 1825]. д. Розенберг.

ТУРГОР РАСТЕНИЙ (лат. turgere—быть 
надутым, переполненным), такое состояние, 
при к-ром клетки, ткани и растительные 
органы находятся в напряжённом состоянии 
вследствие давления содержимого клеток на 
их оболочки и обратного давления эластич
ных оболочек на содержимое. У свежего 
растения листья, травянистый стебель сильно 
напряжены и могут противиться действию 
силы тяжести; травянистые стебли стоят 
вертикально или под углом к вертикали с 
верхушками, направленными кверху; листья 
также поднимаются вверх или располагаются 
горизонтально. При отсутствии Т. у завя
дающих растений травянистые стебли ста
новятся мягкими и опускают верхушки вниз, 
а затем и совсем полегают; листья стано
вятся дряблыми и свисают вниз.

Тургорное напряжение тканей придаёт 
растению определённый габитус, прочность 
и устойчивость. Растительную клетку при 
наличии Т. можно сравнить с резиновой 
шиной или мячиком, оболочка к-рых растя
нута заключённым в них воздухом. Оболочка 
растительных клеток эластична; вода, посту
пающая в клетку, растягивает оболочку по
добно тому,как воздух резину, и придаёт клет
кам напряжённость!! прочность. При завяда- 
нии клетки теряют часть воды, оболочка сжи
мается и становится более дряблой анало
гично .резиновой шине, из к-рой выпущен 
излишек воздуха. Давление, к-рое растяну
тая оболочка оказывает па содержимое клет
ки, направлено снаружи внутрь, т. е. центро
стремительно. Оно противоположно гидро
статическому тургорному давлению, к-рое 
направлено центробежно и объясняется да
влением воды, притянутой в клетку заклю
чёнными в ней осмотически действующими 

веществами. Если клетку, находящуюся в 
состоянии Т., поместить в крепкий раствор 
сахара или соли, то вода будет выходить из 
клетки в наружный раствор (см. Плазмолиз), 
вследствие чего объём клетки уменьшится, 
напряжённое состояние оболочки прекра
тится, и клетка не будет более обладать Т.

Соотношение между тур горным и осмоти 
ческим давлениями имеет очень большое 
значение в процессе всасывания воды. Со
сущая сила (S) растительных клеток, т. е. 
та сила, с к-рой всасывается в клетку вода, 
численно равна разности между осмотиче
ским (Р) и тургорным (Г) давлениями: 
S — P—Т. При равенстве этих двух давлений 
растение не всасывает воды совсем. Такое 
явление имеет место у клеток, насыщенных 
водой, папр., у погружённых в воду. В обыч
ных условиях у наземных растений осмоти
ческое давление несколько превышает тур
горное (Р>Т), причём растение сосёт воду 
тем сильнее, чем больше разница между 
Р и Т. При полном завядании тургорное 
давление падает до пуля (Т = 0), и сосущая 
сила достигает своего максимального пре
дела, становясь равной осмотическому давле
нию (S — P).

Тургорное давление имеет огромное зна
чение в явлениях роста и движения расте
ний. Рост клеток сопровождается относи
тельным уменьшением количества прото
плазмы и увеличением клеточного сока, т. е. 
воды. Это происходит вследствие растяже
ния оболочек, по не эластического, а пласти
ческого, ведущего к необратимому увеличе
нию объёма клеток. Понятно, что при этом 
тургорное давление должно сильно упасть, 
что приводит, согласно сказанному выше, 
к увеличению сосущей силы, к-рая и заста
вляет воду устремляться в растущие клетки. 
Сосущая сила молодых растущих клеток по
этому значительно превышает сосущую силу 
более старых, уже выросших, что особенно 
заметно при завядании растения, когда моло
дые клетки отсасывают воду от более старых.

Ряд движений, наблюдаемых у растений, 
находит объяснение в одностороннем изме - 
нешш напряжения тканей, вызванном изме
нением Т. Такие движения называются тур гор
ными движениями в отличие от движений 
ростовых. К тургорным движениям относятся 
различные виды изгибов и скручиваний, 
т. наз. метательных движений, а также дви
жения, подобные складыванию и опусканию 
листочков стыдливой мимозы (см. Сейсмона- 
спъия и Hacniuu).

ТУРГУСУНСКИЕ БЕЛКИ, северо-западная 
часть хребта Холзуп (система Алтая).

ТУРЕЛЬ авиационная, станок для 
пулемётов или автоматпч. пушек, устана
вливаемый на самолётах и обеспечивающий 
вращение пулемёта (пушки) в горизонталь
ной, а зачастую также и в вертикальной 
плоскостях.

ТУРЕНЬ, историческая область на терри
тории современной Франции, была населена 
галльским племенем туронов и занята фран
ками в 494 и 507. С 941 Т. находилась под 
властью графов де Блуа. В 1044 Т. овладели 
анжуйские графы Плантагенеты, а в 1203 
она вошла в состав франц, королевства.

ТУРЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Древнейшая 
Т. л. основана па арабской письменности,
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полученной турецким народом вместе с рели
гией ислама не позже 11 в. Особое значение 
для Т. л. имело персидское влияние, к-рое 
способствовало выделению и самостоятель
ному развитию придворной поэзии. В разви
тии Т. л. можно наблюдать две основные 
линии: собственно народную, сохранившую 
самобытные черты турецкого языка и стихо
сложения, и литературу общественных вер
хов, изысканную и светскую, большей частью 
подражательного характера. Творцами и 
хранителями народной литературы были пев
цы: сперва озаны, потом ашики и бродячие 
дервиши—выразители народной традиции в 
религиозных рамках ислама, и с 18 в.— 
сазисты (саз—народный турецкий инстру
мент). Среди громадного эпического наслед
ства Турции наиболее интересна поэма о 
Сейид Баттале (13 в.). Эпопея рассказывает 
простым языком о борьбе между турками и 
византийцами. Бытует в народе ряд сказок 
и песен, широко распространённых на всём 
Ближнем Востоке, как, напр., «Дэдэ Коркуд» 
и «Кёр-Оглу». Наибольшей популярностью 
в Турции пользуется цикл юмористических 
рассказов, связанных с именем ходжи Наср- 
эд-Дина (жившего, вероятно, в 13 в.). Многие 
из этих рассказов направлены против судей 
и мулл; иногда в комическом виде выступает 
сам падишах, поставленный в смешное поло
жение какой-нибудь грубовато-остроумной 
выдумкой Наср-эд-Дина. Народные сказа
ния, предания, легенды, басни, поговорки, 
пословицы и, главное, песни дают яркое пред
ставление о турецком народе, его быте, 
нравах и обычаях.

Письменная литература развивается в Тур
ции под чужими влияниями, гл. обр. персид
ским. С первых шагов турецкая поэзия раз
вивается в духе господствующего на Востоке 
течения суфизма (см.). Сын знаменитого пер
сидского поэта Джелял-эд-Дина Руми (1207— 
1273), жившего в сельджукской столице Копии 
и основавшего там орден суфического напра
вления, Велед, или Султан Велед (1226— 
1312), написал на турецком языке в 1301 так 
наз. «Сельджукские стихи». Не только 
язык, но и размер этих стихов (силлабиче
ских) чисто турецкого характера. Правда, 
уже в персидский лирический «Диван» Дже- 
лял-эд-Дина вкраплены турецкие газели; 
однако это, повидимому, позднейшие встав
ки. «Сельджукские стихи» Веледа являются 
частью написанной им на персидском языке 
«Книги лютни»—сочинения назидательного 
характера. Наиболее выдающимися поэтами, 
писавшими в духе пер сидско-суфийских идей 
Джелял-эд-Дина и Султана Веледа, были: 
поэт-моралист Ашик-паша (1271—1332), Бур- 
ханэд Дин Сивасский (около 1344—1397) 
и лирик-пантеист Юнус Эмре (13 или 14 в.). 
Современное турецкое литературоведение счи
тает Юнуса Эмре основоположником турец
кой народной поэзии и одним из величайших 
подлинно народных турецких поэтов. Ашик- 
паша в своей «Книге чужака-скитальца» 
(«Гарибнамэ», 1330) развивает гуманные, пе
редовые для своего времени идеи. В «Диване» 
(1385) Бурханэд Дина интересны своеобраз
ные четверостишия—туюги; в нём также мно
го живых поэтич. образов.

«Золотым веком» Т. л. считаются 15—16 вв., 
связанные с развитием и расширением ту

рецкого владычества. Турецкое литературо
ведение называет литературу этого периода 
«литературой диванов» (диван—сборник сти
хов какого-либо поэта). Выдвигается ряд 
блестящих поэтов: Хамди Челеби (1448— 
1509), талантливый автор поэм на популяр
ные сюжеты Востока «Лейла и Меджнун» 
и «Юсуф и Зюлейка», лирик Ахмед-паша (ум. 
1497) и, особенно, классический, изящный и 
тонкий поэт Неджати (1460—1509) творчество 
последователей Неджати: поэтессы Михри- 
Хатун (ум. 1514) и поэта Месихи (ум. 1512\ 
знаменует уже открытую борьбу против реак
ционного суфизма. Эти поэты воспевают 
земную жизнь, любовь и живую мысль.— 
Даже у лучших, наиболее талантливых писа* 
телей этого периода (конец 16 в.) отклики 
на общественно-политич. жизнь страны можно 
найти разве лишь в иносказательной форме. 
Поэтич. техника становится всё более со
вершенной, изысканной, содержание—всё бо
лее шаблонным. Достигает расцвета лирика, 
воспевающая чувственные наслаждения: Ре- 
вани Адрианопольский (ум. 1524), Газали 
Делибирадер Брусский (ум. 1535), Исхак 
Челеби Ускюбский (ум. 1537) посвящают свои 
произведения только «вину». Бедны мыслью 
последние поэты «золотого века»: талантли
вый Лями (ум. 1531) вновь и вновь обращает
ся к иранскому эпосу; Хаяли (ум. 1557) 
предаётся мечтательной лиричности; нако
нец, Баки (1526—99)—«царь турецкой лири
ки», в совершенстве владеющий поэтич. фор
мой,—повторяет сюжеты классич. поэзии 
Востока. Творчество Баки завершает турец
кую поэзию «золотого века».

17 век в Т. л. часто называют веком сатиры. 
Вейси (в «Увещании к Стамбулу» и «Снови
дении») говорит о падении нравов; Нефи 
в знаменитом своём произведении «Стрелы 
судьбы» смело и резко обличает поведение 
знати, за что его постигает ужасная казнь 
(1640). Вехби, творчество к-рого относится 
уже к 18 в. (ум. 1810), был автором сатирич. 
басен, персидско-турецкого словаря, соста
вленного стихами, и книги нравоучительного 
содержания «Лютфийе». Прославленным поэ
том был также Не дим (ум. 1730).

В 17 и 18 вв. нравоучительная литература 
выступает на смену идущей на спад поэзии; 
Али Кын алы (1511—72), автор большого 
труда «Ах л яки алям» («Возвышенные нра
вы») и Юсуф Наби (ум. 1712), написавший 
нравоучительную книгу «Хайрийе», при
надлежат к этому новому направлению Т. л.

Особое место в Т. л. занимают писатели - 
летописцы. Нешри, один из первых предста
вителей турецкой историографии, в Зер
цале мира» бесхитростным и простым языком 
излагает события (до 1485), сопровождая 
их легендами и рассказами, почерпнутыми 
в народе. В таком же духе пишут историки- 
бытописатели Дженаби (ум. 1590), Ибраим 
Печеви (ум. 1640). Особенно прославились 
Кятиб Челеби или Хаджи Калфа (ум. 1657), 
к-рый, наряду с историч. работами, составил 
обширную библиографию, до сих пор не 
утратившую значения, и Эвлия Челеби 
(р. 1611), объездивший множество стран, в 
том числе Кавказ, Крым, Зап. Европу; его 
рассказы служат ценным источником для изу
чения 17 в. Большую историч. ценность имеет 
памфлетный трактат «Причины упадка Тур
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ции» Кучибея Гбмюрджинского. Ахмед Ресми 
в историко-политич. пафмлете «Сон достопри
мечательности» живо описывает турецко-рус
скую войну и современную ему эпоху (1769— 
1776); с большой симпатией автор относится к 
России. Плеяду летописцев: Солак-заде (ум. 
1637). Хезар-Фенн (ум. 1691), Мюнедджим 
баши (ум. 1702), Найма (ум. 1716) и др. за
вершает в 19 в. Джевдет-паша, описываю
щий события 1774—1825. По существу исто
риографы заменяют не существовавшую тогда 
в Турции публицистику. Летописцы сыграли 
большую роль в развитии Т. л.

События в Европе конца 18 и нач. 19 вв. 
не могли не отразиться на Турции. Старая 
империя нуждалась в коренных преобразо
ваниях. Период танзимата (реформ) положил 
начало переменам в жизни турецкого обще
ства на протяжении всего 19 в. Поворот 
к западно-европейской культуре не замед
лил отразиться на Т. л. Писатели отходят 
от старых персидских канонов, стараются 
отказаться от вычурности и туманности,—на 
первый план выдвигается жизненное содер
жание литературы. Большую роль в развитии 
Т. л. сыграло появление газет, особенно 
потому, что в них печатались литературные 
новинки. Литература этого периода получила 
наименование «литературы эпохи танзимата*.

Ибраим Шинаси (1827—71), «отец новой 
литературы», страстный публицист, писатель, 
переводчик,воспитанник франц, школы (учил
ся й долго жил в Париже), очень много сде
лал для пропаганды новых западно-евро
пейских идей. Основанная им газета «Тас- 
вири эфкяр» («Изображение мыслей») стано
вится органом политического кружка мла
дотурок, развернувшегося в дальнейшем в 
партию. Шинаси в ряде переводов знако
мит турецкого читателя с французской 
литературой: Расином, Ламартином, Фене- 
лоном, Лафонтеном, Жильбером. Шинаси— 
автор первой турецкой комедии «Женитьба 
поэта», в к-рой он зло и остро высмеивает 
старый быт. Шинаси боролся за упрощение 
и очищение турецкого лит. языка, за прибли
жение его к народному. Последователь Шп- 
наси, Намык Кемаль-бей (1840—88), та
лантливый писатель, прозванный «турецким 
Тургеневым», написал несколько пьес и ро
манов («Предостережения, или приключения 
Али», «Джезми»—на сюжет войны с Ираном 
в 16 в. и др.), пользующихся в Турции боль
шой популярностью. За свою публицистич. 
деятельность он неоднократно подвергался 
тюремному заключению и умер в ссылке. 
Создателем первого турецкого романа, заслу
живающего это название, считается Сами- 
паша задэ Сезаи (1858—1938), написавший 
единственный роман «Приключение» и два 
сборника рассказов. Ахмед Мидхат (1841— 
1912)—разносторонний писатель, автор мно
гочисленных романов, повестей, рассказов 
в духе Дюма («Турок в Париже», «Матрос 
Хасан», «Албанцы» и др.), публицистических 
и популяризаторских работ. Заслуга Мидхата, 
к-рый пользовался большим успехом, заклю
чалась в сближении лит. языка с разговор
ным. К кругу Намык Кемаля принадлежал 
Абу-з-Зия Тевфик (1848—1913)—публицист, 
историк литературы и критик. Он издавал 
книги, брошюры, популярные статьи, редак
тировал газету.

Талантливый поэт Абдул Хакк Хамид 
(1852—1936) первый в турецкой поэзии при
менил европейские стихотворные размеры. 
Он имел большое влияние на всё последую
щее развитие турецкой поэзии. Его драмы 
«Тарик» и «Тезер» на историч. темы создали 
ему не меньшую славу, чем его стихи и поэмы. 
Из стихов широкой известностью пользуется 
его поэма «Макбер» («Могила»), посвящённая 
смерти его первой жены. Реджаи-заде 
Махмуд Экрем (1847—1914)—лирик, пере
водчик «Атала» Шатобриана. Велико значе
ние Экрема, так же как и других крупных 
литераторов того времени — Шемс-эд-Дина 
Сами-бея (1850—1904) и Муаллима Наджи 
(1850—93), в области просветительной и 
научной пропаганды. Шемс-эд-Дин Сами-бей 
дебютировал как автор пьесы «Бэса, или 
верность слову» о народной вольности, пьесы, 
пользовавшейся успехом. Но затем он пере
шёл к публицистике и популяризаторским 
трудам: издавал получившую большое рас
пространение «Карманную библиотеку», би
блиографии. словарь. Муаллим Наджи—за
щитник устаревших лит. форм и лит. про
тивник Экрема, автор сборника «Турецкие 
поэты», составитель словарей и педагог. 
Параллельно с ростом оригинальной литера
туры возросло количество переводов и пере
делок Руссо, Шатобриана, Гюго, Шекспира 
Гёте. Появились также переводы с русского: 
Пушкина, Лермонтова и Толстого.

Несколько особняком стоят писатели-наци
оналисты народнич. типа, идеализирующие 
подчас отсталые идеи и формы быта. Мехмед 
Тевфик (1844—ок. 1898) в полубеллетристич. 
полуэтнографич. очерках «Год в Стамбуле» 
описывает народный быт. Он собирал и изда
вал народные анекдоты (в частности о ходже 
Найр-эд-Дине) и написал в подражание им ряд 
рассказов. Ахмед Расим (1866—1932)—один 
из лучших знатоков османской старины—опи
сывал её в ряде живых очерков (романы и по
вести Расима не представляют интереса). На- 
би-заде Назим написал под влиянием произ
ведений Золя в 1890 первую турецкую повесть 
из жизни крестьян «Кара-Бебек». Наиболее 
талантливым представителем этого напра
вления был поэт Мехмед Эмин (1869—1944). 
Его «Турецкие стихи» написаны народным, 
живым языком. Мехмед Эмин горячо защи
щает крестьянина. Призыв поэта «подумать 
о тех, о ком никто не думал столько веков» 
захватил и его последователей, среди кото
рых первое место занял поэт-философ Тев
фик Риза, активный деятель движения 1908, 
а в дальнейшем противник кемалистов, 
пробывший в эмиграции до 1938. В стихот
ворении «Жребий» он бросает вызов «алчным 
тиранам», обвиняя их в бедствиях народа. 
Совершенно иной характер имеет творчест
во поэта Мехмед Акифа (1873—1936), проник
нутое реакционными идеями панисламизма. 
Известный романист Хусейн Рахми (1864— 
1944) выступил против чрезмерного увлече
ния западной культурой. Он зло высмеивал 
пристрастие к франц, лоску, модам и фатов
ству, порицал вольность нравов. Романы его 
на эту тему «Шикарный повеса», «Гувернант
ка», «Содержанка», «Встреча» (1898) вызвали 
сильное недовольство в кругах поборников 
западничества. Автора даже обвинили в об
скурантизме, но Хусейн Рахми в «Разве-
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денной» и «Остолопе» (1917) показывает всю 
неприглядность патриархальной жизни. В 
своих романах X. Рахми даёт великолепные 
зарисовки быта и нравов различных кругов 
стамбульского населения и неподражаем в 
искусстве передачи разговорной речи низших 
слоёв общества. Омер Сейфэд Дин (1882— 
1920) с полным правом может быть назван 
основоположником новеллистич. жанра в 
Т. л. Мастер бытового рассказа, реалист, он 
рисует в. своих произведениях жизнь средних 
классов турецкого общества. Он первый 
призвал к «революции в языке» и всю свою 
жизнь боролся за очищение языка от персид
ских и арабских слов и приближение его к 
разговорному. Он—один из крупнейших ма
стеров Т. л.

Тяжёлое положение турецкого народа в кон
це 19 в. в годы реакции Абдул Хамида, разо
чарование в результатах танзимата, тяжёлые 
цензурные условия породили у нового поко
ления пи сате лей-запади и ко в реакционные ми- 
стич. и декадентские настроения. На турец
кую поэзию этого периода оказали влияние 
Бодлер, Верден, символисты. Си другой 
стороны, развивалась литература, выдвигаю
щая на первый план вопросы чувственности. 
Разочарование в жизни, неопределённые меч
ты о лучшем будущем, салонная замкнутость 
характерны даже и для группы писателей, 
объединившихся вокруг журнала «Серве- 
ти Фюнун» («Сокровищница знаний», начал 
выходить в 1890), во главе с прогрессивным 
деятелем—поэтом Тевфик Фикретом. Журнал 
сыграл большую роль в литературно-обще
ственной жизни страны, вследствие чего 
литература этого периода носит название 
«литературы Сервети Фюнун», или «новой 
литературы». В журнале сотрудничали 
и писатели старшего поколения Абдул 
Хакк Хамид и Экрем. Особенно большим 
влиянием и популярностью пользовался Тев
фик Фикрет (1868—1914), автор книги стихов 
«Разбитая лютня» и работы о поэтич. искус
стве, повлиявшей на развитие новой турец
кой поэзии. Поэзия Дженаб Шехабэд Дина 
(1860—1933), поэта и драматурга (комедия 
«Ялан»—«Ложь»), отличается совершенством 
формы. Ахмед Хикмет (1870—1927), автор 
сборника рассказов «Тернии и розы», боролся 
за очищение турецкого языка от иностраш 
ных слов (в сборнике «Фонтаны»). Мехмед 
Рауф (1874—1930) в сборнике «Чёрные жем
чужины» воспевает чувственную любовь, 
к-рая помогает забыть о тяжёлой действитель
ности. Произведения игравшего наряду с Т. 
Фикретом ведущую роль в журнале «Сервети 
Фюнун» Халид Зия (1866—1945), автора ряда 
романов («Голубое и чёрное», «Дневник по
койного», «Несчастная», «Ферди и К°», «За
претная любовь» и др.) и рассказов (сборник 
«Повозка Али», «Брачная ночь» и др.), не 
свободны от подражательности (влияние Мо
пассана, Доде); как по содержанию, так и 
по форме они написаны по европейскому 
образцу. Преодолевая цензурные преграды, 
Халид Зия первый рассказывает о тяжёлой 
жизни рабочих^-шахтёров. Халид Зия счи
тается создателем современного турецкого 
романа в смысле его композиционного по
строения.

В 1903 султан Абдул Хамид воспретил 
печатать романы и стихи как «несущие раз

врат и растление нравов», и до младотурец
кого переворота 1908 писатели вынуждены 
были хранить молчание. После переворота,, 
в противовес «вчерашним» («Сервети Фюнун»), 
«сегодняшние» — молодёжь — основали лит. 
кружок «Грядущая заря» («Феджр-и-ати»), 
к-рый, однако, просуществовал всего около 
года. После революции 1908 и в особенности 
после кемалистской революции идея сопро
тивления империалистам Европы вдохновля
ла одно время творчество ряда писателей: 
Решада Нури, Якуба Кадри, Ака Гюндуза, 
Фалиха Рыфкы и мн. др. Значительное влия
ние на Т. л оказывали реакционные идеи 
пантюркизма, выразителем к-рого в литера
туре был поэт и публицист Зия Гёк-Алп 
(1875—1925). С начала второй мировой 
войны и по окончании её это давление 
реакции на турецкую литературу непрерыв
но усиливается.

Выдающимся писателем современной Тур
ции считается романист Якуб Кадри (р. 1889), 
приобретший громкую известность своим 
антиклерикальным романом «Нур-баба», пе
реведённым па ряд иностранных языков. 
Ряд других романов—«Ночь приговора», 
«Содом и Гоморра», «Чужак», «Анкара» 
затрагивают животрепещущие для совре
менной Турции вопросы.

Романы писательницы Халидэ Эдиб (р. 1883> 
(«Огненная рубашка» и «Убейте блудни
цу») посвящены национально-освободитель
ной борьбе турецкого народа, и героини 
обоих романов отдают свою жизнь в борь
бе против интервентов за дело освобож
дения турецкого народа. Той же теме по
свящён сборник рассказов «Волк, ушедший 
в Горы». В повестях и романах Ака Гюндуза 
(р. 1885) «Мишура», «Танк-Танго» и Мехмед 
Реуфа «Освобождение» также звучат отклики 
освободительной войны. Большой популяр
ностью пользуется в Турции писатель Решад 
Нури (р. 1892), роман к-рого «Птичка пев
чая» до сих пор остаётся любимым романом 
турецкой молодёжи. Садри Эртем (1893— 
1943), автор повести «Когда прялки оста
навливаются» (из быта ремесленников-тка
чей, к-рых разоряет импорт иностранных 
товаров), посвящает свою повесть «Человек 
в медвежьей шкуре» жизни турецкого кре
стьянства. Продолжая традиции М. Эмина 
и других народников, ставивших перед собой 
цель «страдать страданиями народа и твер
дить об этом на его языке, пока хватит сил 
и возможности», он гораздо ближе них под
ходит к подлинным интересам трудовых 
масс. Наибольшие надежды средн молодого 
поколения писателей подаёт Сабахаттин Али 
(р. 1907), занимающий одно из первых мест 
среди современных новеллистов. Тема его 
произведений—жизнь крестьян и интелли
генции. Им опубликовано несколько сбор
ников рассказов («Мельница», «Двухколёс
ная арба», «Голос», «Новый мир» и др.), в 
к-рых имеются подлинно художественные 
произведения. Социальными проблемами ин
тересуются также писательница Суад Дер
виш, Махмуд Есари (р. 1895) и начинающие 
писатели Решад Энис (р. 1909), Саид Файк 
(р. 1907),Сыткы Кунт (р. 1905), Ихсан Деврим 
(р. 1914).—НовеллистПеями Сафа (р. 1899), 
которому нельзя отказать в одарённости 
как беллетристу («Палата № 9»), в своей
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публицистич. деятельности выступает как 
подлинный фашист.

В современной Т. л. завоевал себе также 
право гражданства новый для Турции вид 
художественного слова—очерк. В этой, обла
сти наибольшей известностью пользуются 
Фалих Рыфкы Атай и Рушен Эшреф Унайдын. 
Ф. Р. Атай (р. 1893)—один из самых извест
ных журналистов и публицистов Турции, 
редактор официоза «Улус» и автор ряда сбор
ников, содержащих интересные очерки. Ру
шен Эшреф Унайдын (р. 1892) особенно 
известен сборником «Они говорят, что...», 
содержащим литературные портреты писа
телей Турции.

Турецкая поэзия 20 в. изобилует именами 
поэтов, среди к-рых надлежит отметить 
следующих: Яхья Кемаль (р. 1885), завоевав
ший себе имя классическим совершенст
вом своего стиха, но не решившийся порвать 
с устаревшим арабским стихосложением; 
Ахмед Хашим (1885—1933)—поэт-символист 
и автор изящных стихотворений в прозе, 
также сохранивший арабское стихосложение; 
Джелял Сахир (1883—1935)—лирический 
поэт, воспевавший любовь и женщин. Боль
шую роль в развитии турецкой поэзии сыгра
ла группа поэтов, окончательно порвавших 
с чуждым турецкому языку арабским стихо
сложением и перешедших к силлабич. сти
хосложению, а именно: Орхан Сейфи 
(р. 1890), Юсуф Зия (р. 1892), Энис Бехич 
(р. 1891), Халид Фахри (р. 1891) и Фарук 
Нафиз (р. 1898). Среди поэтов более молодого 
поколения завоевали себе имя Неджиб Фа- 
зыл (р.Я904), Бехчет Кемаль, Омер Бедрэт- 
тин, Кемаль эд Дин Кями (р. 1901), Али 
Мюмтаз, Ахмед Кудси, Сабахаттин Али 
(он же новеллист), поэтессы Шюкюфэ Нихаль, 
Халидэ Нусрет и др.

Совершенно особое место в современной 
турецкой поэзии занимает Назым Хикмет 
(р. 1900), крупнейший передовой поэт моло
дого поколения. Турецкая драматургия пока 
ещё очень мало развита и носит подражате
льный характер.

Крупнейшим историком Т. л., известным 
и за границей, является профессор Мехмед 
Фуад Кёпрюлю-заде (р. 1889). Из литератур
ных критиков можно назвать Нурулла Атач.

С 30-х гг. 20 в., при всё ещё очень большом 
влиянии иностранной литературы, особенно, 
французской, среди нек-рых видных турец
ких писателей наблюдается стремление осво
бодиться от чересчур тягостных форм ли
тературной зависимости. Но Т. л. продолжает 
осваивать лучшие произведения мировой ли
тературы. Количество переводов растёт 
с каждым годом, и среди них одно из пер
вых мест занимают переводы произведений 
русских классиков и советских авторов, как, 
например, «Пётр I» А. Толстого, «Поднятая 
целина» М. Шолохова, стихотворения Мая
ковского и др. Особенно популярны М. Горь
кий («Мать» вышла двумя изданиями, старым 
и новым шрифтом) и А. Чехов.

Лит.: Смирнов В. Д., Очерк истории турецкой 
литературы, в кн.: Всеобщая история литературы, под 
ред. В. Корша и А. Кирпичникова, т. IV, СПБ, 1891; 
его ж е, Турецкая цивилизация, её школы, софта, 
библиотеки, книжное дело, «Вестник Европы», П., 
1876, № 8—9; его же, Кучибей Гбмюрджинский и 
другие османские писатели 17 века. О причинах упадка 
Турции, СПБ, 1873; Крымский А. Е., История 
Турции и её литературы, т. I—II, М., 1910—16 (Труды 

по востоковедению, изд. Лазаревским ин-том вост, 
языков, вып. 29, № 1, 28—А); Гордлевский В., 
Очерки по новой османской литературе, М., 1912; 
его ж е, Переходная пора османской литературы 
(По поводу кн. Кёнрюлю-заде М. Фуада), Баку, 1926; 
Мартинович И., Новый сборник стихов Дже- 
лаль-Эд-Дина Руми и султана Веледа, «Записки Вост, 
отделения Рус. археология, об-ва», П., 1916, т. XXIV,. 
вып. 1—4; М и н о р с к и й В. О., Национальные сти
хотворения Эмин-бея в связи с новым направлением 
османской поэзии, «Древности Восточные», СПБ, 
1903—07;Анекдоты о ход?ке Наср-эд-дине, пер.с турецк.. 
ст. и комментарии Вл. Гордлевского, М.—Л., 1936; 
Турецкие народные сказки, Гослитиздат, Л., 1939; 
Турецкие рассказы. Сб. под ред. Л. В. Никулина, 
М., 1940; [Турецкие новеллы], «Интернациональная 
литература», М., 1939, №11; Я н с к и й Г., Четырёх
летие латинизации в Турции, в кн.: Революция и пись
менность, № 1 (16), М., 1933, стр. 142—158; Gibb 
Е. Y. W.,A history of Ottoman poetry,v.I—VI, L.,1900— 
1905 (рец. В. Гордлевского в журн. «Этнографическое 
обозрение», М., 1901, № 4); Hammer-Pur g- 
stall J., Greschichte der osmanischen Dichtkunst bis 
auf unsere Zeit..., t. I—IV, [Lpz.], 1836—38; M e n- 
z e 1 Th., Die turkische Literatur, в кн.: Die orientali- 
schen Literaturen, Lpz.-B., 1925, S. 283—331; Кбр- 
r u 1 u M. F., Die osmanisch-turkische Litteratur, в кн.: 
Enzyklopaedie des Islam ...» [Bd] IV, Lpz., [1934], 
S. 1011—33; Hablp Ismail, Edebl yeniligimi, 
t. I—II, Istanbul, 1931—1932; Ali Canip turk Edebiyati, 
Anthologie de la litt6rature turque, Istanbul, 1931; 
Anthologie des Scrivains turcs d’aujourd'hui, Istanbul, 
1935; Turkiye Bibliyografyasi, Istanbul, 1928—33—(еже
годно); «Orientalistische Literaturzeitung* [библиогра
фии. журнал], В., 1898—.

ТУРЕЦКАЯ МУЗЫКА. Национальную му
зыку современной Турции образуют три пла
ста, различающиеся своими стилевыми приз
наками и историческими традициями, но име
ющие общую основу—народное муз. твор
чество. Самый древний и глубокий пласт— 
народная песня, богатая и разнообразная 
по тематике и жанрам и тесно связанная 
своим содержанием с народным бытом. На 
этой почве развился т. н. классический на
родный стиль, выработавший ряд сложных 
форм профессионального музицирования, во- 
многом родственных аналогичным видам муз. 
искусства других народов Востока. И, нако
нец, на поверхности—свежий, не совсем 
ещё окрепший слой: новая муз. школа, сфор
мировавшаяся в последние десятилетия." Её 
представители—Ахмед Аднан, Джелаль Ре- 
шид, Ульвп Джемаль и *др.—культиви
руют современные европ. формы компози
торского творчества, с использованием на
ционального муз. материала.

Мелодика народной турецкой песни, в ос
новном диатоническая, включает в себя 
иногда и хроматические тоны. Наряду с про
стыми ритмами встречаются и сложные, из 
которых широким распространением пользу
ется аксах («хромой ритм» | с неравномер
ными акцентами). Форма песен куплетная, 
в ряде случаев многомотивная.

Классическая народная музыка представ- 
влена большими вокальными и инструмен
тальными пьесами со сложной структурой, 
очень широким диапазоном и чрезвычайно 
развитым ладовым и ритмич. строением. В 
основе мелодий лежат ритмич. фигуры, иногда 
достигающие значительных размеров,—такты 

162448типа о , -у, и т. п., с чрезвычайно сложным, 
но устойчивым внутренним делением. Эти 
ритмы обычно запоминаются музыкантами 
при помощи мпемонич. формул и отбивают
ся на бубне в виде аккомпанемента пению. 
Многочисленные лады турецкой музыки опи
раются на звукоряд, охватывающий в сово
купности 24 ступени в пределах октавы,.
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включая т. о. интервалы меньше полутона, 
но в отдельности каждый лад Т. м. пред
ставляет собой вариант диатонич. ладов, 
с небольшими, но характерными отличиями 
в интонациях нек-рых интервалов. Значи
тельное место занимают лады с увеличенной 
секундой. Вокальные произведения испол
няются при поддержке струнного инстру
мента, играющего в унисон с пением; для 
них характерна трёхчастная форма. В инстру
ментальной музыке распространена форма 
типа рондо—из нескольких различных по 
мелодии эпизодов (хане) с повторяющимся 
заключением (теслим).

Инструменты Т. м.: кеменче, ребаб (смыч
ковые), уд (вид лютни), тамбур (см. Танбур), 
канун (цитра), сантур (цимбалы), ковал и 
ней (флейты), тулуми или гайда (волынка), 
дю дюк или мей (цилиндрич. гобой), зурна 
(конич. гобой), деф (бубен), давул (большой 
турецкий барабан) и мн. др. Ряд инструмен
тов духового турецкого оркестра, мехтер- 
хане (известного ранее в Европе под назва
нием «янычарская музыка»),—тарелки, боль
шой барабан и пр.—были введены в европ. 
оркестры. С 1825 мехтерхане стали заме
няться в турецкой армии европ. военными 
оркестрами.

Европейская музыка (гл. обр. итальянская, 
а также французская) стала проникать в 
Турцию ещё с 16 в.—иногда через двор 
султана (при Сулеймане Великолепном итал. 
артистами ставились пьесы с музыкой, гостил 
франц, оркестр), а чаще через иностранные 
посольства, а также через дома крупных 
турецких сановников. Значительный след 
оставило пребывание в Константинополе в 
1831—36 итал. музыканта ,Цжузеппе Дони
цетти (брата знаменитого оперного компо
зитора). Особенно широко европейская му
зыка насаждалась в царствование Абдул 
Меджида (1839—61), когда при дворе суще
ствовало два больших оркестра—мужской 
и женский, была открыта школа типа консер
ватории и учреждён оперный театр, где 
ставились оперы Верди. В Константинополе 
гастролировали крупные европ. артисты— 
тенор Иванов, пианист Лист, скрипач Вьетан 
и др. Армянский композитор Тигран Чухад- 
жан (1840—98) явился автором первых опе
ретт на турецком яз., из к-рых длительной 
популярностью пользовались «Леблебиджи 
Хорхор Ага». Выдвинулся ряд турецких 
музыкантов, получивших образование в ев
ропейских странах.

Турецкая революция 1920, установившая 
буржуазно-демократич. строй,вызвала подъём 
музыкальной жизни в стране. Началось соби
рание, публикация и изучение памятников 
национальной Т. м. В новой столице Анкаре 
организован симфонич. оркестр. В Стамбуле 
создано Общество турецкой опоры. Вместо 
прежней серальской консерватории в Стам
буле основана новая консерватория в Анка
ре—высшая школа для подготовки учителей 
музыки.

В области изучения истории Т. м. одним 
из пионеров выступил известный турецкий 
путешественник Евлия Челеби (ум. ок. 1679), 
в области муз. теории—Дмитрий Кантемир 
(1673—1723), отец известного русского сати
рика. Среди современных исследователей и 
собирателей народной Т. м. выделяются: 

Рауф-Екта, Али Рифат, Зекьян-заде Ахмет, 
Супхи, Махмут Рагиб и др.

Лит.: Миллер Б. (пер.), Турецкие народные 
песни. Музыкальные тексты с пер. и объяснениями..,, 
М., 1903 (Труды по востоковедению, изд. Лазарев
ским ин-том восточных .языков, вып. XVII); Бе л я- 
ев В., Турецкая музыка, «Советская музыка», М., 
1934, №5; РагибМ., Западноевропейская музыка 
в Турции, там же, М., 1933, №6 и 1934, №12; 
Yekt a Bey Raoul, La musique turque, в кн.: 
LavignacA., Encyclopedic de la musique et 
dictionnaire du conservatoire, [t. V], P., 1922; 
Chansons populaires turques. Avec une preface de 
Raouf Yekta Bey, Istanbul, 1921-29; Ragip M., 
Sarki anadolu turkii ve oyunlari, Istanbul, 1929; 
Turk musikisi klasiklerinden ilahiler, Istanbul, 
1931-34; S Uphi Dr., Nazari ve ameli Тйгк Musi
kisi, Istanbul, 1933; Be la lev V., Turkish mu
sic, transl. by S. W. P r ing, «The Musical Quar
terly», N. Y., 1935, v. XXI, №3, July; Turkish 
instruments of music in the seventeenth century, 
transl.,ed.with notes by H. G. Farmer, Glasgow, 1937 
(Coll, of oriental writers on music, 3). jg, Беляев.

ТУРЕЦКИЕ БОБЫ, старое название фасоли 
(см.)

ТУРЕЦКИЕ ЯЗЫКИ, см. Тюркские языки.
ТУРЕЦКИЙ ГОРОХ, растение; то же, что нут 

(см.).
ТУРЕЦКИЙ ТЕАТР, развивался по трём 

основным направлениям: народный театр 
импровизации Орта-Оюну, театр Карагёз 
и представления меддахов.

Элементы зрелища имелись уже у дер
вишей-суфиев, мистерии к-рых сопровожда
лись хоровыми песнопениями, музыкой и 
действиями театрального порядка. Следы 
дервишских представлений заметны на всём 
протяжении развития театрального искусства 
в Турции—от самого раннего периода (11— 
12 вв.) и вплоть до 20 в.

В мистериях дервишей берёт своё начало 
театр Орта-Оюну — площадной народный 
театр импровизации. В представлениях, да
вавшихся в месяц Рамазан, участвовали 
только мужчины-турки (во всех иных пред
ставлениях актёрами были преимущественно 
армяне, греки и евреи). Театр Орта-Оюну 
испытал сильное влияние итальянской 
commedia dell’arte, завезённой венецианцами 
и генуэзцами. Содержание представлений от
части сходно с Карагёзом. Действие обычно 
происходило в палатке посредине площади 
или двора. Обязательные действующие лица: 
Кавуклу, главное действующее лицо (соот
ветствует Карагёзу)—глуповатый старик, 
Севгюдю—любовник, Зене—женщина и, на
конец, Пешекяр (Хаджи Эфвад в Карагёзе)— 
своего рода deus ex machina. В конце 19 в. 
Орта-Оюну утрачивает своё значение.

Театр Карагёз (Черноглазый—главное дей
ствующее лицо кукольного теневого театра) 
вошёл в турецкий быт уже в 10—11 вв. как 
любимый в народе вид зрелища и пользо
вался особенной популярностью в 17 и 18 вв., 
заменяя по существу политич. журнал или 
газету, так как он живо откликался на злобо
дневные вопросы. Представления устраи
ваются большей частью в кофейне; здесь в 
глубине, у стены, противоположной выходу, 
в деревянной перегородке проделывается 
четырёхугольное продолговатое отверстие и 
крепко натягивается на раму белый холст 
или хорошо просаленная бумага. С пен? 
такль ведёт хайялджи—артист, управляю
щий куклами (не менее 4—5) и исполняющий 
все роли. Фигуры сделаны из раскрашенных 
и просвечивающих животных перепонок; они 
освещаются сзади, и тень их падает на экран.
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Спектакль сопровождается музыкой—орке
стром из 2—3 человек. Карагёз впервые по
знакомил турецкого зрителя с Мольером, 
показывая сцены из «Тартюфа», «Скупого» 
и т. д.

Значительное влияние на развитие Т. т. 
оказали меддахи—рассказчики, в настоящее 
время весьма немногочисленные. В прошлом 
содержание рассказов черпалось из «свя
щенной истории» ислама, позднее меддахи 
перешли на светские и политич. темы, заим
ствуя сюжеты из произведений народного 
эпоса и восточных поэтов. Рассказы медда- 
хов близки репертуару Карагёза, который, 
в свою очередь, заимствовал многое у мед- 
дахов.

.Профессиональный театр был создан под 
влиянием европейской сцены, составив звено 
в цепи прогрессивных реформ (с 30-х гг. 
19 века). Быстро привился европейский 
(французский) балет, проникший в первую 
очередь в султанский дворец и дома вель
мож. В числе первых театров был театр 
итальянца Гаэтано Меле при Махмуде II 
(ок. 1838) в Стамбуле, ставивший итальянские 
и французские пьесы. В 60-е гг. 19 в. в столи
це открылся театр в квартале Гедин-паша, 
где известный артист-армянин Агон Кюлли 
ставил Мольера, Шиллера и турецкие пьесы. 
Провинция также приобщалась к театраль
ной жизни. Вефик-паша, будучи генерал- 
губернатором в Брусе, создал .национальный 
театр, где ставили его пьесы и инсценировки. 
В этот период выдвинулись первые значи
тельные драматург!!: Шинаси («Свадьба поэ
та»), Ахмед Митхад («Зенбеклер»), Намык 
Кемаль [«Батан» («Родина»), «Туна», («Ду
най»)],, Абу-ззия Тевфик («Судьба») и др.

Для младотурок первоначального периода 
театр стал естественным полем деятельности, 
т. к. в то время он был единственным местом, 
где можно было открыто обращаться к широ
кой аудитории. До младотурецкого перево
рота Турция вообще не знала профессиональ
ных турецких актёров. Столица не имела 
стационарного театра с постоянными труп
пами; город жил гастролями европейских 
оперных и драматич. театров (в том числе 
итальянской оперы) и спектаклями ряда полу
профессиональных драматич. ансамблей, да
вавших представления на разных языках 
для разных национальностей. Наибольшей 
известностью пользовалась труппа извест
ного актёра Минакьяна, пропагандировав
шего Шекспира и Мольера. Значение театра 
как центра, идейно объединившего широкие 
слои населения, возросло вновь накануне 
младотурецкой революции 1908, когда поли
тич. литература и пресса были загнаны в 
подполье. Театр, наряду с Карагёзом и мед- 
дахами, был тем очагом, где сохранялась 
чистота народного языка без примеси арабиз
мов и иранизмов. Традиции демократов Н. Ке
маля и А. Мидхата продолжил Решад Нури, 
драматургия которого особенно близка к на
родному разговорному языку. После младо
турецкого переворота театр получил более 
широкие возможности развития. В 1909 в 
Стамбуле был создан драматич. театр (вскоре, 
правда, распавшийся), ставивший европ. 
классиков («Отелло» Шекспира, «Привиде
ния» Ибсена). Большим успехом пользовался 
театр национальной комедии антрепренёра

б. с. э. т. LV.

Хасана-Эфенди. Спектакль открывался обыч
ным «Индже-саз»—восточной музыкой, потом 
следовал водевиль, затем куплеты и, нако
нец, комедия или драма на местные бытовые, 
семейные темы.

Важным элементом в турецкую театраль
ную культуру входили постоянные гастроли 
крупнейших артистов Европы, в том числе: 
Сары Бернар, Дузе, СаЛьвини, Новелли, 
Антуана. Тем не менее остро ощущалась необ
ходимость в стационарном турецком театре. 
Богатый любитель Риза Руги создал труппу, 
в к-рой принял участие Мухсин Эртогрул, 
крупный театральный деятель, лучший актёр 
современной Турции. В 1913 состоялся пер
вый спектакль («Гамлет»), к-рый был расце
нён как праздник турецкого театра, но и на 
этот раз театр вскоре прекратил существо
вание. Первые годы кемалистского режима 
знаменуются рядом реформ, к-рые находят 
своё отражение и в театре. В 1920 реализуется 
попытка организации постоянного театра. 
М. Эртогрулу с группой прогрессивных сце- 
нич. деятелей удалось создать национальный 
театр « Дарульбедан»’(Храм искусства). На 
подмостках театра выступал ряд весьма ода
рённых артистов, среди к-рых первое место 
принадлежит актёру Галину и актрисе Бедие- 
Ханым. Ставились европ. классики (Шекс
пир, Толстой, Горький) и пьесы турецких 
драматургов—Решада Нури, Якуба Кадри 
и др. В 1939 большим успехом пользовалась 
инсценировка «Анны Карениной» в поста
новке М. Эртогрула (артисты: Неирэ-Ханым— 
Анна, Кемаль—Каренин, Кани—Вронский).

В последние годы создан турецкий опер
ный театр. В ряде крупных городов—Анкаре, 
Стамбуле, Измире, Брусе—возникли город
ские театры, в ряде пунктов организованы 
любительские кружки и драматич. труппы.

Лит.: Th a lasso A., Le theatre turc, «Revue ТЬё- 
fttrale, P., 1904, AoCLt, №ll;G6rar d de Nerval, 
Voyage en Orient, 2 vis, 6 6d., P., 1862; С. H., Констан
тинопольские письма 1861—66, «Русский Вестник», 
М., 1867, т. 69, № 5; М и н о р с к и й В. Ф., Констан
тинопольские увеселения. Из летних впечатлений, 
Тифлис, 1903; Мартинович Н.» Турецкий театр 
Карагёз, «Живая старина», СПБ, 1909, вып. 2—3; 
Базили К., Очерки Константинополя, 2 ч., СПБ, 
1835.

ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК, принадлежит к системе 
тюркских языков (см.). На нём говорит осно
вное население Турции (Анатолии и Вост. 
Фракии), а также Александреттского санджа
ка (Сев. Сирия). В турецкой литературе 
т. н. средний язык с конца 19 в. начал вытес
нять «высокостильный», пропитанный пер
сидскими и арабскими элементами. Арабское 
письмо в 1928 заменено алфавитом на латин
ской основе.

ТУРЕЦКОЕ ИСКУССТВО, Т. и. достигло наи
высшего развития в Малой Азии в 13—17 вв.: 
оно уходит корнями в искусство тюркских 
народов Средней Азии и потому сохранило 
немало кочевнических мотивов.

Турки-сельджуки, проникнув в Малую 
Азию из Средней Азии, многое заимствовали 
от искусства Ирана, Армении и Византии, 
особенно в архитектуре. Важным элементом 
сельджукского здания был портал и богатый, 
но чисто декоративный орнамент. Характер
ный для сельджукской архитектуры кониче
ский купол развился под влиянием Армении. 
У сельджуков в Малой Азии он применялся 
с 11 по 13 вв., строился из кирпича и был

8
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ячеистый, ребристый или гладкий. Портал 
часто бывал выше здания и достигал уровня 
купола. Кирпичные стены облицовывались 
орнаментированным мрамором внутри, а иног
да и снаружи, а также глазурованными израз
цами. Верх стен оформлен кирпичными кар
низами. Мечети были с портиком (мечеть 
Ала-эд-дина в столице сельджуков Конье, 
1220) или с куполой и вначале,подобно рянне-

Рис. 1. Мечеть Шахзаде ,в_ Стамбуле (1543).

арабским, делились на корабли колоннами, 
несущими арки и перекрытие. Позднее колон
ну сменил массивный столб, представляв
ший собой опору купола на тромпах или 
пандативах. Центр иногда перекрывался бо
лее высоким куполом-фонарём для доступа 
света и воздуха. Духовные училища—медре
се—в Малой Азии строились с открытым дво
ром, окружённым кельями и имеющим пор
тик, а против входа или сбоку—большой зал. 
В Конье сохранились медресе: Сирчали (1243), 
Каратаи (1252), Дар ульхуффаз Хасбека (1412). 
Последняя имеет квадратный план и купол 
на шестиугольном барабане, причём три 
угольных пирамиды служат для перехода 
от квадрата к барабану. Примером куполь
ного типа медресе может служить Индже- 
Минарели «Царульхадис», т. е. школа для

Рис. 2. Мечеть Ала-эд-дина в Конья (1220).

изучения хадисов, называемая обычно ме
четью) в Конье (1251—62), построил её 
архитектор Калус, сын Абдаллаха. Индже - 
Минарели послужила образцом для более 
поздних османских мечетей, тогда как ран
ние, напр., Улу-Джами в Брусе (1379—1415), 
подражают мечети Ала-эд-дина (в Конье). 
Древнейшими из сохранившихся памятников 
архитектуры являются сельджукские над
гробные башни—мавзолеи (тюрбе, кумбед). 
По форме они близки к турецкой палатке,

круглые или многоугольные в плане, с тахой 
же поверхностью конического купола. Луч
шие тюрбе уцелели в Конье, Кайсери, Нигдэ.

Военные постройки воздвигались по ви
зантийским принципам. Город окружался 
двойной стеной, с дозорной дорогой на арка
дах, защищённой зубчатым парапетом. Во
рота имели двойную ограду и башни.

Из многочисленных караван сарае в луч
ший—Султан-ханэ в Аксарае (1229). В нём 
два прямоугольных корпуса со сводчатыми 
галлереями и упряжные сараи, конюшни и 
жилые помещения по бокам окружают внут
ренний двор. Портальный вход ведёт в глав
ную часть постройки, предназначенную для 
товаров. В ней сводчатые галлереи образуют 
сообщающиеся друг с другом корабли. Свет 
проникает через купол-фонарь. Наружные 
стены толсты, почти без окон, с контрфор
сами. Эга постройка наиболее близка к осман
скому искусству. В Конье по её образцу 
выстроен Акхан (1250).

Больницы, гостиницы, бани, фонтаны, кры
тые базары сельджукского периода Т. и. почти 
не сохранились. Дома были глинобитные, в 
один-два этажа; нижний был высокий и пред
назначался для магазинов, конюшен, упряж
ных сараев, верхний на фасаде имел выступ- 
балкон. Во внутренний двор вёл портик. 
Дворец султана Кылыдж Арслана II (1156— 
1192)—древнейший сельджукский памятник 
в Конье. Сохранился один киоск (кёшк), увен
чивающий башню.

В архитектурной декорации встречаются 
мотивы эпиграфики, коврсГв, тканей, а также 
скульптурные изображения одушевлённых 
существ, отсутствующие в позднейшем осман
ском искусстве (13 в., Багдад). В Конье сохра
нился барельеф с летящими гениями. По ли
тературным источникам известно, что в Конье 
встречались скульптурные изображения ор
лов и львов из камня и дерева, а также жи
вопись. Из эллинистических мотивов в сель
джукскую орнаментику вошли аканфовый 
лист и геометрии, орнамент в виде меандра.

Керамика сельджуков в Малой Азии до
стигла высокого совершенства. В ней заметно 
большое влияние Ирана, напр., в мозаике из 
фаянса. Здания, минареты, кенотафы («пу
стые гробницы»), михрабы (молитвенные ни
ши) декорировались стенными изразцами, 
фаянсовой и кирпичной мозаикой. Излюблен
ные цвета в керамике: бирюзово-голубой, 
синий (кобальт), белый, марганцово-пурпу
ровый, чёрный и позолота. Встречается 
роспись кобальтом и чёрным по ангобу, по
крытая прозрачно-белой глазурью, и чёрная 
роспись, политая прозрачно-бирюзовой . и 
зеленоватой глазурью. Металлические и юве
лирные изделия, ковры и ткани почти не 
сохранились, но были высокого качества.

Наследниками сельджуков были турки- 
османы. Искусство их начало складываться 
в Анатолии с начала 14 в., откуда распро
странилось на Балканы. Оно достигло рас
цвета в 16 в., особенно при султане Сулей
мане Великолепном (1520—66). Официаль
ная османская архитектура прошла следую
щие периоды: стиль Брусы, или раннеосман
ский период (1325—1501),—со времени завое
вания Брусы до постройки мечети Баязида II 
в Стамбуле; классический стиль (1501—1616), 
начиная с постройки мечети Баязида II до-
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постройки мечети Ахмеда I; этот период обни
мает творчество Хайреддина, Синапа и близ
ких им архитекторов; возобновлённый клас
сический стиль (1616—1703)—от постройки 
мечети Ахмеда I до периода царствования 
султана Ахмеда III. С 18 в. начинается упа
док архитектуры и придворного искусства 
феодальной Турции.

К области гражданской архитектуры от
носятся постройки общественного назначе
ния. В каравансарае (хан) центр занимал 
двор, по сторонам от входа располагались 
кофейня и кузница, против входа—конюшни, 
сараи для экипажей, товарные склады. Часто 
строился второй этаж с галлереей, включаю
щей помещения для путников, с портиками, 
обращёнными внутрь двора. Во дворе нахо- 
дйлся фонтан для омовения, водопой и 
иногда небольшая мечеть. Сохранились ханы 
в Анкаре, Брусе, Смирне, Стамбуле, на доро
гах и в деревнях. Медресе имели комнаты 
с вестибюлями для жилья учащихся и общий 
зал для преподавания. Эти помещения, иног
да с портиками, окружали прямоугольный 
двор с фонтаном (шадирван). Система бас
сейнов и водоёмов была византийской. Фон
таны были разнообразны, начиная от не
больших, квартальных до крупных соору
жений, вроде фонтана Ахмеда III около 
Айя Софии. Фонтан играл важную роль в 
архитектуре богатых зданий. В Стамбуле, 
во дворце Топ Капу, почти в каждом помеще
нии был устроен маленький фонтан с нишей 
и рельефами и фаянсовыми украшениями. 
Бани (хамам) обычно были прямоугольные 
(в плане). Отдельные части их покрывались 
куполами с отверстиями и со стеклянными 
«колоколенками» для доступа света. Боковые 
стены окон не имели. Раздевальни были 
выложены мраморными плитами, в центре 
находился бассейн. Вокруг зала шла дере
вянная колоннада. Крытые базары устраива
лись иногда очень обширные, с «улицами», 
покрытыми куполами, и с арками. По сто
ронам «улиц» находились сводчатые мага
зины. Планы базаров варьировались в связи 
с их размерами. Жилых домов древнее 200 
лет почти не сохранилось, т. к. они строились 
гл. обр. из дерева или сырцового кирпича и 
легко разрушались. В постройке преобла
дали горизонтальные линии. Этажей бывало 
не более трёх. Каждый этаж выступал над 
нижним и поддерживался деревянными кон
солями или балками. Крыша, нависавшая 
над фасадом, крылась полукруглой чере
пицей византийского типа. Дверь была дере
вянная в одну или две створки, окна снабжа
лись решотками. Стены были покрыты извест
ковой штукатуркой, иногда со вставным 
кирпичным узором. Древнейшие жилища 
сохранились в Брусе, Эдйрнэ и Стамбуле, 
но были и другие, местные, типы, мало изу
ченные. В Стамбуле дом имел две части: 
мужскую (селямлик) и женскую (харем),— 
под общей крышей, но нередко каждая из 
частей имела свой вестибюль, двор и лест
ницу. Иногда мужская и женская половины 
соединялись крытым переходом. В Анкаре, 
Брусе, Эдйрнэ и Стамбуле сохранились 
великолепные росписи деревянных частей 
помещений. Первые дворцы в Брусе отлича
лись простотой, позднее они превратились в 
роскошные ансамбли построек, напр., дворец
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Топ Капу (1472, в Стамбуле, архитектора 
Иса Мехмед). План дворца Чинили-кёшк 
(1473, в Стамбуле, реставрированный в 1588) 
представляет собой крест в квадрате. Стены 
дворца облицованы глазурованными синими 
и зелёными фаянсовыми изразцами.

Военная архитектура представлена зам
ками-фортами (куле), казармами, фортами 
(кале) и стенами. Большинство городов, по
корённых османами в Малой Азии, имели 
уже стены, построенные раньше сельджуками 
или византийцами, и были довольно схожи 
друг с другом. С изобретением пушек тип 
стен изменился. Первые османские форты: 
Анатоли Хиссар на азиатском берегу Босфора, 
построенный Баязидом I, форт Руме ли Хис
сар, построенный Мехмедом II, и Еди Куле, 
созданный уже после взятия турками Визан
тии. Стены имели круглые или многоуголь
ные башни с помещениями внутри для вой
ска. Крыши башен были конические.

Особенно богата архитектура мечетей, наи
более полно представляющая стилистич. эта
пы османского искусства. Раннеосманские 
мечети Брусы и Изника (Никеи) гораздо 
проще, суровее и рационалистичнее сельд
жукских. В них архитекторы стремились 
достигнуть гармонии композиции. В Изнике 
в конце 14 в. появился крытый портал на 
колоннах и цилиндрический минарет с «бал
коном» наверху и с более узким цилиндром 
над ним. Мечети были трёх типов: 1) центри
ческие, квадратные или прямоугольные в 
плане, с большим куполом и притворам,' 
напр., Ешиль-Джами в Изнике (1392); 2) 
«корабельные», например, Улу-Джами в Брусе 
(1379—1415), наиболее типичная для стиля 
Брусы; прямоугольная в плане, она была 
разбита, подобно сельджукским, столба
ми на квадратные корабли (нефы) с купола
ми над ними; купола боковых рядов были 
ниже среднего ряда, в центральном куполе 
делались отверстия для освещения; система 
сводов применялась византийская; минаре
тов было два; 3) крестовидные, напр., Джа
лил-Джами'в Изнике (1402), с крестообразно 
расположенными помещениями, с куполом 
над каждым и с порталом на одном конце 
креста, или Ешиль-Джами (1415—24) в Брусе, 
где центральный купол типа фонаря равен 
большему куполу на конце креста с михра- 
бом; пандативы здесь декорированы призма
ми. Такова же древнейшая в Брусе мечеть 
Орхан (1304, перестроена в 1417).

Ешиль-Тюрбе в Брусе (1421) с облицовкой 
из зелёного фаянса—шедевр раннего стиля— 
напоминает сельджукские 8-угольные тюрбе. 
К стилю Брусы относятся медресе, больницы 
и бани в этом городе, часть памятников в 
Эдйрнэ (Адрианополь) и первые османские 
постройки в Стамбуле, напр., Чинили-кёшк 
(1473) и мечети: Мурада паши (1473), Фируз 
Аги (1491), Зинджирли Куйю (1492), Мух- 
муда паши, визиря Мехмеда II «Завоевателя» 
^1463)—древнейшая из уцелевших в Стамбуле 
и копирующая стиль Брусы. Мечеть Атик 
Али паши (1497) в Стамбуле уже является 
переходной от стиля Брусы к классич. стилю.

После занятия Византии в османской ар
хитектуре появилось особенно много визан
тийских элементов, к-рые стали своеобразно 
перерабатываться. Большие мечети нередко 
в основе сходны с Айя Софией.

8*
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Особенно пышно османское искусство рас
цвело в Стамбуле.

Мечеть Баязида II (1501—06), построенная 
архитектором Хайреддином, была первой, 
отличной от стиля Брусы. Она открывает 
классич. период. В ней квадратный центр 
покрыт куполом с двумя полу куполами того 
же диаметра и с восемью малыми боковыми 
куполами. За главным входом вправо и вле
во простираются два крыла, перекрытые 
стрельчатыми арками. Центральный купол 
держится на четырёх столбах, дающих место 
боковым нефам, к-рые перекрыты малыми 
куполами. Перед мечетью расположен квад
ратный внутренний двор (харем) с куполь
ными портиками на мраморных колоннах. 
Средний из трёх входов имеет портал. По сто
ронам двора установлены два тонких мина
рета.

По пути, проложенному Хайреддином, а 
также Айязом и Кемаледдином, пошёл даль
ше знаменитый Синан Коджа, т. е. В.еликий 
(1489—1588), глава зодчих империи и своей 
школы. Гений Синана оригинален, разно
образен и плодовит. Ему принадлежат ок. 
400 памятников. Синан был знаком с архи
тектурой Ирана, Египта и сельджукской 
Малой Азии. Его постройки отличаются гар
монией линий и пройорций, исключительной 
целостностью и законченностью, при скром
ной, но мастерской декорации. Такова— ме
четь Шахзаде в Стамбуле (1543). Квадратная 
в плане, она перекрыта большим куполом и 
четырьмя полукуполами. Шедевр Синана— 
мечеть Сулеймание (1557), лучшая в Стамбуле, 
знаменующая одно из высших достижений 
турецкого зодчества. В основе её плана 
лежат два смежных квадрата. Помимо цент
рального купола с двумя примыкающими 
по л у куполами, она имеет ещё 10 куполов. 
Внешний двор, прямоугольный в плане и с 
шадирваном в центре, имеет портики, цент
ральный и два боковых входа. По сторонам 
расположены четыре высоких тонких шпи
левидных минарета с круглыми балконами. 
Мечеть имеет общие черты с Айя Софией, но 
в ней много своеобразного. Другой шедёвр Си
нана—мечеть Селимие в Эдйрнэ (1567—1574), 
по преданию—любимое творение мастера. 
Прямоугольная (в плане) мечеть перекрыта 
большим куполом и пятью полукуполами. 
Купола возвышаются этажами, центральный 
опирается на 8 столбов. Внутренний двор— 
также прямоугольный. Монументальность об
лика здания облегчается четырьмя изящными 
восьмигранными минаретами. Другие по
стройки этой школы в Стамбуле: мечети 
Хассеки (1539 и 1612), Дефтердар (1541), 
Ибрахим Махмуд паши (1551), Зал Махмуд 
паши (1551), Рустем паши (1560), Михримы 
(1556, в Скутари) и др.

Ученики Синана обновили его классич. 
стиль. Из него несколько выпадает творчество 
Мехмед Аги, напр., его мечеть Ахмеда I 
(1609—16) в Стамбуле. Мехмед Ага заимство-, 
вал у Синана только план и внешний вид/* 
внутри же создал нечто вроде дворца. Ряды 
окон делают стены «ажурными», не отделяю
щими внутреннее пространство от внешнего. 
Колоссальные столбы имеют цилиндрическую 
форму.

В начале 17 века в зодчестве уже, несомнен
но, выявляются признаки упадка. Затем 

наступает реакция против стиля Синана. В 
18 в. официальная архитектура не создала 
ничего примечательного. Столичный стиль 
уходит в провинцию, в столичную архитек
туру проникают европ. влияния. Она пере
живает последовательно своё барокко, ампир, 
псевдоренессанс и неоклассический турецкий 
стиль. Подлинный расцвет кончился с клас
сич. периодом.

Скульптура не развивалась как самостоя
тельный вид искусства и была тесно связана 
с архитектурой: резьба по камню и дереву 
преимущественно геометрии, узоров. Весьма 
высоко стояла керамика. Ранние османские 
фаянсы, изготовлявшиеся в Изнике и Брусе, 
были очень близки к сельджукским. Первые 
мечети Брусы 
и Ешиль-Джа
ми в Изнике 
декорированы 
многоцветны
ми изразцами, 
но чаще ран
ние памятни
ки имели одно
цветную обли
цовку. В Изни
ке выделыва
лась также фа
янсовая посу* 
да: тарелки, 
чаши, кувши
ны, Кружки и Рис. 3. Блюдо фаянсовое типа «Из- 
т. п., ранее но- ник» 18 в.; изображены корабли, 
сившие назва
ние «родосского» типа. В 15 и 16 вв. фаянсы 
выделывались также в Кутахии, Эйюбе, 
Мирефте и Чанак-кале. Искусство фаянса 
достигло наивысшего расцвета при Сулей
мане I (15 в.) и в 18 в. сильно упало.

Ковры играли важную роль в кочевом 
быту и в меблировке турецкого дома. От 
этого древнейшего вида художественного 
производства сохранились памятники с 13 в. 
(сельджукские ковры из мечети в Конье). 
Ковры с узелковым ворсом назывались «хал и», 
а гладкие ткани—«килим». Наиболее извест
ные типы ковров получали наименование по 
тем местам, где они производились: Гёрдес, 
Кула, Пергама, Кыршехйр, Сивас, Спарта, 
Милас, Измир (Смирна), Ушак, Ладик, Зиле, 
Кабак, Хереке, Кютахья и Кайсери. Очень 
тонкие ковры выделывались в конце 16 в. 
в Стамбуле и его окрестностях. В 17 в. в 
придворных мастерских работали также 
иранцы. Ковровый орнамент обычно геомет- 
ризованный, с символич. мотивами и стили
зованными изображениями растений и иногда 
животных. В больших роскошных коврах 
изображались охотничьи сцены в духе т. н. 
охотничьих ковров Ирана. Основных моти
вов орнамента было четыре: 1—архаический 
и символический, 2—стилизованные живот
ные формы, 3—схематизированные расти
тельные формы (чаще всего) и 4—хозяй
ственные предметы. В молитвенных коврах 
(намазлык, седжаде) обычны изображения 
мечетных ниш и лампад. Орнамент строится 
симметрично и состоит из бордюра и цент
рального поля. Любимый цвет кирпично- 
красный, часто встречается зелёный, синий, 
жёлтый, коричневый, белый и др. В 18 в. 
начался упадок коврового искусства, про-
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Бархатная парча 17 в. Гос. музей восточных культур. Москва.

Турецкий намаз лык «ладик». 18 в. Ковер с изображением священного камня Кааба. 
15 в.
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грессировавший в 19 и 20 вв. Он приостано
вился лишь в последнее время благодаря 
принятым турецким правительством в 1920— 
1930 мерам. Лучшие ковры происходят из 
Сиваса, Спарты, Ушака, Кулы, Де мир джи 
и Гердеса. Известны шёлковые ковры Кайсе
ри и джиджимы Анкары.

В Сивасе и Конье у сельджукских султа
нов выделывались шёлковые ткани с изобра
жениями львов и тигров, предназначавшиеся 
для европ. повелителей. Антакия (Антио
хия) была знаменита производством сукна. 
При османах, с 15 по 18 вв., текстильным 
искусством славилась Бруса, где ткался 
шёлк, сукно, парча и бархат. Китай, Венгрия, 
Польша, Италия, Балканы и Россия покупали 
ткани Брусы. В 16 и 17 вв. был также знаме
нит бархат, затканный золотом и серебром, 
из Скутари. Излюбленные цветы: тюльпаны, 
гвоздики и гранаты, а также сильно стилизо
ванные кипарисы, гиацинты, амаранты, цве
ты груши и жимолости. Вышивка в Турции 
была сильно развита и в 16 и 17 вв. и очень 
ценилась в Европе.

Османская живопись близка к иранской, 
но была несравненно меньше распростра
нена. После занятия Византии турки позна
комились с европейской живописью. В 1480 
в Стамбул прибыл из Венеции Джентиле 
Беллини. Живописец Мехмеда II, Сиван- 
бей, учился живописи в Венеции. Талантли
вейший художник Баязида II, узбек Баба 
Наккаш, расписавший дворцовые двери, учил
ся у венецианца Паоло. Начиная с Мехмеда, 
султаны поощряли придворную живопись— 
иллюстрации миниатюрами рукописей при
дворных историков. При Сулеймане рабо
тали: Кинджи Махмуд, Ибрахим Челеби, 
Осман, Мехмед Бейк, Али, Кара Махмуд 
и др. Сохранились миниатюры с15в. В18в. 
турецкая живопись всё больше европеизи
руется и в 19 в. заметно утрачивает нацио
нальный характер, всё больше подражая 
образцам итальянской и французской школ. 
Во фресках применяется перспектива и 
мотивы Ренессанса. С началом 19 в. воз
растает стремление к реализму, но вслед
ствие религиозного фанатизма изображения 
одушевлённых существ исчезают. В послед
ней четверти 19 в. возникает живопись 
всецело на европейских основах. Западной 
живописи подражают Тевфик-паша и Ибра
хим-паша. В Париже учились: Ахмед-Али- 
паша, Халиль-бей, Сеид-бей, Хамди-бей, 
Нури-паша, Зекайи-паша и Али-Риза-бей 
(1857—1930)—лучший художник этой эпохи. 
Из современных художников пользуется из
вестностью портретист Ибрахим Чаллы.

Современная скульптура зародилась в Тур
ции после возвращения в неё ок. 1914 ту
рецкого скульптора Ихсана, учившегося в 
Зап. Европе. С 1930 делались неоднократные 
попытки создать школу современной скульп
туры, к-рая отстала, таким образом, в Турции 
на полвека от живописи европ. типа и имеет 
пока очень мало представителей.

Были сделаны нек-рые попытки вывести 
турецкое искусство из состояния застоя и 
подражательности. Для распространения ху
дожественного образования были открыты 
новые курсы, музеи и отделения искус
ства в учебных заведениях. В Анкаре соз
дана Академия художеств, Стамбульская 

Академия изящных искусств была реорга
низована в 1936. К ранее существовавшим 
отделениям архитектуры и декоративного 
искусства прибавились отделения живописи и 
скульптуры. В Народных домах («Халк эви»), 
учреждённых в Турции и вне неё по инициа
тиве Кемаль Ата Тюрка, имеются студии жи
вописи и скульптуры, где изучается искусство, 
напр., в Конье, Анкаре и других городах.

В октябре 1944 в Народном доме Анкары 
открылась Галлерея живописи и скульпту
ры. В Стамбуле 1/1 1945 открылся Городской 
музей с отделением искусства. С. Тюляев.

Лит.: Гордлевский Вл., Государство Сельд- 
жукидов Малой Азии, изд. Академии наук СССР, 
М.—Л., 1941 [гл. XII—Об искусстве]; Барт А., 
Царьград и окрестности. Историко-художественное 
описание, пер. с франц. Н. М. Лагов, П.,1915;Эссад 
Д ж е л а л, Константинополь. От Византии до Стам
була, с предисл. Ш. Диля, пер. Н. Безобразова, М., 
1919; Быков А. А., Монеты Турции 14—17 вв. 
[Путеводитель к нумизматич. части выставки...] [Гос. 
Эрмитаж], Л., 1939; Шавров Н-, Ковровое произ
водство Малой Азии, Тифлис, 1902; БезсоновС. В., 
Памятники сельджукской архитектуры в Эрзеруме, 
«Известия общества обследования и изучения Азер
байджана», Баку, 1927, № 5; «К а х р и э - Д ж а м и». 
Альбом к XI т. Известий Рус. Арх. ин-та в Константи
нополе. Рис. и чертеж исп. худ. Н. К. Клуге, Изд. 
Русского Археологического института в Константи
нополе, Мюнхен, 1906; ArsevenGeUl Е s a d, 
L’arc turc, depuis son origine jusqu’a, nos jours..., Istan
bul, 1939; MigeonG-. et Bey SakisianA., 
La c6ramique d'Asie Mineure et de Constantinople du 
14 au 18 stede, L.—P., 1923; The Museums of 
Istanbul, Guide to the Museum of Topkapu Saray, 
Istanbul, 1936. Статьи в журналах:—«Ars islami- 
са», Michigan, 1934—; «Burlington Magazine for 
Connoisseurs», L., 1903—; «Syria» revue d’art orien
tal et d’archeologie, P., 1920—39; «Новый Boc- 
тоц», M., 1922—193 0; «Искусство» M., 1933—41 и др.

ТУРЖАНСКИЙ, Леонид Викторсвич (1875— 
1945), советский живописец-пейзажист стар
шего поколения русских художников-реа
листов, пользовавшихся в своих работах не
которыми приёмами импрессионизма. Окон
чил в 1905 училище живописи в Москве; 
ученик К. Коровина, Серова и др. Состоял 
в Союзе русских художников и АХР. Кар
тины Т. («Тихий вечер», 1925, «Весна», 1928) 
и пейзажи родного художнику Урала 
(«Свердловск», 1937) гл. обр. сосредоточены 
в Гос. Третьяковской галлерее в Москве,

ТУРИЗМ, один из способов организации 
и проведения досуга в путешествиях. Раз
решая ряд общих задач коммунистич. вос
питания трудящихся и используя как сред
ство различные виды передвижения (пеш
ком, на лыжах, водой и др.), советский Т. 
втягивает массы трудящихся в овладевание 
физич. культурой. Ставя своей задачей под
нятие политического и культурного уровня 
и расширение кругозора трудящихся, со
ветский Т. знакомит их как с природными бо
гатствами Советского Союза, так и историч. 
прошлым народов, населяющих Советскую 
страну, прививая трудящимся чувства совет
ского патриотизма. Наряду с воспитательной 
ролью, советский Т. имеет сгромное оздоро
вительное значение. В пешеходных, лыж
ных, горных и водных походах советские 
туристы получают физич. тренировку и за
каляют организм. Следует отметить, что 
указанный оздоровительный эффект может 
быть получен лишь в том случае, если ту
ристами избран маршрут, соответствующий 
их силам, здоровью и степени тренирован
ности, и обеспечен был предварительный 
медицинский осмотр всех участников ту-



235 ТУРИЗМ 236

ристского путешествия. Совместное преодо
левание туристами трудностей и невзгод 
путешествий, подчас проходящих в тяжёлых 
природных и метеорологии, условиях, раз
вивает дисциплину и выносливость, приви
вает такие навыки, как умение ориентиро
ваться, приготовить пищу на костре, обору
довать привал и ночлег, оказать неотложную 
медицинскую помощь в несчастных случаях, 
культурно организовать досуг на привале, 
установить связь с местным населением и т. д. 
Таким образом, расширяя политический и 
культурный кругозор советских туристов, 
готовя будущих закалённых и выносливых 
бойцов, владеющих навыками походного бы
та, советский Т. имеет огромное военно
воспитательное значение.

В зависимости от способа передвижения 
различают следующие виды Т.: пеший, лыж
ный, горный, горно-лыжный, велосипед
ный, мототуризм (на мотоциклах или авто
мобилях), водный; последний подразделяется 
на лодочный, лодочно-парусный и байдароч
ный. Дальние туристские путешествия вклю
чают различные способы передвижения, вт.ч. 
переезды по ж. д., на пароходе, автомобиле 
и др. По способу оформления туристских 
групп различают организованный (плановый) 
Т. и самодеятельный. Под организованным Т. 
подразумеваются путешествия, совершаемые 
туристами по путёвкам туристских организа
ций, Эти путешествия совершаются по опреде
лённым маршрутам, на к-рых туристы обес
печиваются не только транспортом, помеще
нием для ночлега и питанием, но и получают 
необходимые консультации и экскурсионное 
обслуживание. Самодеятельный Т., объеди
няющий, как правило, туристов, уже имею
щих нек-рый туристский стаж и опыт, осу
ществляется не только по установленным 
маршрутам, но и по новым, часто неразве
данным ещё путям. Туристы самодеятельные, 
особенно из числа лиц. владеющих знанием 
геологии, ботаники, зоологии, вносят ценный 
вклад в народное х-во страны, открывая 
новые месторождения полезных ископаемых, 
расшифровывая «белые пятна» карт и т. д.

Различают следующие формы туристских 
мероприятий. Полу- и однодневные загород
ные прогулки, или вылазки, совершаемые 
пешком, на лыжах или лодках, и полутора
двухдневные туристские походы, обязательно 
включающие ночлег в пути; наконец, много
дневные туристские походы, путешествия 
и экспедиции, совершаемые имеющими опыт 
туристами, преследующими цели не только 
оздоровительные и познавательные, но подчас 
исследовательско-краеведческие. Можно наз
вать ещё такие организационные формы, как 
звёздный поход, дающий возможность при
нять участие большому количеству туристов 
разной степени тренированности и подго
товленности. Наконец, лыжные, горные, гор
нолыжные сборы, лагери, слёты туристов. 
Как познавательный метод в Т. широко рас
пространены всякого рода экскурсии. Широ
кое применение экскурсионного метода позво
ляет вложить в советский Т. глубокое поли
тико-воспитательное содержание.

Вся практич. работа по Т. ведётся в турист
ских секциях добровольных спортивных об
ществ и в низовых физкультурных коллек
тивах на предприятиях и в учебных заведе

ниях. Гос. контроль и руководство Т., а 
также присвоение туристам нагрудного знач
ка «Турист СССР», утверждённого в 1939, 
производится Всесоюзным комитетом по де
лам физкультуры и спорта при Совете мини
стров СССР. Пропаганду советского Т., кон
сультацию, выпуск туристской литературы и 
изготовление туристского снаряжения, орга
низацию туристских маршрутов, баз, хижин, 
приютов, домов туриста, проведение курсов, 
семинаров, слётов и конференций осуществ
ляют : Туристско-экскурсионное управление 
(ТЭУ) ВЦСПС—в профсоюзах; Всесоюзный 
комитет по делам физкультуры и спорта—в 
добровольных спортивных обществах через 
туристские секции, имеющиеся при Всесоюз
ном и нек-рых городских комитетах физкуль
туры и спорта. Во Всесоюзном комитете имеет
ся Отдел туризма и альпинизма. Т. среди детей 
руководят республиканские министерства 
просвещения и их органы на местах. При 
министерствах союзных республик имеются 
созданные для этого центральные детские экс
кур сионн о-тур истич. станции, к-рые через 
сеть областных и районных детских экскур- 
сионно-туристич. станций (ДЭТС) руководят 
работой на местах—в кружках юных тури
стов при школах и детских учреждениях. 
Центральная детская экскурсионно-туристич. 
станция Министерства просвещения РСФСР 
(Москва) ведёт методич. работу по вопросам 
экскурсий и Т. среди детей, выпускает спе
циальную литературу для детей, пионервожа
тых и педагогов, имеет постоянную выставку 
по экскурсионно-туристич. работе среди де
тей. Центральный Комитет всесоюзного ле
нинского коммунистического союза молодё
жи и его органы на местах через отделы 
пионеров руководят туристской работой в 
пионеротрядах, освещая ход этой работы в 
пионерской и комсомольской печати.—В си
стеме органов гос. власти Т. занимается Ми
нистерство здравоохранения, уточняющее по
казания для туристских маршрутов различ
ных категорий трудности и разрабатывающее 
нормы передвижения и выкладки (носимого 
груза) по различным видам Т., с учётом воз
раста, состояния здоровья, тренированности 
и подготовленности туристов. Органы здраво
охранения на местах путём медицинского 
осмотра и консультаций, проводимых в ка
бинетах физкультуры и поликлиниках, обес
печивают медицинский контроль над тури
стами, совершающими пешие, лыжные, гор
ные, мрто-, вело- и водные путешествия. 
Органы Гос. санитарной инспекции осуще
ствляют надзор за санитарным состоянием 
баз, домов туриста и других учреждений, 
обслуживающих туристов во время путеше
ствия.

Лит.: Спутник туриста. Под общ. ред. Б. Б. Котель
никова, 2 изд., М.—Л., 1941; Гориневский В. 
и Гориневская В., Руководство по физической 
культуре и врачебному контролю для студентов и вра
чей, М.—Л., 1935 (см. гл. ^1—Туризм); Книга во
жатого, «Молодая гвардия», [М.], 1946 (см. главу о 
летних и зимних походах); Власов А. А., Вело
сипедный туризм, м., 1939; Улицкий М. Б., Вод
ный туризм, М., 1940; Ер ко в М., Лыжный туризм, 
М., 1939; ПолякЕ., Туризм выходного дня, М., 1946; 
Гориневская В., Гигиена туриста в пути, М., 
1940; Сочеванов В. Е., Санитарно-гигиенические 
правила для пешеходных и лыжных походов с груп
пами юных туристов, М., 1940; Ни Кольский В. В., 
Как провести летний туристический поход, М.—Л., 
1946; К о т о в Г. И., Санитарный минимум для туриста, 
м., 1938. в. Гориневская и В. Никольский.
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ТУРИН (Torino), город, в сев.-зап. Италии 
адм. центр одноимённой провинции в истори
ческой области Пьемонт; расположен нар. По 
у подножья Зап. Альп. Крупный ж.-д. узел 
и аэропорт. 707,8 тыс. жит. (1941). Второй 
по значению (после Милана) промышленный 
центр Италии с развитым автостроением (за
воды Фиат), авиационной промышленностью, 
вагоно- и машиностроением, электротехнич., 
металлообрабатывающей, хим., искусств, шёл
ка, хлопчатобумажной, шёлковой, пищевой, 
резиновой, полиграфической и прочей про
мышленностью. Университет (с 1404), ин
ституты: политехнический, архитектурный, 
коммерческий, ветеринарный, педагогиче
ский; академия искусств; многочисленные 
музеи и библиотеки. Собор 15 в., замок 17 в., 
дворцы 13—17 вв.

История. В древности Турин—город 
кельтского племени тауринов, в 218 до хри
стианской эры был взят Ганнибалом. В 1 в. 
до христианской эры Цезарь объявил его рим
ской колонией, при Августе получившей 
название Августы Тауринской (Augusta Tau- 
rinorum). В 590—636 Турин был столицей 
одного из лангобардских герцогств, при фран
ках—маркграфством, в 1045 перешёл во 
владение савойских графов. В 15 веке 
стал обычной резиденцией савойских гер
цогов. С образованием Сардинского коро
левства (см.) в 1720 Т. стал его столицей. 
В 1798 Т. был занят франц, войсками; 26/V 
1799 взят Суворовым, в 1800, после битвы 
при Маренго, вновь занят французами. В 
1800—14 Т. был главным городом франц, 
департамента По. В 1814 он вместе с Пьемон
том был возвращён Сардинскому королев
ству. Столица Пьемонта, Т. становится одним 
из центров либерального (восстание 1821), 
а впоследствии и нац.-освободительного дви
жения в Италии. 24/Ш 1860 в Т. был под
писан сардинско-французский договор о пе
редаче Франции, союзнице Пьемонта в войне 
с Австрией 1859, Ниццы и Савойи. В Т. 
18/11 1861 собрался итальянский парламент, 
провозгласивший (17/Ш 1861) сардинского 
короля Виктора Эммануила II королём Ита
лии. До 1865 Т. был временной столицей 
Италии.

Во 2-й половине 19 в. Т. стал крупным про
мышленным центром, в к-ром развилось рабо
чее и социалистич. движение. В августе 1917 со
стоялись антивоенные рабочие демонстрации, 
сопровождавшиеся серьёзными столкнове
ниями с войсками. В 1919 в Т. был основан пе
чатный орган «Ордине нуово», вокруг которо
го сложилась группа левых социалистов того 
же названия (Грамши, Тольяти, Террачини), 
возглавившая в Т. революционное движение 
«фабричных советов» и ставшая руководящим 
ядром в созданной (1921) итальянской ком- 
мунистич. партии. Во время второй мировой 
войны Турин, захваченный немцами пос
ле падения Муссолини, стал одним из цент
ров движения внутреннего сопротивления. 
26/IV 1945 был освобождён итальянскими 
патриотами.

ТУРИ НС К, город, районный центр в Сверд
ловской обл. на р. Туре; ж.-д. станция в 
263 км к С.-В. от Свердловска; 13 тыс. жит. 
(1945). Заводы кожевенные и целлюлозный 
(работает с 1939). В 1914 начато строитель
ство спичечной фабрики. Т. основан в 1600. 

Ко времени появления в Сибири Ермака (см.) 
на месте Т. был татарский город Епанчин, 
разрушенный казаками. После присоеди
нения Сибири к Московскому государству 
через Т. прошёл главный сибирский тракт. 
С основанием Ирбита и перенесением торго
вых путей к Ю. значение Т. стало падать. 
В Т. был выслан на поселение ряд декабри
стов, среди них Пущин (см.).

ТУРКА, город в Дрогобычской обл. Украин
ской ССР на сев.-вост, склонах Карпат, на 
р. Стрый (приток Днестра); ж.-д. станция. 
Свыше 13 тыс. жителей (1938). Незначитель
ная промышленность — лесопильная, пище
вая и дп.

ТУРКЕСТАН, город,районный центр в Южно- 
Казахстанской обл. Казахской ССР; ж.-д. 
станция; 54 т. ж., включая население близ
лежащего посёлка Борисовки (1939). Центр 
района поливного земледелия, питающегося 
каналами, выведенными из речек, стекаю
щих с ю.-з. склонов Кара-тау в Сыр-дарью. 
Разведение хлопка, люцерны, пшеницы. В 
горах Кара-тау имеются богатые залежи по
лиметаллических руд; при Советской вла
сти начата добыча руды (Ачисай), идущей 
на свинцово-плавильный комбинат в Чимкен
те. Здесь же начата добыча угля. В Т. по
строены хлопкоочистительный завод, масло- 
экстракционный, электростанция и железно
дорожное депо. Врайоне организованы каучу
ковый совхоз и алебастровый завод. Т.—один 
из древнейших городов Азии, известный в 
древности под названием Азрет (или Хазрет). 
Здесь была мечеть, привлекавшая богомоль
цев из отдалённейших районов Азии. Т. 
был также крупным торговым центром.

ТУРКЕСТАН, применявшееся в русской 
географии, литературе (и частично приме
няемое ныне в зарубежной) наименование 
обширной области в Средней Азии, охваты
вавшей провинции Западного Китая (Китай
ский, или Восточный, Т.), сев. часть Афгани
стана (Афганский Т.) и средне-азиатские вла
дения царской России (русский, или Запад
ный, Т.). На территории русского Т. при 
Советской власти образованы Туркменская 
советская социалистическая республика, Уз
бекская советская социалистическая респуб
лика, Таджикская советская социалистиче- 
кая республика и Киргизская советская со
циалистическая республика (см.).

ТУРКЕСТАНО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДО
РОГА (ТУРКСИБ), первая крупная новостройка 
в области ж.-д. транспорта в СССР, осуще
ствлённая в 1927—30, одно из крупнейших 
строительств первой пятилетки. Длина— 
1.452 км. Проходит по вост, окраине Казах
ской ССР по трассе Семипалатинск—Алма- 
Ата — Луговая. Линией Луговая — Арысь 
смыкается с Ташкентской ж. д. (на линии, 
соединяющей Ташкент с Чкаловом). Линией 
Семипалатинск—Новосибирск смыкается с 
Великой Сибирской магистралью. Длина все
го пути от Новосибирска до Арыси—2.531 км. 
Рекогносцировочные работы на трассе Се
мипалатинск—Арысь были предприняты ещё 
в 1907, строительство же было начато лишь 
в 1913. К1917 была построена дорога Арысь— 
Бурное (231 км). Прерванные гражданской 
войной работы возобновились в 1921—22, 
когда дорога была продлена на 69 км до 
Аулиэ-Ата (ныне г. Джамбул). В 1924 путь
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был доведён до ст. Луговой (ещё 118 км) 
и дальше до г. Фрунзе, расположенного в 
стороне от основной трассы Т. В 1926 пра
вительство приняло решение о сооружении 
Т. В середине 1927 началось строительство 
сев. участка от Семипалатинска, а в конце 
того же года развернулись работы на южном 
участке—от ст. Луговой. 1/V 1930, на год 
раньше установленного срока, у ст. Айна- 
Булак сомкнулись пути сев. и юж. участков.— 
Сооружение Т. происходило в трудных 

условиях, дорогу приходилось прокладывать 
в слабо обжитых, нередко и пустынных об
ластях Восточного Казахстана, приходилось 
преодолевать знойные песчаные простран
ства, сильно пересечённые местности, в част
ности отроги Джунгарского Ала-тау и Чу- 
Илийскихгор (Чокпарский перевал), бурные 
реки. Пришлось возвести множество мостов 
(крупнейшие через рр. Иртыш. Или, Чу), 
защитных сооружений от сыпучих песков 
и т. д. Крайне затрудняла строительство 
отдалённость района от металлургических 
и машиностроительных баз страны (Сибирь 
тогда ещё не имела металлургии). Местное 
население с большим подъёмом принимало 
участие в строительстве Т., чем в значитель
ной мере было обеспечено столь быстрое его 
завершение.

Основная задача дороги—соединить бога
тую хлебом, лесом и углём Сибирь с хлопко
водческими районами Южного Казахстана 
и в особенности Средней Азии. Снабжение

этих районов сибирским хлебом освобождает 
пригодные для орошаемого земле де ли я. земли 
под посевы хлопчатника и других ценных 
технич. культур, под посевы риса, плодовые 
сады и виноградники. До постройки Т. связь 
Сибири со Средней Азией осуществлялась 
через Челябинск—Чкалов (б. Оренбург). 
Т. приблизил два этих важных экономии, 
центра почти на 2.000 км. Соединив два круп
нейших района Азиатской части СССР— 
Сибирь и Среднюю Азию,—Т. вместе с тем

пробудил к жизни огромные, 
мало освоенные, но богатые 
по своим природным ресур
сам территории Восточного 
и Южного Казахстана. Турк- 
сиб явился важнейшей пред
посылкой для освоения При
балхашья, облегчив подступ 
к его медным месторожде
ниям и рыбным богатствам. 
Т. открыл также широкие 
возможности для развития 
района Алма-Ата. Посевы 
хлопка, сахарной свёклы, но
вых лубяных культур, риса 
в южных и ю.-в. районах Ка- 
захстана в значительной сте
пени обязаны своим появле
нием Т. Создание Т. явилось 
важнейшим фактором, спо
собствовавшим росту площа
дей под хлопчатником в ста
рых хлопководческих райо
нах Средней Азии и созданию 
хлопчатобумажной промыш
ленности в Сибири (Барнаул). 
На строительстве Т. из вче
рашних кочевников-казахов 
были воспитаны многочислен
ные кадры промышленного 
пролетариата и технической 
интеллигенции.

Проходя вблизи советско- 
китайской границы, Т. суще
ственно способствует разви
тию торговых сношений меж
ду СССР и Зап. Китаем (Сии- 
цзяном). Основные грузы Т. 
с С. на Ю.—хлеб, лес, уголь, 
металлы, экспортные товары

для Китая, с Ю. на С.—хлопок, фрукты, 
нефть, • импортные товары из Западного 
Китая. А. Кауфман.

ТУРКЕСТАНСКИЙ ХРЕБЕТ, самая северная 
широтная складка Памиро-Алая, составляет 
зап. продолжение Алайского хребта; распо
ложен в Ср. Азии на границе Узбекской, 
Таджикской и Киргизской ССР. Начинается 
в верховьях р. Сох. Наиболее высокая часть 
хребта—восточная до перевала Обурдона 
(3.416 м) с вершинами выше 4.000 м (вершина 
Обрыв, 5.486 м), ледниками Шуровского, 
Татынген, Зеравшанским и др. и вечными 
снегами. Западнее Обурдона Т. х. пони
жается (перевал Шахристан, 2.904 м) и за
канчивается близ города Пенджикента. К 
С.-З. от Шахристана отходит ветвь Т. х. 
хребет Мальгузар, за к-рым следует её 
пониженное продолжение—хребет Нура-Тау 
или Нг/р-ажа(см.). Сев. склоны Т. х. покрыты 
зарослями арчи, берёзы, ивы, рябины и трав, 
на южных—растительность очень скудна.
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ТУРКИ, народ, образующий, по историко
этнографической классификации тюркским 
народов (см.), особую малоазиатскую под
группу их; основное население Турции. 
Численность—более 15 млн. человек. Подав
ляющее большинство Т. занято сел. х-вом; 
религия большинства — ислам суннитского 
толка. До установления в Турции республики 
Т. именовались тур ками-осман ами, 
или османами. В этногенезе Т. большая 
роль принадлежит кочевым племенам турк
менов (огузов), из к-рых некогда вышли две, 
возглавлявшие вторжение тюркских кочев
ников в Малую Азию, династии—Сельджуки 
и Османы (см. Исторический очерк).
Т. образовались в результате смешения этих 
пришлых тюркских кочевников с аборигенами 
Анатолии и стран, её окружающих: армян, 
грузин, арабов, греков, албанцев и южных 
славян. По лингвистической классификации 
Т. относятся к так называемой юго-за
падной группе тюрко-язычных народов (см. 
Тюркские языки), но в языке и культуре Т. 
много арабских и иранских элементов, 
усвоенных вместе с исламом. Применявшее
ся ранее арабское письмо с 1926 заменено на
циональным алфавитом на основе латинского.

ТУРКМАНЧ АЙСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР, 
заключён между Россией и Персией (Ираном) 
10/22 февраля 1828, после русско-персид
ской войны 1826—28. По этому договору 
Россия получила ханства Эриванское и 
Нахичеванское, по обе стороны р. Аракса. 
Договор подтвердил ранее существовавшее 
положение о запрещении Ирану держать воен
ный флот в Каспийском море; на Иран была 
наложена контрибуция в 20 млн. руб. Осо
бый трактат о торговле, заключённый одно
временно с договором, положил начало капи
туляционному режиму в Иране. Русские 
подданные были освобождены от подсудности 
иранским судам, получили ряд экономии. 
и политич. льгот. Пошлины на ввозимые из 
России товары были установлены в размере 
5% от стоимости товара. Купцы—русские 
подданные—были освобождены от уплаты 
налогов и внутренних пошлин. Для прове
дения в жизнь договора послом в Иране 
был назначен А. С. Грибоедов. Его настой
чивые требования точного и своевременного 
выполнения договора дали возможность груп
пе придворных шаха, при участии англий
ского и др. дипломатии, представителей, на
травить тегеранское население на Грибоедова, 
к-рый и был убит толпой, напавшей на рус
ское посольство. Т. м. д. просуществовал 
до Великой Октябрьской социалистич. ре
волюции, когда он был отменён добровольным 
актом Советской власти.

ТУРКМЕНИСТАН, см. Туркменская совет
ская социалистическая республика.

ТУРКМЕНО-ХОРАСАНСКИЕ ГОРЫ, северная 
окраина Иранского нагоръя (см.) между хреб
тами Эльбурс с 3. и Парапамиз с В. Система 
Т.-Х. г. состоит из ряда параллельных цепей, 
идущих с С.-З. на К).-В.: 1) северной цепи 
(заходящей в пределы СССР) под названием 
Копет-дагаи его с.-з. и ю.-в. продолжения— 
горы Большой и Малый Балхан, Гюли стан, 
Байрам-Кала и Табаткан; 2) центральной 
цепи—хребты Ала-даг, Мираби и Пушт-и- 
Кух, отделённых от предыдущих долинами 
рр. Атрека и Кешефр уда, и 3) южной цепи— 

короткий кряж Сиах-Кух, хребты Джагатай 
и Керат. Т.-Х. г. сложены меловыми и тре
тичными породами, оголены, щебенисты и 
безводны, но внутренние хорасанские долины 
между гор хорошо орошены и тщательно 
возделаны. Здесь распространены поля пше
ницы, люцерны, хлопка, мака. Сильно раз
вито овцеводство, имеются садоводство и ви
ноградарство. Полезные ископаемые—нефть 
серебро-свинцовые руды, бирюза, гипс, а 
также строительные материалы.

ТУРКМ ЕНСКАЯ Л ИТЕРАТУРА. Наиболее 
древним памятником Т. л. является эпос 
«Коркуд-Ата», называющийся также «Кита- 
би-Кор куд», или «Дэдэ-Коркуд». История 
создания этого эпоса, к-рый по нек-рым пред
положениям имеет своим прообразом древ
нюю туркменскую поэму «Огуз-Нама», охва
тывает несколько веков. Окончательное офор
мление «Коркуд-Ата» произошло, по всей 
вероятности, в 11 в. Эпос «Коркуд-Ата»— 
неоценимый источник изучения бытп, нра
вов, истории туркмен. Он представляет собой 
12 циклов рассказов, передаваемых ритмизо
ванной прозой и стихами. Коркуд-Ата—это 
глава туркменских племён, он защищает 
честь туркмен и вдохновляет их на подвиги, 
разрешает споры между туркменами и т. д.— 
В 12 в. создавали свои произведения шахир 
Энвери и Ходжа-Ахмед Ясави. Первый изве
стен как автор лирич. стихов, от второго до
шли до нас т. н. х и к м е т ы —дидактич. 
стихи, пропитанные суфизмом (см.). В 14 в. 
появилась книга «Муайинель-Мюрид», посвя
щённая в основном изложению норм ислама. 
К 15 в. относится деятельность поэта Вепаи, 
автора морально-религиозного трактата 
«Роуна-кул-ислам» («Блеск ислама», 1464), 
к-рый долгое время изучался в школах.

Фольклорно-эпические памятники, возник
шие в древности, живут по настоящее время. 
Венцом народного творчества является эпос 
«Кёр-Оглы», исключительный по богатству 
образов, поэтичности, глубине мысли, кра
соте композиционного построения. 44 цикла 
рассказов излагают историю и подвиги ле
гендарного сына туркменского народа—бо
гатыря Кёр-Оглы (Гёр-Оглы). Любовь турк
мен к свободе и родине, отвращение к низ
копоклонству, возвышенность чувств и мыш
ления, поэтичность, высокое представление 
о дружбе, жалость к обездоленным,—все 
эти черты нашли своё отражение в образе 
Кёр-Оглы. Дестан (роман, романтич. поэ
ма) «Шасенем и Гариб» изображает судьбу 
царевны Шасенем и её возлюбленного— 
бедняка Гариба. Любви их препятствует 
вероломный и деспотии, шах Аббас, отец 
Шасенем. Протест против тирании прони
зывает поэму. Де стан «Ас ли и Кер ем», по
строенный подобно предыдущему на лю
бовном сюжете, направлен против религиоз
ной розни. В дестане «Хурлугка и Хемра» 
разоблачаются кровавые интриги двух борю
щихся за власть престолонаследников. В 
нём заклеймены коварство и зависть. Дестан 
«Мелике-Диларам» бичует аморальность со
циальной верхушки, начиная от шаха и кон
чая тоговцами. Форма дестанов своеобразна: 
прозаич. отрывки чередуются в них со сти
хами, причём проза повествует о событиях, 
а стихи передают личные переживания ге
роев.
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У туркменского народа устная и письмен
ная литература не разделяется резкой 
гранью. Форма и приёмы дестанов, создан
ных народом, впоследствии целиком пере
нимаются классич. авторами. Их дестаны, 
как и народные, распространялись в народе 
устным путём, пелись, исполнялись бахши 
^народными певцами).

Туркменское народное творчество богато 
и разнообразно. Туркменские сказки делятся 
на три вида: сказки о животных, сказки 
волшебные и сказки новеллистические (быто
вые). По всей вероятности, раньше других 
возникли сказки о животных, ибо в них можно 
обнаружить следы древних верований, тоте
мистических и анимистических представле
ний о мире. Анекдоты туркменского фольклора 
группируются вокруг популярных личностей, 
каковы Мир-Али, Солтан-Союн, Эпенди или 
Насреддин, Алдар-Косе, Эсен-Полат, Джа- 
паклар. Герои анекдотов (за исключением 
Солтай-Союна)—ловкие, предприимчивые лю
ди, наделённые недюжинным умом, острые на 
язык. В столкновениях с сильными мира сего 
они всегда одерживают победу.

Песенно-стихотворные жанры туркменско
го фольклора особенно богаты. Девичьи 
песни—л я л е—напоминают русские ча
стушки. Исполнение ляле обычно сопровож
дается пляской и телодвижениями. Подблюд
ные песни, близкие ляле, исполняются только 
ранней весной. Они входят в обряд гадания, 
когда девушки опускают в сосуд бусинки и, 
вынимая затем по одной бусинке, всякий 
раз поют соответствующую песенку. Излюбле- 
ный жанр туркменского народного творче
ства—пословицы и поговорки. В сжатой, 
острой, изящно-метафорич. форме они отра
жают жизнь народа, его взгляды, его муд
рость.

Расцвет Т. л., её классич. период, отно
сится к 18 и 19 вв. Это время явилось эпохой 
роста народного самосознания, усиления про
цесса объединения страны, межплеменной 
спайки. Консолидации сил туркмен способ
ствовали, в частности, распри в борьбе за 
власть, в соседних государствах (в Иране, 
Хиве, Бухаре). Огромную роль в объедине
нии туркмен в то переходное время сыграли 
поэты-классики: Азади, Махтумкули, Анда- 
либ, Магрупи, Шабенде, Сеиди, Зелили, 
Камине, Молла-Непес и ряд других.

Первым представителем туркменской клас
сич. литературы был Азади Доулет-Мамед 
(1700—60). Йз произведений Азади, к-рый 
был также и первоклассным учёным своего 
времени, дошли до нас книга «Вагзи-Азад» 
«(«Проповедь Азади») и ряд лирич. творений, 
среди них поэма «Джабир-Энсар». В первой 
главе книги «Вагзи-Азад» Азади призывает 
к объединению туркменских племён, выдви
гает проблему создания централизованного 
государства в форме монархии, но с силь
ным демократии, началом. Мастерски при
меняя разнообразные притчи, поэт разобла
чает тиранов, несправедливых правителей— 
шахов и эмиров. Творчество Азади оказало 
немалое влияние на бессмертную поэзию 
его сына Махтумкули.

Махтумкули был образованнейшим турк
меном 18 века. Частые и дальние путеше
ствия расширили его умственный гори
зонт. Творчество Махтумкули уходит сво

ими корнями в народную почву. Оно рас
цветало под влиянием усвоения всей пред
шествующей культуры как туркменского 
народа, так и соседних с ним народов. Со
вершенные по форме творения Махтумкули 
отличаются глубиной содержания. Стихи 
великого поэта блещут образностью, прони
заны мудростью, историзмом. В ряде стихо 
творений Махтумкули бичует ханов, баев, 
ростовщиков, чиновников-взяточников и их 
приспешников—казн, сопи, ишанов. В этих 
произведениях изображается бедственное по.- 
ложение трудящихся слоёв. Вслед за беспо
щадной критикой строя Махтумкули пла
менно призывал к свержению деспотии. Мах
тумкули боролся также и против многожен
ства, продажи девушек за калым, пьянства 
и т. д. Большое место в творчестве Махтум
кули занимают произведения, призывающие 
народ к объединению, сплочению во имя 
любви к родине, отпора врагу. Независи
мость родной страны, её цельность—вот 
политич. идеал поэта. Он как великий учи
тель вкладывал в сердца людей стремление 
к приобретению высоких человеческих ка
честв. Таковыми считал он храбрость, вер
ность в дружбе и служении отчизне, прекло
нение перед героизмом, презрение к трусам. 
Тема женщины как спутницы жизни прохо
дит в целом ряде стихотворений великого 
гуманиста. В пламенных строках выражает 
он свой взгляд передового человека эпохи 
на право любить и быть любимым, высту
пает против аскетизма. Махтумкули писал 
языком народа, и это было одной из причин 
исключительной его популярности среди 
туркмен. Огромное количество стихов Мах
тумкули вошло в живую народную речь, 
стало частью фольклора, превратилось в 
пословицы и поговорки.

Махтумкули был не одинок. Его окружала 
целая плеяда прославленных поэтов и писа
телей. Современником Махтумкули был Ан- 
далиб Мухамед-Гариб (вторая половина 18в.), 
автор де стан а и поэм «Лейли и Медж- 
нун», «Зейнель-Араб», «Юсуп и Зулейха», 
«Огуз-Нама», «Несими», «Мелике-Мехрини- 
гар», «Сагды-Вакгас», а также лириче
ских стихотворений. Часть произведений 
Андалиба создана на основе народных ле
генд. В поэме «Огуз-Нама» Андалиб говорит 
о делении людей на социальные группы, о 
происхождении частной собственности, о ци
вилизации человеческого общества.—Из дру
гих современников Махтумкули выделяется 
поэт-воин Магрупи Курбан-Али, автор ро
мана «Юсуп и Ахмед», историч. повести 
«Доулет-Яр», дестанов «Сейпельмелек и Мед- 
халджамал», «Али-бек и Бали-бек» и ок. 
30 стихотворений патриотич. содержания.— 
Поэт Шейдаи оставил богатое наследство: 
широко популярный дестан «Гюль и Сенубер» 
и много лирич. произведений, воспевающих 
природу, изображающих национальные пра
здники.—В 18 веке жил и творил один из 
крупнейших туркменских поэтов—Шабенде 
(1720—99), автор дестанов и поэм: «Гюль и 
Бильбиль», «Саят и Хемра», «Шабехрам», 
«Неджеб-Оглан», «Ходжамберды», «Сияхат- 
Нама». Героиней дестана «Саят и Хемра» 
является девушка-туркменка, показанная в 
величии сильной воли и возвышенных чувств. 
Шабенде—первоклассный поэт, творчество
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•его отличается чудесными взлётами фанта
зии, лиричностью, величавостью. Излюблен
ный образ Шабенде—юноша, преодолеваю
щий препятствия на пути к достижению 
своей цели.—На грани 18 и 19 вв. писал 
поэт Гаиби. Ему принадлежит сборник лирич. 
стихотворений и поэма «Состязание тридцати 
двух зёрен». Гаиби писал о любви к природе.

В первую половину 19 в. усилились стре
мления туркменского народа к объединению 
разобщённых туркменских племён, борьба за 
свою независимость. Выдающимся предста
вителем этого движения был Се иди (1768— 
1830)—лирический поэт и отважный полко
водец. Многие его стихи стали боевыми 
песнями туркмен; они явились непревзой
дённым вТ. л. образцом гражданской лирики. 
Другом Сеиди был поэт-воин Зе лили (1790-— 
1844). Кроме темы патриотизма, в стихах 
Зе лили встречаются дидактические, воспита
тельные мотивы.

Прославленный поэт Кемине (1785—1840) 
был родоначальником сатиры в Т. л. Боль
шинство его стихотворений превратилось в 
народные песни. Его остроумные рассказы 
и анекдоты, главным героем к-рых является 
>он сам, приобрели широчайшую популяр
ность в Туркмении. Они направлены против 
ханжей, продажных судей, алчных баев. 
Кемине был яростным врагом темноты и 
произвола, его голосом говорил трудовой 
народ, отстаивавший свои права на свобод
ную жизнь. ‘

Непревзойдённым мастером любовной ли
рики в Т. л. является поэт Молла-Непес 
(писал в 30—60-х гг. 19 в.). Стихотворения 
Молла-Непеса («Грозя кулаком», «Не прос
нулась ты, милая», «Покорительница сердца» 
и др.) отличаются динамичностью, звучно
стью, совершенством формы. Щедёвр Молла- 
Непеса—его роман «Зохре и Тахир», широкое 
полотно, отражающее, многовековую борьбу 
человека за освобождение от феодальных 
пут. Народная легенда, положенная в основу 
романа (повесть о горестной любви юноши 
Тахира к дочери шаха Зохре), преврати
лась под пером поэта и мыслителя в страст
ную проповедь свободы и ненависти к тира
нии. Лирич. песни романа приобрели само
стоятельное существование и ныне испол
няются туркменскими бахши.

В середине 19 в. выдвигаются лирич. 
поэты: Ашики, Зинхари, Дован-шахир, Алла
хи, Кара-Оглан. Их современником был поэт 
Кятиби, автор лирич. произведений, вос
певающих природу родного края. Нек-рые 
его стихи посвящены земледелию и теме друж
бы между племенами туркмен, Та же тема
тика проходит сквозь творчество поэта Мятад- 
жи (1824—84). Произведения его вошли в 
репертуар бахши и исполняются поныне. 
Широкой популярностью в народе поль
зуется и поэт Досмамед (1815—65)—автор 
произведений, изображающих историч. битвы 
туркмен с хивинскими ханами. Поэт 19 в. 
Талиби известен своей лирич. поэмой «Сахиб- 
Джамал» и многими стихотворениями любов
ного характера. Ему принадлежат также 
произведения, изображающие тяжёлое поло
жение бедняков. Своеобразно творчество пи
сателя Юсупа-Ходжа, к-рому приписывается 
приключенческий и фантастич. дестан «Рай- 
Чини», В 60-х гг. поэт Абды-Сетдар Кази 

запечатлел в своей историч. поэме «Дженг- 
Нама»—«Книга рассказов о битвах текинцев 
с иранцами»—историч. битвы туркмен с на
павшими на них войсками шаха Насреддина. 
Последним поэтом 19 в. был Мискин-Клыч 
(1845—19Ю5), создавший целый ряд превос
ходных стихотворений пейзажного харак
тера. _

Ещё в дореволюционные годы выдвинулись 
имена народных шахиров Кёр-Молла, Молла- 
Мурт, Дурды-Клыч и Молла-Дурды. Эти 
поэты выступили как защитники интересов 
бедноты. С первых дней революции они посвя
тили своё творчество строительству новой 
жизни. Кёр-Молла (1874—1934) в эпоху 
царизма был известен народу как автор 
стихов, направленных против произвола и 
эксплоатации. Эго был талантливый, остро
умный поэт, родственный по творчеству 
Кемине. Молла-Мурт (1879—1930) пользо
вался широкой популярностью в бедняцких 
слоях туркменского народа. Он хорошо знал 
жизнь этих слоёв и отобразил её в своих 
произведениях. Своим творчеством поэт вос
питывал в народе мужество, честность, трудо
любие. Видным и очень популярным поэтом 
того же поколения является и ныне живущий 
народный шахир, орденоносец Дурды-Клыч 
(р. 1887). Известны его стихотворения «Бай- 
лар» и «Гариблар», в к-рых он рисует яркую 
картину тяжёлого положения бедняков. Не
мало строк посвятил он судьбе женщины. 
Художественные достоинства этих стихотво
рений особенно высоки. Молла-Дурды (ум. 
в 1922) является автором ряда сатирич. 
произведений, направленных в основном про
тив вековых притеснителей туркменского 
народа. Вместе с Кёр-Молла, Молла-Мурт, 
Дурды-Клыч и Молла-Дурды на путь созда
ния литературы освобождённого туркмен
ского народа вступили писатели-профессио
налы Берды Кербабаев и Караджа Бурунов. 
В своих произведениях они выступили про
тив пережитков старого быта, против адата, 
ратовали за новую жизнь, за социалистич. 
устройство общества, призывали туркменский 
народ к борьбе с вековой отсталостью. Начи
ная с 1926—27 окрепшая литература молодой 
республики выдвигает ещё более ценные в ху
дожественном отношении произведения: поэ
мы «Женский мир» и «Декилма» Кербабаева, 
поэму «Терьякеш» Бурунова, поэму «Сона» 
Аламышева. Они построены на сжатых и 
целостных сюжетах, что у туркменских клас
сиков почти не встречается.

Социально-политич. сдвиги, происходив
шие в Туркмении, начиная с 1917, земельно^ 
водная реформа, проводившаяся Советской 
властью с 1925, обогатили тематику Т. л. 
Обострившаяся классовая борьба не только 
нашла своё отражение в произведениях пи
сателей и поэтов, но и определила позицию 
самих писателей как активных борцов за 
социалистич. переустройство общества. В эти 
годы в Т. л. вошли новые прозаики и поэты, 
чьи произведения получили широкое рас
пространение. Особо выдвинулись: Ата Ния
зов, Якуб Насырли, Шали Кекилов, Ходжа 
Шукуров, Ата Каушутов: Кемал Ишанов, 
Таушан Эсенова, Рухи Алиев, Дурды Агама- 
медов, Берды Солтанниязов.

В период коллективизации сельского х-ва 
центральной темой Т. л. стала борьба за боль-
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шевистский зажиточный колхоз. Изменения 
в ауле, вызванные колхозным строительст
вом, наиболее ярко отражены в произведе
ниях Ата Салиха, поэта, известного всему 
Советскому Союзу. Ата Салих (р. 1908), этот 
Коркуд нашего времени, явился пламенным 
трибуном колхозного строительства в Турк
мении. С ростом культуры и благосостояния 
туркменского народа в литературу вступают 
поэты: Халдурды, Помма Нурбердыев, Рах- 
мет Сеидов, Бек и Сейтаков, Чары Аширов, 
Кара Сейтлиев, Курбан-Сахатов, Пурлиев, 
Мухтаров, Ильмурадов; многие из них приоб
рели попурярность среди туркменского на
рода. Наряду с нйми выдвинулся талант
ливейший прозаик Сарыханов. Творчество на
родных шахиров Нури Анна-клыча и др. 
отличается простотой формы и ясностью со
держания и очень ценимо туркменским на
родом.

В Т. л. появляются жанры прозаич. романа 
и драматургии. Работа одного из крупных 
мастеров современной туркменской литерату
ры Берды Кербабаева оказалась особенно 
плодотворной в деле создания этих новых 
для Туркмении видов литературы. Им на
писано несколько повестей и рассказов с 
разнообразием тем и материала. Кербабаев 
является автором романа «Решающий шаг> 
(опубликована первая часть), первого реа
листич. романа, написанного на туркменском 
языке прозой. Другим видным прозаиком 
современной Т. л. является Ата Каушутов, 
автор ряда рассказов, повестей и романа 
«Перман». Нужно отметить мастерски на
писанные рассказы и повести Нур-Мурада, 
Сарыхановаг Ата Ниязова, . Агахана Дур- 
дыева (р. 1904) и др.

Развитие драматургия, жанра в Т. л. 
тесно связано с историей туркменского Гос. 
драматич. театра имени Сталина. Первенцами 
туркменской драматургии явились пьесы 
«Восемнадцать утопленных» Караджа Буру
нова, «В пустынях Кара-кума» Шали Кеки ло
ва и Меред Клычева, «Айна» Алты Кар лие
ва, «Джума» Ата Каушутова, «Шемшат» Эсе- 
новой. Драматические произведения послед
них лет свидетельствуют о безусловном росте 
туркменской драматургии. Такова историч. 
драма Бурунова' и Базара Аманова «Кеймир- 
Кёр» и др.

На туркменский язык переведены произ
ведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, ряд 
рассказов из «Записок охотника» Тургенева, 
«Казаки», «Хаджи Мурат» Л. Толстого, 
«Мать», «Мои университеты» М. Горького, 
рассказы Чехова, «Чапаев» Фурманова, 
«Поднятая целина» М. Шолохова, «Разгром» 
Фадеева. Ряд произведений туркменских ав
торов переводится на русский язык. Пере
ведены произведения Кербабаева—роман«Ре- 
шающий шаг», сборник стихов Ата Салиха, 
Дурды Клыча, Рахмета Сеидова, Кара Сейт- 
лиева, рассказы Сарыханова, Агахана Дур- 
дыева и др.

В годы Великой Отечественной войны по
чётное место заняли творения народных ша
хиров—дважды орденоносца Ата Салиха и 
Дурды Клыча. Туркменские писатели и поэ
ты работали над произведениями, призывав
шими туркменский народ к напряжению 
всех сил во имя победы над ненавистными 
гитлеровцами. Б. Кербабаев закончил второй

том романа «Решающий шаг». Ата Каушу-. 
тов написал роман по материалам Отече
ственной войны «Мехри и Вепа». Поэты- 
фронтовики Ата Ниязов, Кемал Ишанов, 
Шали Кекилов, Помма Нурбердаев, Рухи 
Алиев в трудных условиях фронтовой об
становки продолжали свою творческую ра
боту. Б. Каррыев, А. Кекилов.

ТУРКМЕНСКАЯ ЛОШАДЬ, верховая порода , 
разводится в Туркменистане. Т. л. участво; 
вала в образовании донской, кабардинской,' 
адаевской и других пород лошадей. Извест
ны две разновидности Т. л.: а)ахал-те- 
к и н с к а я, разводится в Ахал-Те кин с ком 
и Мер веком оазисах Туркменской ССР; 
лошадь высокого роста, большой резвости, 
отличается красивыми формами, сухостью- 
сложения, развитой мускулатурой, энергич
ным темпераментом; масть серая, гнедая, бу
ланая; б) иомутская, разводится в райо
нах, пограничных с Ираном; лошадь менее- 
крупная, костистая, сухого склада, живого 
темперамента, резвая, выносливая; хорошо 
используется для верховой езды и с вьюком. 
Масть серая, гнедая, рыжая. Обе разновид
ности Т. л. признаны улучшающими поро
дами в Туркменской ССР. В 1935 колхозники 
совершили на Т. л. переход Ашхабад— 
Москва (4.300 км) в течение 84 дней. *

ТУРКМЕНСКАЯ МУЗЫКА. Основу нацио
нального стиля Т. м. составляет туркмен
ская народная песня, преимущественно жен
ская, отличающаяся архаичностью склада 
(узкие звукоряды, чаще всего в пределах 
кварты или квинты, в основном диатониче
ские). Разнообразные жанры народных пе
сен—бытовых (колыбельные, песни о жен
ской доле, девичьи «ляле», любовно-лири
ческие, детские забавки), трудовых 'испол
няются при тканье ковров, при уходе за 
животными, при работе на ручной мельнице 
и пр.), обрядовых (колядные, свадебные, 
поминальные) по содержанию связаны с 
народным бытом, складывавшимся в усло
виях кочевой скотоводческой жизни. Немало 
есть и шуточных песен. В советскую эпо
ху появились новые песни—о свободном тру
де, о раскрепощении женщины, о защите ро
дины, о великих вождях Ленине и Сталине.

Наряду с образцами народно-бытового ис
кусства большое распространение получили 
народно-профессиональные формы вокаль
ной и инструментальной музыки. Роль хра
нителей и исполнителей этой музыки в древ
ние времена принадлежала народным пев
цам—у з а н а м, в творчестве к-рых цент- 
тральное место занимали сказания об Огуз- 
хане (имя легендарного родоначальника огу- 
зов, или гузов, предков туркмен). В более 
позднюю пору на смену узанам приходят 
народные профессиональные музыканты-пев
цы—б а х ш и. Они являются не только 
мастерами пения, но часто и авторами во
кальных пьес. Поэтич. основой песен бахши 
служат героич. повествования, как «Кёр- 
Оглы» и народные романы лирич. и лирико- 
драматич. содержания: «Шасенем и Гариб», 
«Саят и Хемра», «Зохре и Тахир», «Юсуп 
и Зулейха», а также стихи туркменских 
поэтов Махтумкули, Сеиди, Зелили и др. 
Мелодика историч. песен отличается декла
мационным характером, а мелодика герои
ческих и любовно-лирических—напевностью.
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Чрезвычайно сложны и метро-ритмич. склад 
(счёт |, | —обычное явление) и самая фор
ма произведений Т. м., представляющая 
собой очень развитые музыкальные построе
ния, иногда очень большой длительности, 
с яркими моментами кульминации. Песни 
бахши исполняются в очень своеобразной 
манере, с восклицательными междометиями, 
возгласами в верхнем регистре голоса и 
использованием характерных гортанных при- 
певных звуков. Бахши сопровождают своё 
пение игрой на двухструнном дутаре. К 
народным инструментам. относятся также 
тюйдюк (род продольной камышёвой флейты) 
и смычковый гыджак. Народная инструмен
тальная музыка, близкая по строению к 
вокальным пьесам бахши, предназначена 
либо для сольного исполнения (виртуозные 
пьесы для дутара), либо для ансамблей: 
а) два тюйдюка или б) гыджак с дутаром. Сре
ди выдающихся бахши прошлого века извест
ны Амангельды Ганибек, Кара-Дели Гоклен, 
Кара-Шахир-бахши и др. Крупнейшим ма
стером последнего времени был Сары-бахши 
(ум. 1933). В наст, время пользуются попу
лярностью народный бахши республики Сахи 
Джапаров, Заслуженные бахши Пурли Са- 
рыев и Махтумкули Карлиев, женщина^ 
-бахши А. Шукурова и др. Образцы народной 
музыки Туркмении впервые опубликованы 
в труде В. А. Успенского и В. М. Беляева 
«Туркменская музыка» (1938). Позднейшие 
записи народно-бытовых песен (свыше 200) 
сделаны композитором К. Корчмарёвым.

После первых опытов советского професси
онального творчества на народные туркмен
ские темы (наиболее интересны и значитель
ны: симфоническая картина «В степях Турк
менистана» М. Ипполитова-Иванова, сюита 
«Туркменские картины» и квартет для 
духовых инструментов С. Василенко, сюита 
«Туркмения» Б. Шехтера) в Туркмении на
чалась систематич. работа по созданию круп
ных оркестрово-хоровых и камерных форм 
национальной музыки. Наряду с композито
рами-мелодистами выдвинулась группа мо
лодых туркменских композиторов, приоб
щившихся к профессиональной культуре: 
Ашир Кулиев (поэма «Курбан Дурды», песня 
«Туркменистан», кантата «Салем» и др. сочи
нения), Дангатар Овезов (написал совместно 
с А. Шапошниковым оперу «Шасенем и 
Гариб»), Вели Мукатов (автор хоровых сочи
нений). Опираясь на традицию русской клас
сической музыкальной культуры, большую 
помощь развитию Т. м. оказали композиторы 
Москвы и Украины, работавшие в республи
ке: А. Шапошников, К. Корчмарёв, Б. Шех- 
тер, Ю. Мейтус, Г. Лобачёв. В 1937 в Ашха
баде организована оперная и балетная сту
дия и республиканский Дом народного твор
чества. Подготовка кадров для национального 
музыкального театра велась также на турк
менском отделении Московской консервато
рии и в Ленинградском хореографическом 
училище. В ноябре 1941 открылся в столице 
Туркмении Гос. театр оперы и балета. В по
становках театра за короткий срок намети
лись различные направления туркменского 
сценич. искусства: лирич. опера («Зохре и 
Тахир» А. Шапошникова), лирич. муз. ко
медия («Счастливая молодость» К. Корч-

марёва), опера героическая («Юсуп и Ахмет» 
Б. Шехтера и А. Кулиева) и лирико-фанта
стическая («Гюль-Бильбиль» А. Шапошни
кова), хореографии, комедия (балет «Алдар 
Кёсе» К. Корчмарёва). Темам Великой Оте
чественной войны посвящены опера «Абадан» 
Ю. Мейтусаи А. Кулиева и балет «Девушки 
моря» К. Корчмарёва. В области инструмен
тальной музыки и эстрадной песни ряд ори
гинальных произведений и обработок фоль
клора создан К. Корчмарёвым, Ю. Мейту- 
сом, А. Шапошниковым, Л. Аустер. При 
Туркменской филармонии, кроме группы со
листов, организован хоровой коллектив, нац. 
ансамбль песни и пляски под руководством 
С. Джапарова, оркестр народных инструмен
тов. Созданы женские ансамбли дутаристок 
и исполнительниц на народном инструменте 
копыз. Музыкальная молодёжь воспиты
вается в Туркменском музыкальном училище 
в Ашхабаде. В. Б.иЛ.С.

Лит,: Успенс к и й В. и Б е л я е в В., Турк
менская музыка. Статьи и 115 пьес туркменской музыки, 
М., 1928; Поцелуевский. А. П., Стихотворный 
ритм гокленских народных песен, Ашхабад, 1928; 
Belaiev V., The longitudinal open flutes of Central 
Asia, «The Musical Quarterly», N. Y., 1933, v. XIX, 
№ 1, January.
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СТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ТССР, Турк
мения, Туркменистан). Содер
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Общая экономическая характеристика.—Про
мышленность.—Сельское хозяйство.— Тран
спорт.—Пятилетний план развития народно
го хозяйства ТССР на 1946—50. Экономиче
ские районы ТССР.
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V. Культурное строительство......................................302

VI. Здравоохранение...............  305
Туркменская ССР—одна из средне-азиат

ских советских республик. Расположена в 
южной части СССР, у его границы с Ираном 
и Афганистаном. На С.-З. примыкает к 
Казахской ССР, на С. и В.—к Узбекской 
(в т. ч. к Кара-Калпакской АССР), на 3. 
омывается Каспийским м. Делится на 6 обла
стей. 21/XI 1939 были образованы Ашхабад
ская, Красноводская, Марыйская, Ташауз- 
ская и Чарджоуская обл.; 29/ХП 1943— 
Коркинская область. Территория—484,7 тыс. 
км2, население—1.251.883 чел. (1939). Столи
ца—Ашхабад.

I. Физико-географический очерк.
ТССР расположена на Ю.-З. Средней Азии. 

На 3. ТССР омывается Каспийским м., обра
зующим здесь заливы Кара-Богаз-гол, Крас- 
новодский, восточная часть к-рого составляет 
Балханский залив; южнее покрытого песка
ми п-ова Дарджа расположен Челекенский 
залив. В море близ побережья ТССР лежит 
о-в Огурчинский. Остров Челекен ныне сое
динился низменной косой с побережьем.

Рельеф большей части ТССР представляет 
равнину, среднюю часть к-рой от К о пет-д аг а 
на юге до плато Усть-Урт на севере занимает 
огромная песчаная пустыня Кара-кум (см.), 
составляющая ок. 80 % всей территории ТССР. 
За восточную границу Кара-кумов прини
мается русло Аму-дарьи. Северная часть Ка
ра-кумов—Северные, или Заунгузские, Кара-
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кумы—представляет собой плато ок. 200 м 
высоты, сложенное горизонтально зале
гающими верхнетретичными породами, обры
вающимися к Ю. крутым обрывом—чинком 
(60—80 м высоты), у подножья к-рого тянется 
долинообразное понижение, т. н. Унгуз 
(см.). Дно Унгуза представляет ряд замкну
тых засоленных котловин, Заунгузское пла
то—частью песчаная, частью каменистая пу
стыня. Часть Кара-кумов к Ю. от Унгуза 
и русла Узбоя носит название низменных 
Кара-кумов. Здесь закреплённые раститель
ностью пески чередуются с подвижными. По
нижения в Кара-кумах заняты шорами (см. 
ШорУи. такырами (см. Татр). В ю.-в. части 
Кара-кумов находится долинообразное пони
жение, т.н. Келифский Узбой. Он представ- 

ются предгорья и подгорная равнина$ сло
женные четвертичными галечниками и лёс
совидными глинами с островами бугристых, 
песков. У подножья гор расположена полоса 
(до 20 км шириной) оазисов. Горообразо
вательные процессы в Копет-даге не за
кончились, о чём свидетельствуют частые в 
этом районе землетрясения (напр., в Ашхабаде- 
в 1929). Холмистые предгорья Парапамиза 
между рр. Теджен и Мургаб носят название 
Бадхыз, а к В. от Мургаба—Карабиль. По 
рельефу Бадхыз—страна, где пологие увалы 
(баиры), высотой от 20 до 200 м разделяются 
между собой понижениями, занятыми такы
рами, солончаками и солёными озёрами. К 
правому берегу Аму-дарьи по границе с 
Узбекской ССР подходит ’хребет Куги-тангг

ляет ряд руслообразных углублений. Запол
ненные водой углубления превратились вряд 
озёр, соединённых протоками. В центральных 
Кара-кумах на юж. окраине Заунгузского 
плато имеется ряд изолированных возвы
шенностей—отторжепцев от края плато. Вы
сота их 20—40—60 м, многие из них содер
жат залежи серы (Серные бугры). Другое 
месторождение серы—Гаурдак на Ю.-В. рес
публики близ границы с Узбекской ССР. Здесь 
же расположены богатые залежи каменной 
соли, медной и свинцовой руд, а также нефти. 
Южную окраину ТССР образуют горное 
поднятие Копет-даг и холмистые предгорья 
Парапамиза. Копет-даг имеет плоские верши
ны и крутые пустынные склоны. Западная 
оконечность гор называется Кюрен-даг. Сло
жен Копет-даг гл. обр. меловыми отложе
ниями, третичные окаймляют его зап. и сев. 
окраины. Севернее Копет-дага располагав 

крайний зап. отрог Гиссарского^хребта. На 
С.-З. от Куги-танга—невысокие гр я до образ
ные возвышенности, представляющие пред
горья отрогов Гиссарского хребта. На С.-З. 
республики близ границы с Кара-Калпакией 
лежит огромная Сарыкамышская впадина, 
дно к-рой на 47,7 м ниже уровня океана. В 
сев. части впадины расположена группа 
крупных шоров на месте бывших здесь Сары- 
камышских озёр, пересохших более 20 лет 
тому назад. От южной оконечности котлови
ны начинается русло Узбоя (см.), восточнее 
к-рого поднимается невысокое плато Ишак- 
ангрен-кыр с рядом впадин, одна из к-рых 
лежит на 50 м ниже уровня океана, т. е. пре
вышает по глубине Сарыкамышскую впади
ну. Русло Узбоя тянется до Бал ханского за
лива Каспийского м. В низовьях Узбой прохо
дит между пустынными хребтами—Больши
ми и Малыми Бал ханами (см. Балканы). К 3.



253 ТУРКМЕНСКАЯ GCP 254

от железной дороги в русле Узбоя на месте 
притока грунтовых вод лежит солёное озе
ро Молла-Кара (курорт для лечения боль
ных ревматизмом). Между Сарыкамышской 
котловиной и левым берегом Аму-дарьи 
лежит древне-аллювиальная Куня-дарьин- 
ская равнина, пересечённая сухими русла
ми Аму-дарьи (Куня-дарья и др.). С С. в 
пределы ТССР входит юж. окраина плато 
Устъ-Урт (см.), оканчивающегося здесь кру
тым обрывом—чинком (до 330 мвыс.). Южнее 
обрыва Усть-Урта лежит покрытая песками 
котловина Кум-Себшен, самая глубокая часть 
к-рой на 16 м ниже уровня океана. Между 

упомянутые выше пустынные горы—Большие- 
и Малые Б ал ханы, разделённые ложбиной 
до 20 км шириной. Они по своему строению 
являются продолжением Копет-дага. На сев. 
склоне Больших Балхан—месторождение ка
менного угля. К Ю. от залива Кара-Бог аз- 
гола расположено Красноводское плато (200— 
300 м) с плоской поверхностью и большим 
количеством бессточных впадин, на Ю. оно 
круто обрывается к Балханскому и Красно- 
водскому заливам, образуя горы Кюрянын- 
кюрр.

Климат ТССР пустынный, континентальный. 
Для климата ТССР характерно малое коли-

Усть-Уртом и ю.-в. углом Кара-Богаз-гола 
расположена складчатая область Джанак с 
длинными вытянутыми горными грядами 
(Сары-Баба, Туар-кыр), с глубокими котло
винами и ущельями между ними. Пониже
ния заняты солончаками и песками. В Туар- 
кыре имеются месторождения каменного угля. 
К Каспийскому м. примыкает обширная пу
стынная Прикаспийская низменность. Узкой 
полосой она окаймляет зап. окраину Красно- 
водского п-ова и берега залива Кара-Богаз- 
гола, а южнее, расширяясь, доходит до южно
го течения р. Атрек. Здесь близ берега моря 
лежит узкое и длинное солёное самосадочное 
озеро Куули. Наиболее низкие части низ
менности имеют отметку 28 м ниже уровня 
океана. Среди равнины поднимаются невы
сокие возвышенности Небит-даг (45 м), 
Моижуклы (ок. 75 м), Боя-даг (143 м) и др., 
сложенные дислоцированными третичными 
породами с выходами нефти и горючих газов, 
и тёплыми источниками. На с.-в. окраине 
Прикаспийской низменности поднимаются 

чество осадков, продолжительное жаркое, 
безоблачное лето, сравнительно мягкая зима, 
с незначительным снеговым покровом и даже 
при полном его отсутствии, более обильная 
осадками весна. Среднегодовые темп, на 
равнинах Ю. Туркмении—15—17°, в сев. 
части—ниже. Средняя темп, июля 29—30°. 
Летний максимум 40—45°. Зимы короткие, 
но довольно суровые. Средняя темп, января 
ок. 0°, местами выше, но минимум иногда—30° 
(в Кушке абсолютный минимум ок. —39°). 
Каспийское м. оказывает умеряющее влияние 
на климат прилежащих областей (в Чикиш- 
ляре средняя темп, зимы 4,2°). Безморозный 
период в Туркмении более 200 дней (в Бай- 
рам-Али—209 дней, в Кызыл-Арвате—238, 
в Красноводске 276 дней). Осадков на рав
нинах не более 200 мм в год, обычно же выпа
дает 100—150 мм, а в засушливые годы—всего 
несколько десятков миллиметров. Даже в 
горах осадков очень мало. Гаудан в Копет- 
даге имеет всего 217 мм в год, Хайрабад 
до 350. Число дней с осадками в течение
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года менее 60. Осадки выпадают главным 
образом весной и зимой. Зимой выпадает 
снег, но держится на равнинах недолго. 
В Копет-даге же снег сохраняется часто до 
конца лета. В Бадхызе снежный покров 
иногда лежит больше месяца. Облачность в 
ТССР незначительна. В связи с этим Турк
мения очень богата солнечным светом, в этом 
отношении её можно поставить в ряд с такими 
общеизвестными солнечными странами, как 
Египет и Калифорния. Большая продолжи
тельность солнечного сияния, высокие летние 
температуры и длинный безморозный период 
делают климат ТССР годным для культуры 
охлопка и других субтропических растений 
при искусственном орошении.

Реки- В связи с сухим климатом ТССР 
большая северная и центральная части рес
публики не имеют поверхностных вод. Воды 
Туркмении распределяются по её периферии 
'ближе к окаймляющим хребтам юга и 
востока. Самая значительная река ТССР— 
Аму-дарья, берущая начало с Памира, вне 
пределов республики, протекает здесь в 
широкой долине, суживающейся лишь в 
немногих местах. Берега Аму-дарьи изре
заны оросительными каналами, самая густая 
сеть к-рых в Ташаузской области. В пределах 
ТССР Аму-дарья судоходна на всём протя
жении. Следующими по значению реками 
ТССР являются Мургаб и Теджен (начинаю
щиеся также вне пределов республики). Вода 
их разбирается на орошение, и они теряются 
в песках Кара-кум. Оазисы Мургаба испыты
вали недостаток в воде для орошения. Лишь 
крупные ирригационные сооружения послед
него времени значительно расширили оро
шаемые площади этих оазисов. Меньшее ир
ригационное значение имеют рр. Атрек и 
его приток Сумбар (с Чандыром). Сев. склон 
Копет-дага очень беден водой; стекающие с 
него мелкие речки скоро теряются в пус
тыне, орошая оазисы подгорной зоны Копет- 
дага.

Почвы- На равнинах ТССР распространены 
пустынные светлые серозёмы. Большие про
странства не имеют ясно сформированного поч
венного покрова, напр., пески Кара-кумов. 
Лишь на т. н. глин исто-песчаной р авнине ю. -в. 
Кара-кумов развиты песчаные пустынные 
серозёмы. На молодых аллювиальных отло
жениях распространены примитивно-пустын
ные серозёмы, б. или м. засоленные (в дель
тах Теджена и Мургаба, на Куня-дарьин- 
ской равнине, в подгорной полосе Копет- 
дага и т. д.). Широко распространены солон
чаковые почвы (Прикаспийская низменность 
и др.). В орошаемых районах встречаются 
вторичные солончаки. На глинистых равни
нах в понижениях развиваются такырные 
почвы. В оазисах под влиянием обработки 
и орошения образовались культурно-полив
ные почвы. На останцовых плато—обычные 
солонцеватые структурные серозёмы. В гор
ных областях в почвенном покрове наблю
дается вертикальная зональность. Пустын
ные серозёмы сменяются пустыни о-степными 
почвами. Выше залегают горно-степные 
(горно-каштановые) почвы, не засоленные с 
поверхности, с содержанием гумуса ок. 
3 — 4%. По вершинам гребней появляются 
чернозёмные каштановые почвы. В долинах 
рек часто встречаются луговые солончаки.

Растительность и животный мир. Расти
тельность ТССР носит ярко выраженный 
пустынный характер. Прикаспийская низ
менность покрыта солянками и полынью 
(гл. обр. Artemisia maritima herba alba). 
Полынь преобладает на Краснове деком и 
Заунгузском плато, Усть-Урте, а также 
па предгорьях и нижних частях склонов 
Больших и Малых Балхан и Зап. Копет-дага. 
В понижениях с близким уровнем грунтовых 
водили с засолёнными породами преобладают 
солянки. Для барханных песков характерны 
песчаная акация, селин (Aristida pennata) и 
нек-рые однолетние солянки. На бугристых 
песках—саксаул, джузгун, песчаная осока, 
представляющая прекрасный корм для ско
та. На Ю.-В. Кара-кумы покрыты полынью, 
солянками, кустарниковыми астрагалами и 
др. Такыры лишены растительности. В горах 
хорошо выражена вертикальная зональ
ность. Подножие Копет-дага до 500 м покры
вается весной эфемероидной мятликово-осо
ковой растительностью; летом здесь разви
ваются крупные эфемероидные многолетники. 
Выше растительность богаче. Навыс. 1.000 — 
1.500 м развита своеобразная степь из высо- 

. кого эфемероидного разнотравья и пырея. 
В ущельях появляются деревья—клён, жи
молость, боярышник; в ю.-з. Копет-даге мно
гие плодовые: миндаль, инжир, алыча, гру
ша и др. С 1.500—1.700 м и выше развиты 
ковыльно-типчаковые степи с различными 
нагорными ксерофитами, на склонах встре
чаются заросли древовидной арчи, которая 
встречается также и на Больших Балханах. 
В Бадхызе сохранились дикие фисташковые 
рощи (41.301 га). В долинах рек тугайная 
растительность, образующая густые зарос
ли тополя, лох и др.

Несмотря на кажущуюся безжизненность 
пустынных равнин, животный мир их доволь
но богат. Очень многочисленны грызуны. 
Встречаются степная лисица-караганка, кор
сак и волк. Как в пустынях, так и горах 
нередки джейраны. Из птиц: в пустынях— 
жаворонки; н,а песках—саксаульная сойка, 
на такырах—дрофа-красотка. Очень много в 
пустынях ящериц (агам, круглоголовок и 
др.); самая крупная ящерица—серый варан— 
сильно истреблена. Из змей—песчаный удав, 
очень ядовитые гюрза, кобра. В тугаях—ша
калы, кабаны. По Аму-дарье изредка встреча
ется туркестанский тигр. Водятся также по
лосатая гиена, барханный кот и леопард, 
встречается и генард (на Ю.). Из птиц в тугаях 
живут фазаны, цапли, утки, бакланы, пели
каны и др. В горах — горные бараны и безо
ар овые козлы. В Бадхызе и Карабиле сохра
нились куланы. Из горных птиц—горные ин
дейки и каменные куропатки. В арчевниках— 
чёрные грифы, а в скалах—ягнятники-боро
дачи. В Аму-дарье рыбы’ шип, усач, щука, 
сазан и нек-рь1е др. Из беспозвоночных ядови
тый паук каракурт, фаланги, скорпионы и др.

Полезные ископаемые- ТССР богата мине
ральным топливом. Ещё греч. историк Стра
бон (1 в. хр. э.) сообщает о наличии нефти на 
территории Туркмении. Эксплоатируемые ме
сторождения нефти расположены в зап. части 
республики, гл. обр. в районе Небит-дага 
(см.), а также на п-ове Челекен (см.). Нефте
носная площадь тянется вдоль всего вост, 
побережья Каспийского м. и, как полагают,
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простирается далеко на восток и юго-восток 
в Кара-кумы, в зону Аму-дарьи, в предгорья 
Копет-дага. Нефть встречается и в юго-восточ
ной части республики—районе Гаурдак и др. 
Богата ТССР и углем. Наиболее крупное ме
сторождение бурого угля—Туаркыр,—распо
ложенное в сев.-зап. части республики между 
заливом Кара-Богаз-гол и руслом древней 
р. Узбой, не эксплоатируется в силу отдалён
ности и безводности района. Месторождение 
каменного угля—Куштанг—разрабатывает
ся, но имеет лишь местное значение. Камен
ноугольное месторождение Ягман (21 км к 
северо-востоку от ж.-д. станции Ягман, не
далеко от Балханского залива Каспийского 
моря) в значительной мере исчерпано, но в 
годы Великой Отечественной войны здесь во
зобновилась добыча.

Огромны ресурсы химического сырья в 
ТССР. Залив Йара-Богаз-гол (см.) обладает 
неисчерпаемыми запасами сульфата, полу
остров Челекен богат озокеритом (горный 
воск) и нефтеносными водами, насыщенны
ми иодом, бромом и радием. Широкую из
вестность в советские годы приобрели место
рождения серы в центральных Кара-кумах 
(в 250 км к С. от Ашхабада) и в районе Гаур
дак. Месторождения серы обнаружены и в 
других местах Туркменской ССР, главным 
образом в её западной части (недалеко от 
станций Айдин кВ. от Небит-дага, в 40— 
50 км от железнодорожной станции Казан- 
джик и т. д.). В Туркменской ССР имеются 
промышленные запасы строительных мате
риалов—витерита и барита—и многочислен
ные месторождения самосадочной поварен
ной и калийной солей и др.

II. Население.
Население ТССР с 1926 по 1939 возросло 

на 25,4%. Количество населения и его деле
ние на городское и сельское характеризуется 
следующими цифрами:

Таблица 1.

| Годы
Всё населе

ние

В том числе

сель
ское

город
ское

% гор. 
насе

ления

1926 .... 998.154 861.173 136.982 13,7
1939 ... . 1.251.883 835.619 416.264 33,2
% прироста +25,4 -2,9 203,0 + 19 ,5

Население ТССР размещено по территории 
крайне неравномерно. При средней плотности 
ок. 2,6 чел. на 1 км2, в Кара-кумах и других 
песчаных пространствах плотность населе
ния значительно менее 1 чел. на 1 км2; в 
оазисах же она достигает 100 и более чел. на 
1 км2. Наиболее плотно заселены оазисы 
предгорий Копет-дага, долин Мургаба и 
Аму-дарьи. Совершенно необитаемы высо
кие нагорья.

Туркмены составляют ок. 2/3 населения 
ТССР; они живут по преимуществу в сель
ских местностях. Кроме туркмен, в ТССР 
живут и другие среднеазиатские националь
ности—узбеки (оц. 8% населения), обитаю
щие гл. обр. в районах, смежных с Узбек
ской ССР (в Чарджоуской, Керкинской и 
Ташаузской обл.), казахи—по границе с 

Казахстаном, кара-калпаки—в районах, при
мыкающих к Кара-Калпакской АССР, мел
кие местные народности—белуджи, джем- 
щиды—гл. обр. у границы с Афганистаном, 
курды, иранцы—в Прикопет-дагских райо
нах и др. Русские составляют ок. 8% на
селения; они проживают гл. обр. в городах; 
русское сельское население имеется также 
в посёлках по границе с Ираном и Афгани
станом. Из других национальностей выде
ляются армяне, живущие в городах (пре
имущественно в Ашхабаде, Мары и Красно- 
водске).

Предки современных туркмен турки-огузы 
появились в степях современного Казахста
на, в Поволжья и восточных провинциях

Рис. 1. Дом Советов в Ашхабаде.

Ирана в 6 в. до хр. э. Название «туркмены» 
появилось впервые в 10 в. хр. э. у арабского 
географа Макдеси (акад. В. В. Бартольд). 
Племенные передвижения туркмен оконча
тельно завершились в первой половине 19 в. 
К этому времени племя йомуд заняло терри
торию Зап. Туркмении, текинцы—Ахал-Те- 
кинский, а также Мургабский оазисы, эрса- 
ри—юго-вост, часть (Керкинский и смежные 
районы), сарыки—район Иолотани и Тахта- 
базара, гоклены—юго-зап. часть ТССР— 
долину р. Сумбара и часть территории Ирана, 
салоры—Серахский район и большую часть 
Чарджоуской области.

В Туркменской ССР (1946) насчитывается 
11 городов и 45 поселений городского типа. 
Сельские населённые пункты большей 
частью малолюдны.

В результате индустриализации возникли 
новые промышленные пункты (Небит-даг, 
Серный завод, Гаурдак и др.) и выросли 
старые города. Так, Ашхабад имел по пере
писи 1926—51,6 тыс, чел., в 1939—126,6 тыс. 
чел., Чарджоу соответственно—13,6 тыс. чел. 
и 48 тыс. и т. д. Города ТССР не только вы
росли, но и реконструированы. В Ашхабаде 
построен ряд новых прекрасных зданий и 
крупнейшая в ТССР городская дизельная 
станция, разбиты новые скверы, многие ули
цы заасфальтированы и т. д. Возникли и 
действуют многочисленные культурные и 
научные учреждения. В той или иной степени 
реконструкция коснулась и прочих городов 
ТССР.

Часть населения Туркменской ССР в доре
волюционном прошлом вела кочевой и полу
кочевой образ жизни. Ныне оно перешло 
на оседлость.

Население ТССР делится (1939) на следую
щие ^группы (см. табл. 2).

б. с. э. т LV. 9
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Группы Тыс. 
чел.

В %к 
итогу

Рабочие (с семьями).................
Служащие » » .................
Колхозники....................................
Кустари (кооперированные и не 

кооперированные) . . ..........
Крестьяне-единоличники ...»
Прочие..............................................

313,2 
190,6 
685,9
27,2 
29,9 

5,1

25,0
15,2
54,8

2,2
2,4
0,4

Всего . . . 1.251,9 100,0

III. Экономико-географический очерк.
Общая экономическая характеристика. До 

Великой Октябрьской социалистич. револю
ции Туркмения была отсталой аграрной стра
ной с незначительной пром-стью, занятой 
гл. обр. переработкой продуктов сел. х-ва 
(хлопкоочистительная, маслобойная, вино
дельческая и др.) и в гораздо меньшей сте
пени добычей полезных ископаемых (нефти, 
угля, соли). Исключительно важное значение 
водных источников для хозяйства Туркмении 
обусловило захват их более сильными родами 
и байскими элементами, жестоко эксплоати- 
ровавшими бедноту. Развитие хлопководства 
требовало денежных средств, к-рые занима
лись хлопкоробами у банков, хлопковых 
фирм, отдельных ростовщиков. В результате 
дехкан-хлопкороб попадал в долговую ка
балу. Каракулеводство было сосредоточено 
в руках бухарских торговых фирм, закаба
лявших мелких животноводов, находившихся 
у них в долговой зависимости.

Коренным образом изменился хозяйствен
ный облик республики в результате социа
листич. строительства. Отсталое мелкокре- 
стьянское сел. х-во превра
щено в крупное социали
стич. хозяйство. Создана и 
крупная пром-сть. Струк
турные изменения в хозяй
стве республики нашли своё 
отражение в росте город
ского населения—с 13,7% в 
1926 до 33,2% в 1939. Чи
сленность рабочих и служа
щих выросла с 38,7 тыс. 
чел. в 1925 до 158,9 тыс. 
в 1942. Фонд заработной 
платы за этот период вырос 
в 20 раз. Непрерывно возра
стают капиталовложения в народное хозяй
ство. Так, до первой пятилетки капиталовло
жения составляли в годок. 8 млн. руб., в пер
вую пятилетку—ок. 54 млн., а в последующие 
годы—до 150 млн. руб. В результате выросли 
основные фонды народного хозяйства, к-рые 
оценивались на 1/1 1941 в 914 млн. руб.

В систему экономии, районов СССР ТССР 
входит прежде всего как одна из его основных 
хлопководческих и каракулеводческих баз— 
вторая в Средней Азии (после Узбекистана). 
Вместе с тем это район быстро развивающейся 
горнохимич. пром-сти (нефть, сера, сульфат, 
иод, бром, озокерит и др.) и отраслей, заня
тых переработкой с.-х. сырья республики 
(хлопкоочистительная, шёлкомотальная, пи
щевая и др.). Наконец, видное место зани
мают в экономике ТССР кустарные промыслы 
(в первую очередь ковроделие), а также рыбо
ловство в Каспийском море.
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Промышленность. Валовая продукция про
мышленности выросла с 39,1 млн. руб. в 1924 
до 129 млн. руб. в 1932 и 477,3 млн. в 1941 
(в неизменных ценах 1926). Промышленной 
переписью на 1/1 1942 было учтено 3.131 
пром, предприятие с 36,6 тыс. рабочих. 
Основные фонды промышленности оценива
лись в 422,4 млн. руб. Крупных предприя
тий было учтено 368 с 28,3 тыс.рабочих. 
Валовая продукция их составляла в 1941 
424,7 млн. руб., основные фонды оценивались 
на 1/1 1942 в 397,5 млн. р.

Табл. 1.--Структура промышленности 
по отраслям (в %на 1/1 1942).

Тяжё
лая

Лёг
кая

Пище
вая

Число предприятий .... 45,2 26,9 27,9
Среднее годовое число ] а 

бочих.............................. 34,5 46,9 18,6
Валовая продукция .... 21,8 51,4 26,8
Основные средства............. 46,0 31,5 22,5

За годы Советской власти был создан ряд 
новых отраслей промышленности: нефтепе
рерабатывающая, химическая, шёлкомоталь
ная, шерстомойная, швейная и обувная, 
стекольная, мясная, кинофабрики и др. К на
чалу третьей пятилетки 94% промышлен
ной продукции республики выпускали или 
новые или полностью реконструированные 
предприятия.

Представление о росте продукции важней
ших отраслей пром-сти TGCP даёт след, 
таблица:

Табл. 2. - Продукция важнейших отраслей промышлен
ности (в натуральном выражении).

Виды продукции Единица 
измерения 1913 1927/28 1937 19 41

Нефть ....................... тыс. т 129, 5 7,8 452,0 690,3
Сульфат натрия . . . » — 4,8 110,6 146,3
Озокерит .................... т — 516,0 1.537 3.053
Соль.............................. тыс. т 11,5 59,7 94,8 142, 1
Хлопковое волок г о . » 17,7 21,3 56,7 66,8
Суровьё ....................
Грежа шёлкогых фас-

млн. м — — 10,8 14,7
рик........................... т — 15,8 160,0 150,7

Масло хлопковое . . . тыс. т 4,8 5,4 12,4 14,8

Среди отраслей тяжёлой индустрии важ
нейшее значение имеет нефтяная, сосредото
ченная гл. обр. в Небит-даге, а также на 
п-ове Челекен. В районе Небит-дагских про
мыслов и в Красноводске создана и нефте
перерабатывающая пром-сть. Разрабатывают
ся Кугитангское и Ягманское угольные ме
сторождения. Химическая пром-сть предста
влена серными рудниками в Кара-кумах и 
Гаурдаке, промыслами по добыче мирабилита 
в заливе Кара-Богаз-гол >(см.), иодо-бромовым 
заводом на п-ове Челекей и. кислородным за
водом в Чарджоу. Металлообрабатывающая 
пром-сть состоит гл. обр. из предприятий по 
ремонту локомотивов, вагонов, судов, авто
мобилей, с.-х. инвентаря и прочего оборудо
вания. Стекольная пром-сть представлена 
двумя заводами в Аш абаде—заводом окон
ного стекла и бутылочным, выпускающим 
также ламповое стекло, термосы, ампулы п др.
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Среди отраслей лёгкой пром-сти важнейшее 
значение имеют текстильные отрасли. Хлоп
коочистительная пром-сть состоит из 6 хлоп
коочистительных заводов, выработавши в 
1940 св. 68 тыс. т хлопкового волокна. Наи
более крупные заводы находятся в Ташаузе 
и Чарджоу, меньшие—в Керкичах, Байрам- 
Али, Мары и Иолотани. До Великой Ок
тябрьской социалистич. революции лопко- 
очистительная пром-сть была представлена 
21 заводом, их продукция составляла в 1913 
ок. 18 тыс. т волокна. Заводы в большинстве 
были небольшие. В советские годы были по
строены шёлкомотальные фабрики в Ашха
баде и Чарджоу, хлопчатобумажная фабрика 
в Ашхабаде, ватная фабрика в Чарджоу, 
шерстомойная фабрика в Мары. В годы Вели
кой Отечественной войны было организовано 
производство искусственного меха и привод
ных ремней в Чарджоу. В ТССР также раз
виты кожевенно-обувная пром-сть (кожевен
ные заводы в Ашхабаде и в Мары, обувная 
фабрика в Ашхабаде и др.)и швейная (22 пред
приятия, среди них крупнейшие в Ашхабаде 
и Чарджоу). В Чарджоу работает каракуле
вый завод.

К наиболее крупным предприятиям пище
вой пром-сти относятся: ашхабадский мясо
комбинат, рыбоперерабатывающие предприя
тия, байрам-алийский маслокомбинат, та- 
шаузский маслобойный завод, ашхабадский 
и марыйский пивоваренные заводы, пред
приятия по добыче поваренной соли, мель
ничные комбинаты в Ашхабаде и Мары, 
винодельческие заводы в Ашхабаде, Безмеи- 
не, Геок-Тепе, хлебные заводы в Ашхабаде, 
Мары и Чарджоу.

Большое значение имеет в ТССР кустар
ная пром-сть—широко известный ковровый 
промысел, кожевенный, валяльно-войлочный, 
гончарный и др. Туркменские ковры, отли
чающиеся прочностью, изящным, тонким 
орнаментом, имели мировую известность ещё 
задолго до революции и являлись предметом 
экспорта. Многие кустарные промыслы ТССР 
под влиянием конкуренции фабричных това
ров Центральной России к началу 20 в. при
шли в упадок. Но после революции ковроде
лие получило новое развитие: созданы худо
жественные ковровые мастерские, ковров
щицы объединены в артели, тематика ков
ра пополнилась новым революционным со
держанием. Ковроделие распространено в 
Туркменской ССР в районах Копет-дага, бас
сейне МУргаба, Керкинском районе, низовьях 
АмУ-дарьи.

В области энергетического хозяйства 
ТССР за первую и вторую пятилетки сделала 
крупный шаг вперёд. Помимо минерального 
топлива начато использование прочих видов 
энергоресурсов — гидроэнергии, ветра, солн-. 
ца. Построен ряд станций (Ашхабадская 
ГЭС, Чарджоуская, Марыйская и Др.). Уста
новленная мощность всех электростанций 
Увеличилась с 9,3 тыс. кет в 1932 До. 35,6 
тыс. кет в 1942. Из гидростанций следует 
отметить небольшую Гиндукушскую стан
цию, построенную на р. Мургабе ещё .До рево
люции, а также новую гидростанцию У Таш- 
Кепринского водохранилища (на Мургабе). 
На Мургабе строятся 3 новые гидростан
ции. Началось применение в виде опыта еди
ничных ветросиловых установок, которое 

в дальнейшем могут получить в ТССР Зна
чительное развитие. Применяются также* 
впервые опытные солнечные установки, гл. 
обр. как опреснители, кипятильники, нагре
ватели воды для бань, душей и т. п. В даль
нейшем солнечные установки могут получить 
развитие для нек-рых технологии, процессов, 
для получения тепла низкого потенциала и 
коммУнально-бытовых нужд.

Сельское хозяйство ТССР весьма много
гранно. Наряду с экстенсивным богарным 
земледелием в предгорьях и горах,, ведётся 
интенсивное хлопковое, люцерновое и зерно
вое хозяйство на поливных землях в рав
нинах; в пустынных же Кара-кумах прак
тикуется на мельчайших участках весьма 
своеобразное бахчеводство (разведение арбу
зов). Животноводческое, преимущественно 
пастбищное, хозяйство охватывает раз- 
ведение разнообразных пород овец (кара
кульских, курдючных и др.), коз, различных 
пород лошадей, верблюдов, крупного рога
того скота и ослов.

В результате коренного переустройства в 
советские годы отсталое мелкокрестьянское 
с. х-во с примитивной техникой превращено 
в крупное социалистическое х-во, оснащён
ное новейшей техникой. 1.460 колхозов (1946) 
объединяют 106 тыс. х-в. Им принадлежит 
подавляющая часть посевной площади,в част
ности 99,9% посевов хлопка, 89,9% зерно
вых посевов, 80,5% посевов овощей, 92% 
виноградников и т. д. Только по бахчевым 
культурам доля колхозов падает до 49,5%, 
а по садам—ДО 39%. Колхозный сектор вла
деет 12,3 млн. га (25% территории республи
ки), в т. ч. 701 тыс. га пахотных земель 
(70% пахотных земель республики). В сов
хозах сосредоточено 5,3 млн. га, в т. ч. 27 
тыс. га пахотных земель. Преобладают жи
вотноводческие, плодоводческие и овощевод
ческие совхозы. В совхозах сосредоточено До 
19% всех овец, в т. ч. св. 25% каракульских 
овец и ок. 10% верблюдов и лошадей респуб
лики. Им же принадлежит более половины са
дов республики. В 1940 в ТССР было 54 МТС 
с 4.500 тракторами мощностью в 68,8 тыс. 
л. с., 178 комбайнов и 1.275 грузовиков. 
Основные фонды с. х-ва, складывающиеся из 
колхозных фондов, гидротехнич. сооруже
ний, фондов совхозов и МТС, оценивались 
на 1/1 1942 в 574 млн. руб. В результате 
социалистич. реконструкции с. х-ва сильно 
возросла его доходность. Так, в 1932 денеж
ный доход колхозов составлял 51,5 млн. руб., 
а в 1941—393,9 млн. руб. На один колхозный 
Двор денежный доход составлял: в 1932 
442 руб., а в 1941—3.140 руб.

Полеводство. Посевная площадь 
ТССР характеризуется следующими цифрами 
(тыс. га):

Т а б л. 3.,

Годы
Вся по
севная 

площадь

В том числе

поливная |- богарная

1913.................... 318,0 310,0 8,0
19-8.................... 33‘>, 3 318.3 13,9
1938 ................   . 410, 1 353,9 56,2
1941.................... 4 12,5 367.7 44,8

Технические культуры занимают ок. 40% 
орошаемой площади (1941). Богарные посевы 

9*
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на 95% состоят из зерновых, нек-рое зна
чение имеют бахчевые и кормовые растения. 
Богарные посевы располагаются в районах 
Копет-дага, Больших Балханов, Кугитанг- 
ского хребта, Бадхыза (как правило, на вы
сотах до 400 м—необеспеченная осадками 
богара, от 400 до 1.000 м—полуобеспеченная 
и выше 1.000 м—обеспеченная богара). Из 
технич. культур наибольшее значение имеет 
хлопчатник (как американский, так и длинно
волокнистый), занимающий 36,4% орошаемой 
площади. В соответствии с климатич. усло
виями длинноволокнистый хлопчатник куль
тивируется гл. обр. в бассейне Мургаба (рай
оны Сталинский, Байрам-Алинский, Иолотан- 
ский и др.). Амер, хлопчатник возделывается 
гл. обр. в районах Аму-дарьи. Рост посевов 
хлопчатника, урожайности и сбора характе
ризуется след, цифрами:

Таблица 4.

Годы Площадь 
(тыс. га)

Урожайность (в ц с 1 га) Валовой сбор 
хлопка-сырца 

(Цдс. ц)американ
ский египетский

1913 .... 69,^ __ _
1928 .... 111 ,9 7,7 —— 862,0
1938 .... 154,0 16,3 14,4 2.464,0
1941 .... 150,2 16,1 15,5 2.363

Из новых технических культур, введён
ных в советский период, надо отметить мас
лину и эфиро-масличные растения, а так
же каучуконосы—гвайюла и др. Они раз
водятся в совхозе субтропических куль
тур в районе Кара-Кала и Кызыл-Атрека, в 
виде опытных посадок в ботаническом саду 
Ашхабада. Из масличных разводят кунжут 
(несколько тысяч га), в небольших размерах— 
лён, коноплю, подсолнечник.—Зерновые за
нимают (1941) ок. 189 тыс. га (46% посевной 
площади). Пшеница (озимая по преимуществу) 
занимает ок. 7/ю площади зерновых, ячмень 
(тоже гл. обр. озимый)—ок. х/5, джугара 
(сорго) св. 1/ю- Посевы остальных зерно
вых (рис, просо) незначительны. Урожай
ность озимой пшеницы (поливной) повыси
лась с 8,7 ц с 1 га в 1925 до 11,6 ц с 1 га 
в 1941, ячменя (озимого поливного)—с 8,1 ц 
до 11 ц. Урожайность на богаре обычно 
ниже. Кормовые культуры занимали в 1941 
35 >7 тыс. га: из них подавляющая часть занята 
люцерной. Огородно-бахчевые культуры за
нимают 21 тыс. га. Из бахчевых культур 
особенно известны дыни (наиболее ценные 
«чарджуйские» дыни). Бахчеводство осо
бенно развито в низовьях переднем течении 
реки Аму-дарьи, в бассейнах рек Теджена 
и Мургаба. Овощеводство наиболее распрост
ранено в Ашхабадской и Марыйской областях^ 
Из новых культур следует отметить батат. 
Издавна развито разведение винограда, при
чём площадь виноградников (св. 3.000 га) 
по сравнению с 1913 почти учетверилась. 
Основные районы виноградарства—Геок-Те- 
пинский и Ашхабадский районы; виноград
ники имеются ив других районах (Мургаба 
и Аму-дарьи). Общая площадь садов Туркмен
ской ССР—св. 3.000 га. Садоводство рас
пространено преимущественно в Копет-даг- 
ском, Мургабском, Чарджоуском и Таша- 
узском районах.

Потребность в воде орошаемого земледелия 
в ТССР придаёт особое значение водному 
х-ву. В ТССР существует орошение водами 
поверхностного стока и подземными водами 
при помощи кяризов. Кяриз представляет 
подземную галлерею, водосборная часть к-рой 
врезается в водоносный пласт и собирает 
воду, а водопроводящая часть выводит воду 
на земную поверхность. Подземная галлерея 
соединена с поверхностью земли серией ко
лодцев, необходимых для строительства кя
риза, а затем служащих для ремонта и венти
ляции. Кяризы размещаются в прилегающих 
к Копет-дагу * районах. Орошение водами 
поверхностного стока практикуется как са
мотёчное, так и при помощи водоподъёмных 
установок—машинных или водоподъёмных
колёс (чигири), приводимых в движение си
лой животных. Чигирное орошение, в свя

зи с постройкой иррига
ционных сооружений инже
нерного типа, в значитель
ной мере ныне заменено са
мотёчным орошением. Наи
более мощные ирригацион
ные системы располагаются 
в среднем течении и в низо
вьях Аму-дарьи, а также в 
бассейне р. Мургаба. При 
Советской власти водное х-во 
ТССР подверглссь всесто

ронней реконструкции. Улучшена эксплоата- 
ция водных систем, построены новые каналы 
и водохранилища. Из крупных работ нуж
но отметить постройку Бассага-Керкинского 
канала в среднем течении Аму-дарьи, Таш- 
Кепринского водохранилища на Мургабе. 
сооружение Карры-Бентской плотины на, 
Теджене и переустройство ряда старых систем. 
В результате удалось освоить ок. 100.000 га 
новых земель. Строится Тедженское водохра
нилище ёмкостью в 150 млн. л3. Разрабаты
вается (1946) проект крупного Кара-кумского 
канала.

Животноводство. ТССР характе 
ризуется преобладанием овцеводства. Кор
мовые ресурсы состоят главным образом из 
пустынной растительности Кара-кумов, под
горных и горных пастбищ, а также посевных 
трав. Обширные пастбища Кара-кумов служат 
кормовой базой для овец, коз и верблюдов. 
Каракульская овца, являясь по численности 
преобладающим видом скота в ТССР, играет 
видную роль в её животноводческом х-ве. 
Она даёт ценную товарную продукцию. По
требность в транспортных животных, приспо
собленных к длительным переходам в усло
виях полупустынного Туркменистана, вы
звала разведение верблюдов и ослов. Частые 
войны, к-рые в прошлом приходилось вести 
туркменскому народу, способствовали воз
никновению верховой ахалтекинской и йомуд- 
ской пород лошадей, по резвости уступаю
щих лишь чистокровной и высококров
ной английской лошади. Туркменские ло
шади обладают высокими боевыми каче
ствами.

В основных земледельческих районах (ни
зовья Мургаба, приамударьинская полоса 
Ташаузской области, низовья Теджена, сред
нее течение р. Аму-дарьи) животноводство 
имеет рабочее и мясо-молочное направление, 
а близ крупных населённых центров—молоч-
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Виды скота
Hal/I 1

1934 1938 1942 !

Крупный рога
тый скот.... 138,8 233 ,3 260,1 |

Овцы.................... 721,2 1.360,1 2.213,3 |
в т. ч. кара
кульские . . . 351 ,9 724 ,2 1.498,4

Козы.................... 240,4 470,8 597,5
Свиньи ............. 9,2 22,7 24,0
Лошади............. 54 ,2 64,1 56,5
Верблюды.... нет св. 82,1 74,9
Ослы и мулы . . нет св. 110,6 133,1

но-мясное. Здесь практикуется стойловое 
содержание скота с использованием под 
выпас ближайших выгонов. В периферийных 
частях земледельческой полосы, смыкаю
щейся с Кара-кумами, овцы, козы, ишаки, 
часть верблюдов круглый год пасутся в 
Кара-кумах; рабочая же часть стада (ло
шади, волы) и коровы остаются в оазисе. В 
Кара-кумах и песках Западного Туркме
нистана ведётся чисто пастбищное живот
новодство.
Шелководство является важной 

отраслью народного х-ва ТССР. В районе 
г. Мары оно известно ещё с 5—6 вв. хр. э.; 
проникло оно сюда из Китая. Шелководство 
ТССР до революции составляло доли про
цента в общем шелководстве России. Теперь 
же оно даёт ок. 10% продукции шёлка СССР 
и ок. 25% шелководческой продукции всей 
Средней Азии. В дехканском хозяйстве в 
настоящее время производится только разве
дение шелкопряда. Кокономорильни, гренаж
ные заводы, а также специальные питомники 
и совхозы для получения посадочного мате
риала тутовых насаждений сосредоточены 
в гос. предприятиях, построенных после ре
волюции. Производство грены сосредоточено 
на гренажных заводах (в Фирюзе, Мары и 
Чарджоу). Введены улучшенные породы шел
копряда (в т. ч. японские). Заготовки коко
нов, составлявшие в 1926 36,5 т, в 1941 
дали 1.882,3 т. Основные районы шел
ководства ТССР—Чарджоуская и Керкинская 
области, районы Прикопет-дагской группы 
и, пока в небольших размерах, Мургаб- 
ский, Тедженский районы и низовья Аму
дарьи.

Рыб оловство. Рыболовные промыслы 
расположены в ю.-в. части Каспийского м. 
(от бухты Бекдаш на северной косе Кара- 
Богаз-гольского залива до границ республики 
с Ираном у залива Гассан-Кули)< Основные 
промысловые породы туркменских вод— 
частиковая рыба, а именно: вобла (40%), 
сельдь (20%), судак и сазан (30%). Красная 
рыба—белуга, осётр, севрюга — составляет 
10% улова. Имеются также килька, кефаль и 
др. частиковые породы. Добыча производит
ся главным образом колхозами, обработка— 
трестом «Туркменрыба», имеющим рыбокоп
тильный завод и верфь. Научно-исследова
тельскую работу ведёт Туркменская науч
но-рыбохозяйственная станция в Красно- 
водске.

Транспорт. Рост социалистич. х-ва ТССР 
потребовал усиления транспорта, к-рый так
же подвергся значительной реконструкции. 
Ж.-д. транспортом обслуживаются лишь юж
ная окраина ТССР, отчасти и восточная. |
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Ашхабадская железная дорога, строившаяся 
с перерывами с 25/XI 1880 по 31/XI 1886 
и доведённая к 1889 до Ташкента, была до 
1906 (когда была закончена Ташкентская 
железная дорога) единственной ж.-д. маги
стралью, связавшей Среднюю Азию с Евро
пейской частью России. К 1898 была прове
дена от ст. Мары (б. Мерв) ветвь наЮ. до 
Кушки. Крайняя юго-вост, окраина респу
блики пересекается линией, идущей от Кагана 
(Узбекская ССР) до Сталинабада (Таджик
ская ССР); участок Самсоново—Келиф (и 
дальше до Сталинабада) проведён при Со
ветской власти. Эксплоатационная длина 
железных дорог в пределах Туркмении (на 
1/1 1938)—1.744 км. Проведена также неболь
шая лесовозная ветка Уч-Аджи—Чамчаклы 
(31 км) и промышленная ветка Небит-даг— 
Вышка (27 км). Строится (1946) узкоко
лейная железная дорога для связи Ташау- 
за с пристанью на Аму-дарье—Лавак.

В дореволюционном прошлом единствен
ным видом транспорта на огромной терри-

Рис. 2. Автоколонна в пустыне.

тории Кара-кумов были верблюжьи #ара- 
ваны. В настоящее же время проделана огром
ная работа по строительству автодорожного 
транспорта. Общая сеть автомобильных до
рог составляет ок. 10 тыс. км, из к-рых более 
2.000 км республиканского значения и ок. 
8.000 км дорог—местного. Создан и авиа
транспорт. В 1927 открыта первая авиали
ния Чарджоу—Ташауз, затем Ашхабад— 
Серный завод — Ташауз, Ашхабад — Чард
жоу, Ашхабад—Москва и ряд местных. 
Общее протяжение авиалиний св. 3.000 км 
(1937). Для зап. части ТССР имеет большое 
значение морской транспорт по Каспийско
му м., а для вост, окраины—транспорт 
по Аму-дарье.

Грузооборот ТССР по сравнению с 1914 
возрос в 7,7 раза, составив в 1938—9.402,1 
тыс. т. На ж.-д. транспорт падает 62,7% 
грузооборота, морской—32,9%, речной — 
4,4%. По размерам ж.-д. грузооборота на 
1-м месте стоит Красноводск, затем Ашхабад 
и Чарджоу. В Красноводске сосредоточено 
4/5 всего морского грузооборота.Из пристаней 
на Аму-дарье наибольший грузооборот па
дает на Фараб (св. половины всего грузо
оборота по Аму-дарье); на втором месте на
ходятся Керки и далее Керкичи. За сталин
ские пятилетки сильно выросла связь. В 
1913 было всего 19 предприятий связи, почты
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п телеграфа, а в 1941—уже 200. Ряд райцент
ров связался телефонной сетью с Ашхабадом, 
создана радиосвязь; в десять раз увеличилось 
число абонентов городских и районных се
тей.— В соответствии с характером своей 
экономики Туркмения вывозит: разнообраз
ные продукты сельского хозяйства (хлопок, 
шерсть, каракуль, кожсырьё, скот и др.) и 
промышленности (нефть, сульфат, сера, озо
керит, иод, бром, вино, растительное мас
ло, шёлк, ковры и другие), рыбу. Ввозит: 
лесные материалы, уголь, металлы, машины 
и другие металлические изделия, зерно, 
питьевую воду для Прикаспийского района 
и др.

Пятилетний план развития народного хо
зяйства ТССР на 1946—50. Сессией Верхов
ного Совета СССР, состоявшейся 12—19/III 
1946, был утверждён пятилетний план вос
становления и развития народного х-ва 
СССР на 1946—50. По ТССР был утверждён 
следующий план производства основных ви
дов промышленной продукции на 1950.

Уголь.............................   .
Нефть ..............................
Электроэнергия .............
Суперфосфат ....................
Цемент..............................
Оконное стекло................
Хлопчатобумажные ткани 
Шерстяные ткани .... 
Шёлковые ткани.............
Чулочно-носочные изде

лия ..............................
Обувь .................................
Мясные консервы ....
Мясо.............
Масло животное.............
Масло растительное • . . 
Соль .................................

Табл. 6.
60 тыс. т

1.104 » »
150 млн. квт-ч

50 тыс. т
40 » »

, 2 млн. м'
22 млн. м

820 тыс. м
825 > »

3,1 млн. пар
1.470 тыс. пар
4 млн. условных 

банок
7 тыс. т
400 т

20 тыс- т
160 » »

Объём капитальных работ на 1946—50 был 
утверждён в размере 1,6 млрд. руб. К 1950 
объём промышленной продукции должен 
быть увеличен на 76% по сравнению с 1940. 
Плугом намечено ввести в действие .элек
тростанции мощностью в 33 тыс. кет; по
строить и ввести в действие нефтепровод, 
суперфосфатной завод на базе фосфоритов 
Кара-тау, вторую очередь Ашхабадской 
текстильной фабрики и цементный завод 
мощностью в 50 тыс. т. По х-ву республи
канского подчинения намечено ввести в дей
ствие электростанции мощностью в 11,7 тыс. 
кет, угольное шахты на 50 тыс. т, 22 тыс. 
прядильных веретён в хлопчатобумажной 
пром-сти, суконную фабрику мощностью в 
4 тыс. прядильных веретён, завод овощных 
консервов мощностью в 2,2 млн. условных 
банок. Объём промышленной продукции 
республиканского подчинения установлен 
для 1950 в размере 490 млн. руб. Планом 
намечено подготовить в 1946—50 и увели
чить промышленные запасы нефти на 495 
скважиноточек, самородной серы по Гаур- 
дакскому месторождению на 130 тыс. т 
и разведать озокеритовое месторождение. 
Посевные площади в 1950 должны составить 
443 тыс. га (в т. ч. в колхозах—409 тыс.), 
из них под зерновые культуры—158 тыс. га 
и под технические—161 тыс. га, из них под 
хлопчатник 145 тыс. га; под овощебахчевыэ 
и картофель—29 тыс. га, под кормовые— 
95 тыс. га. Планом намечено закончить работы 
по обводнению земельных массивов в бассейне 

рр. Мургаба и Теджена. Поголовь® скота 
на конец 1950‘ пятилетний план определяет 
в следующих размерах: лошадей—64 тыс. 
голов (в т. ч. в колхозах—54 тыс.), крупного 
рогатого скота—305 тыс. (в колхозах—145 
тыс.), овец и коз—4.330 тыс. голов (в колхо
зах—2.900 тыс.), обеспечив дальнейший 
подъём каракулеводства. Планом также на
мечено ввести в действие государственный 
жилой фонд в городах ТССР в размере 310 
тыс. лг2, расширить водопровод, ввести в 
действие первую очередь канализации и 
троллейбус в Ашхабаде.

Экономические районы ТССР. Различия в 
природной среде отдельных частей республики 
и в историч. условиях их развития опреде
лили различия в направлении их х-ва.В ТССР 
могут быть выделены следующие основные 
экономии, районы:

1) Западный—основной район горнохими
ческой промышленности: добыча и переработ
ка нефти, сульфата, озокерита, строитель
ных материалов, поваренной соли, брома и 
иода. По берегам Каспийского м.—рыболов
ство. По направлению сел. хозяйства район 
по преимуществу животноводческий; здесь 
разводят коз, овец, верблюдов. Незначитель
ное земледелие сосредоточено на крайнем юге 
района-т-в бассейне Атрека. Здесь внедряются 
и субтропич. культуры. Сев. часть района ис
пытывает особо острый недостаток в воде, по
чему вопрос об обеспечении её водой имеет 
особо актуальное значение. В последние годы 
к С. от Красноводска обнаружены значитель
ные запасы полупресных вод, к-рые по водо
проводу направляются в Красноводск. Цен
тром района является г. Красноводск.

2) Прикопет-даго-Тедженский район в фи
зико-географическом отношении делится на 
Прикопет-дагский и Тедженский подрайоны. 
Прикопет-дагский подрайон представляет 
узкую орошаемую полосу, вытянутую в под
горной части Копет-дага вдоль Ашхабадской 
ж. д. Подрайон слагается из 2 оазисов—более 
крупного Ахал-Текинского в западной и 
центральной части Копет-дага и более мел
кого—Ат ре кс кого в вост, части. Район оро
шается мелкими речками и ручьями, стекаю
щими с Копет-дага, а также при помощи под
земных вод путём кяризов. В Ашхабаде и его 
районе за последние годы распространено 
устройство водяных скважин, подающих с 
помощью насосов воду на поверхность. Здесь 
культивируются овоще-бахчевые и зерновые 
культуры (в том числе и на богаре). Преоб
ладают продовольственные культуры. Круп
ное развитие имеет виноградарство (4/5 всех 
виноградников Туркменской ССР), а также 
садоводство. Животноводство мясо-молочного 
и каракульского направления—в предгор
ной полосе, курдючное и отчасти караку
левое овцеводство—в прилегающих частях 
Кара-кумов. Прикопет-дагский район—основ
ной центр лёгкой и пищевкусовой пром-сти 
ТССР, а также ковроделия. Здесь распо
ложена столица республики и её крупней
ший промышленный центр Ашхабад (хлоп
чатобумажные, шёлкомотальная фабрики,сте
кольный завод, кинофабрика, ряд др. пред
приятий лёгкой и пищевкусовой пром-сти, 
ковроделие и др.).

Тедженский подрайон—основной зерно
вой (пшеничный) район Туркменской ССР.
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В районе сосредоточено св. х/2 посевов кунжу
та ТССР. Животноводство по преимуществу 
представлено мясо-шерстным курдючным ов
цеводством и развитым каракулеводством. 
Промышленность в основном мелкая по пе
реработке продукции с. х-ва; развито ков
роделие.

3) Мургаб—самый южный район не толь
ко ТССР, но, и СССР. Расположен вдоль
р. Мургаб. Основной хлопковый район рес
публики по производству длинноволокни
стого хлопка, а также каракулеводческий 
(около 2/б всего поголовья республики). Раз
вито также продуктивное мясо-молочное 
животноводство. Район известен разви
тием крупной породы ослов. Промышлен
ность хлопкоочистительная, маслобойная и 
мыловаренная (Байрам-Алийский комбинат), 
шерстомойная, пищевкусовая, ковроделие. 
Центром района является г. Мары (б. Мер в), 
близ к-рого находятся развалины старого 
Мерва—одного из древнейших городов Сред
ней Азии. Законченное строительство Таш- 
Кепринского водохранилища позволяет пол
ностью использовать водные ресурсы р. Мур- 
габа. В районе много совхозов. Имеется за
поведник по сохранению дикого осла.

Бассейн р. Аму-дарьи характеризуется 
узкой цепью оазисов, вытянутых вдоль сред
него и нижнего течения р. Аму-дарьи и пре
рываемых местами песчаными пространствами 
Кара-кумов с левого берега реки и Кызыл
кумов с правого берега. Аму-дарьинские 
оазисы характеризуются развитием хлопко
водства как в среднем течении, так и осо
бенно в низовьях.

4) Средне-Аму-дарьинский район (Чарджоу- 
ская обл.) совпадает со средним течением
р. Аму-дарьи. Типичный аграрный район, 
издавна известный производством хлопка, 
шёлка, каракуля и чарджоуской дыни. 
В г. Чарджоу—2-м по населению городе рес
публики—сосредоточена разнообразная про
мышленность по переработке продукции
с. х-ва (шёлкомотальная фабрика, хлопко
очистительный, солодковый, кислородный 
заводы, фабрики искусственного меха и при
водных ремней, судоверфь). На правом берегу 
Аму-дарьи—наиболее значительная пристань 
Фараб.

5) Нижне-Аму-дарьинский район (Ташауз- 
ская обл.)—самый северный и отдалённый 
район ТССР. Расположен на ирригационных 
каналах р. Аму-дарьи. Типичный аграрный 
район, производящий американский хлопок, 
семенную люцерну, рис, кунжут, пшеницу. 
Значительнее поголовье крупного рогатого 
скота. Промышленность преимущественно 
хлопкоочистительная и маслобойная (из 
хлопка).

6) Верхне-Аму-дарьинский район (Керкин- 
ская обл.). Река Аму-дарья, горы Куштанг 
и окружающие оазис пустыни формируют 
природные ландшафты. Район—с аграрно
промышленным направлением хозяйства. 
Сельское хозяйство сходно со смежным Средне- 
Аму-дарьинским районом. В районе Гаур- 
дакские серные месторождения, крупные 
многочисленные месторождения калийных 
солей, а также каменного угля, полиметал
лов. Добывается сера, свинец, каменный 
уголь. В Керкичах—хлопкоочистительный 
завод. Г. Черданцев и В. Жмуйда.

IV. Исторический очерк.

Древний период. Поселения человека на 
территории современной ТССР существова
ли в глубокой древности. Следы неандерталь
ского человека обнаружены при раскопках пе
щеры Тешик Таш (см.). Раскопки близ Анау 
(юго-восточнее Ашхабада) открыли четыре 
культурных слоя. Древнейший из них от
носится к эпохе неолита. Человек Анау 
жил в хижинах, построенных из необож
жённого кирпича. Свои орудия он выде
лывал из камня, кости и дерева и, невиди
мому, ещё не знал применения лука. Из 
домашних животных были- приручены ло
шадь, свинья, овца и крупный рогатый 
скот. Были известны зачатки земледелия, 
существовали посевы пшеницы и ячменя. 
Человек умел изготовлять глиняную посуду, 
но без применения гончарного круга. Второй 
и третий слои Анау Дают картину развития 
медной культуры, зачатки к-рой, впрочем, 
обнаруживают и памятники первого, наибо
лее древнего слоя. Это было время развития 
патриархально-родовой стадии первобытно
общинного строя. Появление верблюда де
лало возможными передвижения пб засушли
вым районам степи и пескам. Такие передви 
жения были связаны с развитием межпле
менного обмена, наличие к-рого подтвер
ждается находками привозного камня. Верх
ний, четвёртый, слой Анау относится к не- 
риоду появления железных орудий.

Находки статуэток «нагой богини» в третьем 
слое свидетельствуют о сравнительно высо
ком уровне религиозных представлений. Эти 
находки и найденные в том же слое печати 
с изображением крылатого льва с птичьей 
головой делают возможным предположение 
о влиянии на культуру Анау Древне-халд- 
ской и армянской культур. Орнамент кера
мики Анау, геометрический, допускает ана
логии с подобными же находками в районе 
древнего Мерва (ныне Мары) и Самарканда 
(Узбекская ССР).

Древнейшие письменные упоминания об 
областях Маргианы и Бактрии встречаются 
в Авесте (см.); однако, кроме названий этих 
областей, Авеста о древнейших районах 
Т. ничего не сообщает. О племенах, населяв
ших в древности современную Т., известно 
из античных авторов. В районах, прилегаю
щих к Аральскому м., жили хорезмийцы 
и массагеты, в Кара-кумах—дай, на юге— 
парфяне, у Каспийского м.—каспии. У мас- 
сагетов ещё сохранялись пережитки груп
пового брака и примитивные формы хоз. 
деятельности—собирательство. Однако основ
ной формой х-ва являлось кочевое ското
водство. Разводили по преимуществу лоша
дей и овец. Часть из этих племён жила оседло, 
занимаясь земледелием. В районе Мургаба 
земледельческие общины преобладали над 
кочевыми. Помимо пшеницы и ячменя, здесь 
были известны просо, кунжут, рис и виноград. 
Археологии, раскопки свидетельствуют о 
наличии искусственной ирригационной систе
мы, без к-рой земледелие было невозможно.

Крупными центрами культуры являлись 
Маргиана (бассейн Мургаба), древний Хо
резм (см.), занимавший территорию от Араль' 
ского моря до современного Красноводска, й 
Древняя Бактрия, исторически тесно связан-
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ная с современной Южной Т. Развитие мно
гочисленных очагов земледельческой культу
ры в древнем Хорезме было связано с преж
ним направлением течения Аму-дарьи. Воз
можно, что русло Узбоя показывает напра
вление этого течения. К 6 в. до хр. э. здесь 
уже сложились архаические формы государ- ; 
ственной организации.

В 6 в. до хр. э. южные районы Средней 
Азии, в том числе Па/рфия (см.), были завоё
ваны мидянами. С падением Мидии (см.) 
и образованием персидской монархии Ахе- 
менидов территория современной Т. вошла 
в состав одиннадцатой (юго-западная часть Т.) 
и шестнадцатой (восточная часть Т.) сатрапий. 
Бактрия составляла часть двенадцатой са
трапии. Превращение современной Т., как 
и областей к северу от Аму-дарьи, в сатрапии 
персидской монархии было завершено к кон
цу 6 в. до хр. э. при Дарии I Гистаспе. 
Помимо крупных податей, к-рые сатрапии 
уплачивали в казну Ахеменидов, на насе
ление были возложены многочисленные до
полнительные сборы. Особенно тяжелы были 
стеснения в использовании водных источни
ков. Захватив плотины, персидские сатрапы 
получили возможность прекращать доступ 
воды в оросительную сеть. Таким путём от 
населения земледельческих оазисов вымога
лись огромные средства. В период господства 
Ахеменидов углублялось имущественное не
равенство в общинах аборигенов. Вожди мест
ных племён сближались с персидской зна
тью. В их хозяйстве широкое применение 
получил труд рабов. Однако основной про
изводственной единицей продолжала оста
ваться община, характеризовавшаяся соеди
нением ремесленного труда с земледелием. 
Замкнутость и неподвижность общины по
зволяли ей сохраняться почти в неизменном 
виде в составе различных гос. объединений, 
возникавших на территории Т.—Помимо 
выполнения материальных повинностей на
селение должно было нести службу в армии 
Ахеменидов. Бактрийцы, парфяне, хорезмий
цы участвовали в Греко-персидских войнах. 
В 6—5 вв. до хр. э. значительно выросла 
посредническая роль южных районов Сред
ней Азии в торговле между Передней Азией, 
Индией и Китаем. Возникли многочис - 
ленные города, в их числе Бактры и Мерв. 
Крупным явлением в культурной жизни 
было распространение зороастризма и ара
мейского алфавита.

Тяжёлый гнёт персидского господства вы
зывал неоднократные восстания местного 
населения против завоевателей. Эти восста
ния использовала и знать местных племён, 
стремившаяся, по мере своего экономил, и 
политич. роста, к независимости, и даже 
сатрапы, надеявшиеся стать независимыми 
от центральной власти монархами. О круп
ном восстании, охватившем Маргиану и Пар- 
фию при Дарии I Гистаспе, говорит Бахи- 
стунская надпись. С большим трудом Дарию 
удалось подавить это восстание. В середине 
4 в. до хр. э. ослабление власти Ахеменидов 
повело к образованию независимого от Ахе
менидов Хорезмийского царства.

Персидскому господству в Средней Азии 
в 4 в. до хр. э. положили конец завоевания 
Александра Македонского. Попытка послед
него Ахеменида—Дария Кодомана—перене

сти борьбу с Александром на территорию 
Средней Азии не удалась. Парфяне, дай и 
бактрийцы, находившиеся в войсках Дария, 
не обнаружили желания сражаться за сохра
нение господства Ахеменидов. Настроением 
войска воспользовался сатрап Бактрии Бесс. 
Дарий Кодоман был убит. Но падение власти 
Ахеменидов сменилось господством маке
донских завоевателей. Опорой македонского 
владычества стала Бактрия. В 329 до хр. э. 
армия Александра Македонского вторглась 
в Бактрию с востока. Из Бактрии, близ 
современного Термеза, Александр перешёл 
Аму-дарью. Согдиана также была завоёвана. 
Бесс был выдан победителю. Население Сог- 
дйаны и Бактрии подняло мощное восстание 
против завоевателей. Во главе его стал сог- 
диец, вождь местных племён Спитамен; ему 
оказали поддержку дай и хорезмийцы. По
давление восстания длилось около трёх лет. 
Лишь зимой 329—328 до хр. э. Александр 
мог предпринять завоевание Маргианы. Од
новременно он стремился завязывать дружест
венные отношения с вождями племён, насе
лявших прилегающие районы. Царь хо
резмийцев Фаразманес предложил Александ
ру военную помощь. Весной 328 до хр. э. 
& Маргиане оставались ещё отдельные очаги 
сопротивления, так называемые скалы. Резкое 
изменение тактики Александра по отноше
нию к местной знати, стремление сблизиться 
с ней и привлечь на свою сторону укрепили 
положение Александра в завоёванных обла
стях. Спитамен был покинут своими сторон
никами и убит. Александр с основной мас
сой своей армии покинул пределы Средней 
Азии в 327 до хр. э., а в 323 он умер в Ва
вилоне. Основанная им монархия быстро рас
палась. Средне-азиатские владения вошли в 
состав гос-ва Селевкидов (312—64 до хр. э.).

В период македонского владычества воз
росли политические и экономические связи 
Средней Азии с эллинским миром, торго
вые связи с Индией, Передней Азией и Кита
ем. Оживилась городская жизнь, особенно в 
Бактрии, находившейся в центре скрещения 
транзитных торговых путей.В города Бактрии 
переселилось много греч. купцов и ремеслен
ников. Одновременно с проникновением греч. 
влияний росли политич. мощь и земельные 
богатства местной знати, на к-рую опирались 
греч. наместники. По мере роста политич. 
и экономич. мощи знати росло её стремление 
превратиться в независимых властителей.

В середине З в. до хр. э. на территории 
Средней Азии образовалось два независимых 
гос-ва: Греко-Бактрийское царство на востоке 
(250 до хр. э.) и Парфянское на юго-западе 
(256 до хр. э.). Образование Греко-Бактрий- 
ского царства было связано с отложением 
от гос-ва Селевкидов сатрапа Бактрии, грека 
по происхождению, Диодота. Это гос-во 
включало в свои границы обширные области 
от Сыр-дарьи на севере до Инда на юге. 
В его состав среди других областей входили 
Бактрия и вост, часть Маргианы. Зап. части 
Маргианы, Парфия и Гиркания (область по 
южному и юго-вост, побережью Каспийско
го м.) вошли в состав Парфянского царства, где 
верховную власть захватил с помощью коче
вых племён даев, кочевавших в Кара-кумах, 
один из знатных местных родов—Арсакидов, 
или Аршакидов (250 дохр. э.—224 хр. э.). Сто-
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лицей Парфянского царства был город Неса 
(западнее соврем. Ашхабада). После войны 
в 209 до хр. э. с Антиохом III была обеспе
чена независимость Бактрии и Парфии от 
Селевкидов. Как в Парфянском, так и в Греко- 
Бактрийском царстве окончательно оформ
ляется крупная земледельческая рабовла
дельческая знать. В Парфянском царстве эта 
знать находилась в тесном союзе с зороастрий- 
ской корпорацией магов, пользовавшихся 
огромным влиянием и оказывавших мощную 
поддержку Аршакидам. В Греко-Бактрий- 
ском гос-ве Диодот и его преемники не сумели 
добиться такой поддержки. Оппозиционно 
к господствующей династии была настроена 
и местная знать. Сильное восстание согдий- 
цев в середине 2 в. до хр. э. повело к рас
паду Греко-Бактрийского царства и вытес
нению греко-македонских правителей за Гин
дукуш. Напротив, .Аршакиды в Парфии, 
пользуясь ослаблением Селевкидов, расши
рили свои владения, подчинив себе Иран и 
Месопотамию. Могущество Парфянского цар
ства проявилось в победе над римскими ле
гионами Красса (53 до хр. э.). Парфия как 
государство просуществовала до середины 
3 в. хр. э., когда была покорена и включена 
в состав персидской монархии Сасанидов 
(224—651). С этого времени в жизни юж. 
районов Т. значительно возрастает персид
ское влияние. Влияние Сасанидов на севере 
распространилось до Аму-дарьи.

Иной была историч. судьба вост, районов. 
Во 2 в. до хр. э. район Балха, а также вост, 
районы Маргианы были завоёваны кочевым 
народом юеджи, или кушанами, образовав
шим обширную монархию, включавшую в 
свои границы Согдиану, Бактрию, Маргиану 
и Сев. Индию. В 5 в. хр. э. Кушанское цар
ство распалось, господство перешло к эфта- 
литам, или белым гуннам, народности, по 
всей вероятности, родственной юеджи. В 
упорной. борьбе с Сасанидским Ираном эфта- 
литы в системе своих владений, простирав
шихся на юге до Инда, сохранили господство 
надБактрией и частью Маргианы (5—6 вв.).

Особо и оторванно от истории южных 
и вост, районов протекала жизнь сев .-зап. райо
нов. В низовьях Сыр-дарьи, по сев. побе
режью Аральского м. и далее на запад почти 
до Волги кочевали племена аланов, народ
ности иранского происхождения. В 1 в. до 
хр. э. аланы ещё жили в условиях перво
бытно-общинного строя. Они почти не знали 
земледелия. Рабство было развито ещё слабо. 
Кочевья аланов захватывали лишь северные 
районы Т. Неизмеримо более важную роль 
в истории Т. сыграли племена кангюй, или 
(в тюркской транскрипции) канглы. Канглы 
народность тюркского происхождения, впер
вые упоминаются в китайских источниках 
в Зв. до хр. э.; во2 в. до хр. э. они занимали 
кочевья по среднему течению Сыр-дарьи, йм 
были также подчинены племена, кочевавшие 
к западу от Аральского м. Образовавшееся 
обширное Кангюйское царство явилось пре
емником древного Хорезма.

Таким образом, политич. единства Т. в древ
ности не представляла. На её территории 
обитали племена различных этнических групп, 
к-рые находились на различных уровнях 
культурного развития и входили в различные 
гос. образования. Центр культурной жизни
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сосредоточивался на юге с преобладанием 
здесь зороастризма и со значительным влия
нием буддизма в вост, районах. Крупную 
роль в культурном и политич. развитии юж. 
районов играло то обстоятельство, что в пе
риод Парфянского царства здесь пролегал 
торговый путь, связывавший Переднюю Азию 
с Китаем и Индией. Парфянские цари стре
мились препятствовать прямым торговым 
связям между этими странами, чтобы сохра
нить за собой роль торгового посредника, что 
им в значительной степени и удалось.

Т. в период формирования феодализма. 
В 6 в. часть сев.-зап. районов вошла в 
состав Тюркского каганата (см.), в то время 
как в южных районах продолжало сохра
няться политическое господство Сасанидов. 
Термин «тюрки» для обозначения народно
сти определённой лингвистической груп
пы стал употребляться впервые в арабской 
литературе. Ко времени образования тюрк
ского каганата этот термин имел не этниче
ское, а политич. значение. Той группой тюрк
ской народности, к к-рой перешло господство 
в сев.-зап. районах в 6 в., являлись огузы.

О социальном строе народностей Средней 
Азии до 8 в. дают представление раскопки 
городищ в районе Кара-кумов и Кызыл-кумов. 
Характерным типом жилищ Хорезма в 5—6 вв. 
являлись одиноко стоящие среди полей замки. 
Обычай захоронения покойников внутри дома 
(в развалинах одного из замков сохранилось 
большое число оссуариев—костехранилищ) 
свидетельствует о крепости кровнородствен
ных связей. Основной формой х-ва такого 
замка являлся рабовладельческий способ 
производства. Традиции эллинистич. эпохи 
продолжали жить в общественном быту Пар
фии и Хорезма.

В 7 в. под ударами арабов пала персидская 
держава Сасанидов. Для арабов открылся 
путь в Среднюю Азию. Последний из Сасани
дов Ездиджерд III бежал в Мерв и был там 
убит в 651. Арабы заняли Хорасан и Мерв, 
последний был превращён ими в опорный 
пункт для дальнейшего завоевания Средней 
Азии. В 704 наместником халифа в Мерве 
стал Кутейба ибн Муслим. С его именем 
связано покорение арабами Мавераннахра,
т. е. междуречья Аму-дарьи и Сыр-дарьи, а 
также Хорезма и других областей Средней 
Азии и части Вост. Туркестана. Юго-восточ. 
части современной Т. составили часть Хора
санской провинции халифата, столицей к-рой 
являлся Мерв. Арабское завоевание сыграло 
большую роль не только в политич. истории 
Т., но и в культурной жизни страны. Арабы 
явились сюда как представители исламизма. 
Они и пропагандой и насилием насаждали 
новую религию среди народностей Средней 
Азии. Зороастризм и буддизм, имевший много
численных адептов в юго-вост, части, должны 
были уступить место исламу. Так было поло
жено начало мусульманскому периоду в исто
рии южных районов. Однако политическое 
и культурное влияние арабов слабо проникло 
в сев. районы. Граница между областью гос
подства арабов и тюркскими народностями, 
сохранившими свои древние языческие веро
вания, проходила приблизительно по линии 
от устья Гюргена до области современного 
Чимкента (Казахстан). Правда, в Гургандже 
(Куня-Ургенч) находился эмир халифа, на



275 ТУРКМЕНСКАЯ ССР 276

аз южных областях Хорезма, в К яте, правил 
представитель местной династии, носивший 
титул хорезм-шаха. Господство арабов в Сред- 
Дней Азии, длившееся более двух веков, 
по 874, сопровождалось усилением налого
вого обложения местного населения, введе
нием новых налогов: поземельного, подуш
ного, закята и т. д., тяжесть к-рых увеличи
валась произвольными поборами местной 
администрации. Усиление эксплоатации вы
звало в районе Мерва в 747 крупное восстание, 
в к-ром приняли участие и огузы; оно рас
пространилось на Месопотамию и привело в 
750 к смене Династии арабского халифата. 
При новой династии Аббасидов усилилась в 
в 8—9 вв. посредническая роль Т.между Ки
таем, Индией и средиземноморскими странами. 
Это повело к развитию городов, к-рые стали 
превращаться в крупные торговые центры 
и очаги культуры. Мерв, по свидетельству 
современников, насчитывал до 200 тыс. жи
телей. Вырастала политич. и экон омич, роль 
племенной знати, начинавшей принимать 
черты феодальных сеньоров.

В 10 в, в мусульманской литературе (у 
географа Максиди) появляется новый термин 
«туркмен», вытеснивший прежнее название 
огузов. Он, вероятно, произошёл от «турк- 
менД», т. е. тюркоподобный. Так стали назы
вать народность, обитавшую в юго-зап. 
районах Средней Азии, тюркскую в своей 
основе, но в образовании к-рой играли роль 
и древние, в частности иранские, этнические 
элементы этих районов. Этот процесс обра
зования туркменской народности отразился 
и на антропология, типе туркмен. Племена 
югузов-туркмен в 8—10 вв. занимали обшир
ные пространства от реки Талас на востоке, 
где их кочевья граничили с карлуками, 
низовья Сыр-Дарьи и далее на запад к Каспий
скому м'. Кочевья огузов были разбросаны в 
районе Куня-Ургенча, на Мангышлаке, на 
юге простирались до Кызыл-Арвата, на се
вере—до Эмбы. Политически племена огузов 
объединены не были.

В 874 господство в Средней Азии перешло 
в руки местной, согдийской, династии Сама- 
нидов. Во время господства Саманидов (874— 
999) часть огузов, кочевавших в районе 
Хорезма, должна была признать власть 
новой династии. Но племена, кочевавшие в 
низовьях Сыр-дарьи, были независимы от 
саманидских правителей и управлялись пле
менными вождями, носившими титул ябгу, 
или джабгу. Основой х-ва этих племён про
должало оставаться кочевое скотоводство. 
Росла имущественная дифференциация. В 
распоряжении вождей этих племён находи
лись и города, лежавшие в низовьях Сыр
дарьи. Такими городами были Дженд, Яны- 
кент и Сыгнак. Эти города были центрами 
оживлённой торговли с оседлыми районами 
Средней Азии, в частности с Хорезмом. 
В 10 в. из среды племенных вождей туркмен 
выдвинулась династия, к-рая сыграла круп
ную роль в политич. жизни Средней и Перед
ней Азии. Родоначальником её был Сельджук, 
происходивший из туркменского племени кы- 
нык и владевший в 10 в. районом Дженда. 
Возвышение этой династии было связано с 
политич. переворотами в жизни Средней 
Азии в 10—11 вв. Конец 10 в. характеризо
вался борьбой с Саманидами тюркских пле

мён, населявших Семиречье, во главе к-рых 
стояли вожди с титулом илек-ханов. В этой 
борьбе участвовал Сельджук, принявший 
ислам и . ставший союзником Саманидов в 
борьбе с илек-ханами. Когда в мае 992 сын 
илека Богра-хан занял Бухару, помощь, ока
занная туркменами Сельджука, позволила 
Саманидам уже в августе того же года воз
вратить себе этот город. После смерти Сель
джука борьбу с илек-ханами продолжали 
его сыновья. В 999 власть Саманидов в Сред
ней Азии пала. В Мавераннахре господство 
перешло к Караханидам, но области, распо
ложенные южнее Аму-дарьи, вошли во вла
дение газневидского султана Махмуда. По
пытка последнего из Саманидов Мунтагира 
вернуть власть своей династии окончилась 
неудачно. В начале 11 в. потомки Сельджука 
уже поддерживали представителя Карахани- 
дов Али-Тегина. Хорасанские туркмены в 
это время входили в состав гос-ва Газневидов. 
В 1017 Газневид Махмуд завоевал Хорезм. 
Хорезм-щахи должны были признать себя 
вассалами Газневидов. Султан Махмуд разре
шил ряду туркменских родов, по их просьбе, 
переселиться в районы АбиверДа и Феравы 
(Кызыл-Арвата). Вскоре туркмены подняли 
в этих районах восстание, вызванное побо
рами чиновников султана. С большим напря
жением сил, туркмены были побеждены и рас
сеяны.

Сельджукиды, остававшиеся при Али-Те- 
гине, стремились в то же время сохранить 
связи и с вассалами Газневидов—хорезм- 
шахами. Хорезм-шахи относились к ним Дру
жественно, отводили земли для кочевья и 
оказывали поддержку в борьбе с владетелем 
Дженда. После смерти хорезм-щаха Харуна 
(1035) Сельджукиды покинули Хорезм и обра
тились с просьбой к султану Масуду (преем
нику Махмуда) уступить им область Неса 
и Фераву. Однако просьба Сельджукидов 
была удовлетворена не сразу. Лишь после 
поражения, нанесённого высланному против 
них войску Неса, Ферава и Дихистан перешли 
во владение потомков Сельджука—Тогрула, 
Ябгу и Чагры-бек Давуда. Все трое приняли 
титул дихкан, к-рый обычно получали в юж. 
районах Средней Азии предводители тюрок. 
В ближайшие годы Сельджукиды отложи
лись от Газневидов. Тогрул с 1038, захватив 
власть в Мерве, стал чеканить монеты со своим 
именем и принял титул шахин-щаха (царь 
царей), заменённый впоследствии арабским 
титулом—султан/ Газневиды, обеспокоенные 
ростом могущества туркмен, решили силой 
изгнать их из Хорасана. В битве 1040 у 
Денденацана (юго-западнее Мерва) войска 
Газневидов под командованием самого сул
тана Масуда были разгромлены, и власть 
в Хорасане перешла в руки Сельджукидов. 
Так было заложено основание новой монар
хии—гос-ва Сельджукидов, распространив
шегося при первых талантливых представи
телях династии—ТогрУле (1038—63), Алп- 
Арслане (1063—72) и Мелик-шахе (1072—92)— 
на Хорезм, Хорасан, значительную часть 
Персии и Мавераннахр, а при Алп-Арслане 
после поражения, нанесённого им визан
тийскому императору Роману IV Диогену,— 
и на Малую Азию. 11 век и начало 12 в. 
явились временем политич. могущества вы
шедшей из среды туркменского народа дина-
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стии, не сумевшей, однако, закрепить тесные 
политич. связи со своим народом.

Монархия Сельджукидов, несмотря на её 
обширные размеры, не была прочным гос-вом. 
Объединяя различные народности, она в зна
чительной мере держалась на удачных завое
ваниях. Тяжёлые неудачи в борьбе с кресто
носцами ускорили распад гос-ва Сельджуки- 
дов. В продолжительное правление в Мерве 
султана Санджара (1088—1157), сына Мелик- 
шаха, Мервский султанат стал независимым 
от гос-ва Сельджукидов. При Санджаре Турк
мения пережила краткий период политическо
го и культурного расцвета. Мерв являлся 
крупным культурным центром, в нём было 
10 крупных библиотек. По словам нек-рых 
авторов, число жителей Мерва достигало
1 млн. К тому времени относится создание 
крупнейших героических поэм: «Коркуд-Ата», 
«Кёр-Оглы» и др. Получило мировое при
знание туркменское ковровое производство.

Политич. господство Сельджукидов в Сред
ней Азии было поколеблено в 1141 в резуль
тате поражения, нанесённого войскам Санд
жара народностью, вероятно, тунгузского 
происхождения—кара-кытаями. Власть в Ма- 
вераннахре перешла к завоевателям. Хорезм 
превратился в данника кара-кытаев. Но 
власть Санджара сохранялась ещё в тече
ние нескольких лет в Хорасане. В 1193 при 
хорезм-шахе Текеше Хорасан перешёл под 
власть хорезм-шахов.

При хорезм-шахе Мухаммеде (1200—20) 
Хорезм превратило я в обширное, новнутренне 
слабое гос-во. Значительная часть Ирана, 
область Герата, Мавераннахр, южные кочевья 
кыпчаков с городом Сыгнаком были присо
единены к Хорезму. Наибольшее сопротивле
ние хорезм-шаху оказали туркмены племени 
язырь. В начале 13 в. они кочевали в районе 
Неса, Дуруна и Ферава. К ним присоедини
лись туркмены Мангышлака и Хорасана. 
Языри составили независимое владение во гла
ве с Хинду-ханом. Лишь после его смерти 
Язырь был присоединён к Хорезму. Таким 
образом, вся территория современной Т. ока
залась в пределах гос-ва хорезм-шахов.

Несмотря на слабую связь «великих Сельд
жукидов» с племенами туркмен (столицей 
сельджукских султанов был город Конья 
в Малой Азии), господство сельджукских 
султанов (10—11 вв.) было временем, когда 
все туркмены находились под властью дина
стии, вышедшей из их среды. К 10—11 вв. 
определились основные черты общественного 
строя туркменских племён, характерные для 
феодализма кочевых народностей. Туркмены 
делились на роды. Махмуд Кашгарский назы
вает 22 рода туркмен, указывая, что ещё
2 рода отделились и образовали особый на
род халадж, в 10 веке живший в Южном Аф
ганистане. Помимо деления на роды, все ту
ркмены разделялись на два крыла—правое 
и левое (обычное деление и у других тюрк
ских народностей). Во главе родов стоя
ли племенные вожди (сюбаши). В их руках 
и находилась реальная власть. В 11 веке 
роды уже не жили сплочённо. Кочевья 
одного и того же рода были разбросаны 
иногда на больших расстояниях Друг от Дру
га, что способствовало ослаблению прежних 
кровно-родственных связей. Известную роль в 
раздроблении племенных объединений в Ма

лой Азии сыграла и политика «великих Селъд
жукидов», стремившихся к ослаблению круп
ных племенных союзов, чтобы уменьшить 
свою зависимость от их вождей. Помимо родо
вых беков, большую роль в общественной 
жизни играли военные вожди—алпы. Трудно 
сказать, в какой степени алпы к 11 в. успели 
срастись с родовой верхушкой туркменского 
иля, т. е. племенного союза. Право распре
деления кочевий между родами принадлежало 
султанам. В отдалённых от центра государ
ства районах султаны переуступали это право 
родовой знати (сюбаши). Система военных 
наследственных ленов, господствовавшая во 
владениях Сельджукидов в Малой Азии, на 
территории современной Т. распространения 
не получила. Сосредоточение в руках сюбаши 
верховного права распоряжения кочевьями, 
а также огромных стад скота создавало пред
посылки для превращения родовой знати 
туркмен в степных феодалов. На туркменах 
лежала обязанность взноса «подарков» в каз
ну султана. Эти .«подарки» носили обяза
тельный и регулярный характер. Так, в 
пользу Санджара туркмены ежегодно вно
сили 24 тыс.' баранов. Существовали много
численные «подарки» по случаю всякого рода 
экстренных событий—брака, вступления на 
престол и т. п. Каждое племя должно было 
поставлять в ополчение султана один тюмен, 
т. е. 10 тыс. конников. Племя кынык, из 
к-рого происходили Сельджукиды, поста
вляло четыре тюмена. Внутренняя жизнь 
племён регулировалась неписанными нор
мами обычного права—тюрэ. Это право До
пускало браки внутри рода; в противополож
ность сев. тюркским народностям, туркмен
ский род носил эндогамный характер. Кровная 
месть за убийство могла быть заменена куном 
Тюрэ предусматривало и порядок выбора 
нового султана на совете представителей 
огузских племён. Тюрэ освящало и обя
зательность «подарков», в к-рых экономиче
ски реализовалось для степных феодалов 
их верховное право на распоряжение ро
довыми землями.

Туркмены оставались политически объеди
нёнными под властью хорезм-шахов не
долгое время. Монгольское завоевание поло
жило конец политич. независимости Хорезма. 
В конце 1220 монголы во главе с сыновьями 
Чингисхана Джучи, Чагатая и Угедэ оса
дили столицу Хорезма Гургандж. После 
героической многомесячной осады город был 
взят и разрушен монголами до основания. 
В борьбе с монголами активное участие 
принимали туркмены. Известен ряд героич. 
эпизодов борьбы туркмен с завоевателями. 
Так, в 1220 насильственно набранные в мон
гольское войско 10 тыс. туркмен на пути из 
Яныкента в Хорезм подняли восстание и 
уничтожили своих монгольских начальни
ков. Все восставшие были перебиты мон
голами. В феврале 1221 монголами был 
занят Мерв. Однако хорасанские туркмены 
продолжали борьбу. Вскоре город опять 
оказался в их руках. Раздоры среди турк
менских вождей облегчили окончательную 
победу монголов. Во время этих междоусобиц 
в 1222 Мерв был занят туркменом Тадж-ад- 
дином. Он объединил под своей властью 
Абиверд и Харакан, расположенный невда
леке от Мерва. Из Мерва он предпринимал
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вылазки против монгольских отрядов. Одно
временно Тадж-ад-дин сделал попытку овла
деть и Неса, но в одном из сражений был убит. 
После его смерти монголы окончательно 
овладели Мервом и подвергли город разграб
лению и разрушению. Лишь при Тимуридах 
были предприняты работы по возрождению 
города. В период монгольского завоевания 
были разрушены также города Серахс, Неса, 
Ферав и др. Была разрушена ирригационная 
система, земледельческая культура оазисов 
пришла в глубокий упадок. После распада 
империи Чингисхана земли туркмен были по
делены между тремя монгольскими государ
ствами. Области Дихистана и Мерва вошли 
в состав гос-ва Хулагу, внука Чингисхана, 
овладевшего Ираном и положившего конец 
Багдадскому халифату. Сев. часть Хорезма 
и города вверх по Сыр-дарье до Саурана 
вошли в состав Золотой Орды. Южная часть 
Хорезма составила одну из провинций гос-ва 
Чагатая, к-рому принадлежал также Маве- 
раннахр и юж. часть Семиречья. В период 
распада гос-ва Хулагу в юж. районах совре
менной Туркмении образовались туркмен
ские владения во главе с Аргун-ханом. В 
состав этого владения входили Келат, Аби- 
верд, Неса и Мервский оазис. В 1382 эти 
владения были подчинены Тимуром и вошли 
в состав его империи. Несколько ранее, в 
1381, Тимур овладел другими областями 
Хорасана и еще ранее, в 1379,—Хорезмом. 
Сев. области были присоединены к империи 
Тимура после разгрома Золотой Орды, т. е. 
после 1391. Походы Тимура нанесли новый 
удар по хозяйству Т. Большое число жителей 
было уничтожено, другие, особенно ремес
ленники, угнаны в Самарканд. Цветущий 
город Гургандж (в монгольском произно
шении—Ургенч), оказавший сопротивление 
завоевателю, был разрушен до основания. 
После смерти Тимура (1405) Т. оставалась 
во власти его потомков—Тимуридов—до за
воевания Средней Азии узбеками (см. Узбек
ская советская социалистическая республика, 
Исторический очерк).

Узбекское ханство оформилось в юго-во
сточных районах Золотой Орды при одном из 
Джучидов—хане Бараке (1425—28)—и полу
чило значительное развитие при Абулхаир- 
хане (1428—68). Завоевание Средней Азии 
произошло при внуке последнего Мухамед 
Шейбани-хане, к-рый, пользуясь раздорами 
среди Тимуридов, создал обширное госу
дарство, в к-рое среди других областей Сред
ней Азии вошли Хорезм и Хорасан. В битве 
с шахом Ирана Исмаилом Сефевидом близ 
Мерва в декабре 1510 Шейбани -хан был убит. 
Его владения были поделены между Тиму- 
ридами, во главе к-рых стоял один из пра
внуков Тимура, Бабур, и Ираном. Однако 
в 1513 власть Шейбанидов была восстано
влена, но уже не в форме одного государства, 
а двух ханств—Бухарского и Хорезма, впо
следствии Хивинского ханства. Оформление 
особого владения Шейбанидов в Хорезме 
может быть отнесено к 1511. Под властию 
Шейбанидов Средняя Азия находилась до 
конца 16 в. Хан Хивы, историк Абульгази, 
сообщает сведения о родовом составе турк
мен 17 в. Значительная часть наименований, 
перечисляемых им, отличается от тех, к-рые 
приводил в 11 в. Махмуд Кашгарский, а в 

13 в.—Рашид-ад-дин. По данным Абульгази, 
одним из основных племён туркмен были 
салыры, к-рые жили на Мангышлаке и далее 
на восток по направлению к Хорезму. Они 
разделялись на «внутренних» салыров, жив
ших по побережью Каспийского моря, и 
«внешних», живших на восток от них. Салыры 
жили и в Хорасане. «Внешние» хорасанские 
салыры состояли из племени теке, сарыков 
и йомудов. Абульгази перечисляет ещё ряд 
родов, к-рые он, однако, считает не чистыми 
туркменами, а «присоединившимися» к турк
менам.

Политич. история туркменской народности 
после образования узбекских ханств была 
тесно связана гл. обр. с историей Хорезмий- 
ского ханства. Хорезмийские узбекские ханы 
считали туркмен своими подданными. Пле
мена, жившие по Узбою, занимались земле
делием и должны были уплачивать хорез- 
мийскому хану десятую часть урожая; два 
из этих племён (тиведжи и али-эли) платили, 
кроме, того налог со стад, а племя адаклыхы- 
зыр поставляло в гвардию хана нукеров 
(воинов со всем их снаряжением).

Между 1525 и 1535 произошло столкнове
ние туркменского племени эрсари с хорез- 
мийским Суфьян-ханом из-за убийства 
40 человек сборщиков закята. В борьбе с 
Суфьян-ханом союзниками эрсари были хо
расанские салыры. Поход закончился пора
жением туркмен. Туркмены были обложены 
податью по 1 тыс. баранов за каждого убито
го сборщика. Эта подать стала регулярной. 
Её хорасанские туркмены—эрсари, салыры, 
теке, сарыки и йомуды—вынуждены были 
платить в продолжение нескольких поколе
ний. Кроме того, на туркмен была возложена 
дополнительная подать в пользу ханского 
«котла» в размере 10% основной подати. По 
свидетельству Абульгази, помимо хана, побо
ры с туркмен взимали и султаны, родствен
ники хорезмийского хана. В 1538 бухарский 
хан Убейдулла овладел Хорезмом. Один 
из хорезмийских султанов Дин-Мухаммед 
обратился за помощью к туркменам, жив
шим по Узбою. В случае изгнания бухарцев 
он обещал им тарханство, т. е. свободу от 
податей. Хорезм был освобождён. Неизвест
но, исполнил ли Дин-Мухаммед своё обе
щание. Если даже туркмены и были освобож
дены от податей, то лишь временно, при 
брате Дин-Мухаммеда Али-Султане (умер 
в 1565) подать с туркмен снова взималась. 
Эта подать, тяжело ложившаяся на х-во 
туркмен, вызывала частые вспышки волнений.

В 90-х гг. 16 в. в южных районах образо
валось особое владение во главе с Нурум- 
ханом, выдававшим себя за узбекского сул
тана. Во владение Нурум-хана входили Мерв, 
Абиверд и Неса. В Хиве в это время правил 
Хаджим-хан. В 1592 Хаджим-хану удалось 
занять Неса и Дурун. Нурум-хан не мог 
оказать успешного сопротивления, т. к. ему 
грозило нападение и со стороны Ирана. 
Тогда он обратился к бухарскому хану 
Абдулле и предложил ему занять Мерв с тем, 
чтобы Абдулла помог ему вернуть Неса. 
Абдулла занял Мерв, но помощи Нурум- 
хану не оказал, ссылаясь на движение иран
ских войск. Между тем опасность со стороны 
Бухары стала грозить и Хорезму. В 1593 
Абдулла занял Ургенч. В его же владение
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перешли Неса и Абиверд, где своим намест
ником Абдулла назначил туркмена Сююнуч- 
Мухаммеда. Нурум-хан и Хаджим-хан бежали 
в Иран. В 1595 Хаджим-хан сделал попытку 
вернуть Ургенч, пользуясь походом Аббаса, 
шаха Ирана, на Хорасан. . Хаджим-хану 
оказали поддержку туркмены эрсари, к-рые 
перед тем были вытеснены на Узбой с Мангыш
лака ногаями, а также туркмены, кочевав
шие в районе Усть-Урта. С их помощью 
Хаджим-хану удалось занять Ургенч, где 
оставалось очень мало бухарского войска. 
Но туркмены, захватив добычу, покинули 
хана. Без их помощи Хаджим-хан не мог 
удержать Ургенч и должен был снова уда
литься в Иран. Во время этих успехов 
Бухары туркменам, жившим в районе Астра- 
бада, удалось образовать самостоятельное 
владение во главе с туркменом Али-Яр-беком 
из племени эймюр, но Али-Яр-беку не уда
лось установить прочную власть. В 1598 
власть Хаджим-хана была восстановлена 
в Хорезме, Нурум-хана—в Мерве и Неса, 
в Сев. Хорасане и Астрабаде. Племена эймюр, 
саин-хани, геокленов, салыров и другие 
должны были признать власть шаха. Нурум- 
хан, однако, недолго удержал власть. В 
1600, во время возникшей борьбы с шахом 
Аббасом, он был покинут туркменами пле
мён али-эли и саин-хани, к-рые жили в пре
делах Нес&, Дуруна и Багабада. Нурум-хан 
был захвачен в плен, а управление его 
областями поручено наместнику шаха. Турк
менские племена оказались разделёнными 
между двумя государствами—Хорезмом и 
Ираном. Господство Ирана на севере прости
ралось до г. Дуруна. Однако, несмотря на 
расширение своих владений, иранцам устой
чивого господства в землях, населённых 
туркменами, добиться не удалось. Наместник 
Астрабада Феридун-хан, умерший в 1621, 
управлял этой областью в течение 18 лет 
и постоянно был вынужден вести борьбу с 
туркменами.

Иначе складывалась история туркмен в 
пределах Хивинского ханства. Постоян
ные междоусобия между членами ханского 
рода привели в 1623 к захвату власти в 
Ургенче султаном Исфендиаром, воору
жённую силу к-рого составили балханские 
и мангышлакские туркмены во главе с турк
меном Мухаммед Хусейн-беком. Последующие 
годы (1623—43), до перехода власти в руки 
брата Исфендиара султана Абульгази, можно 
рассматривать как туркменский период в 
истории Хивинского ханства. В этот период 
решающую роль в политич. жизни ханства 
играли представители туркменских племён. 
В 1624—25 в ханстве возникла борьба между 
узбеками и туркменами. Силы туркмен были 
сосредоточены в Хиве, узбеки опирались на 
Ургенч. Несмотря на то, что туркменам была 
оказана помощь их соотечественниками, ко
чевавшими на Мангышлаке, борьба не при
вела ни к каким решительным результатам. 
Лишь в 1645 Хива была занята Абульгази, 
вождём узбекской группировки. Туркменам 
была объявлена амнистия. Вожди туркмен
ских племён, признавшие Абульгази ханом, 
были приглашены в Хазарасп, где во время 
пира были вероломно уничтожены по прика
занию Абульгази. В течение 1646—53 Абуль
гази предпринял несколько походов про

тив туркменских племен, во время к-рых 
грабил их имущество, мужчин туркмен уни- 
ч гожал, а женщин и детей превращал в рабов. 
При сыне Абульгази хане Ануше (1663— 
1687) налоговый гнёт и насилия хивинских 
властей над туркменами возросли.

Во время борьбы с Абульгази в первой 
половине 17 в. туркмены подвергались напа
дениям калмыков торгоутов, появившихся 
в начале 17 в. в приуральских степях из Зап. 
Монголии. Туркмены, кочевавшие на Мангыш
лаке, были вытеснены ими с полуострова. 
Часть туркмен с Мангышлака в конце 60-х гг. 
17 в. переселилась на Сев. Кавказ. Это пере
селение продолжалось и в первые два десяти
летия 18 в. На новых кочевьях туркмены 
оказались во владении калмыкского хана 
Аюка (1670—1724) и вместе с калмыками 
вошли в подданство Российской империи. 
Переселение туркмен в пределы России в 
первой четверти 18 в., возможно, было свя
зано с возрождением могущества Хорезма 
при хане Ширгазы (1715—27). Иранцы и 
туркмены, жившие на юге современной Т. 
и в сев. районах Ирана, от Мерва до Астра
бада, должны были уплачивать хорезмий- 
скому хану дань. Среди передовых предста
вителей туркменского общества усиливалось 
стремление к объединению разрозненных 
племён как необходимому условию борьбы 
с иноземным гнётом. Одним из борцов за 
независимость был Мамед-Азади (1700—60) 
и особенно его сын, классик туркменской 
литературы, Махтумкули (1733—82).

Усиление влияния Хорезма в южных райо
нах было связано с упадком Ирана при 
последних Сефевидах. В процессе придвор
ных смут в Иране происходило возвышение 
Надир-шаха, по происхождению туркмена 
из племени афшар, центром к-рых был город 
Абиверд. Возвышение Надира проходило 
в борьбе с туркменами других племён. Так, 
в союзе с курдами Надир вёл борьбу с пле
менами али-эли, имрели, текинцами и йому- 
дами, населявшими район Неса и Дуруна. 
Столкновение кончилось победой Надира, 
но когда он был разбит одним из своих сопер
ников Махмудом Сеистанским, против него 
вспыхнуло восстание туркмен, в том числе 
и из его родного племени афшаров. Восстание 
было подавлено Надиром. Активное участие 
в борьбе приняли йомуды во время похода 
Надира против Мерва. В 1732 начальники 
(онбеги) гокленов и йомудов выразили по
корность Надиру. Это не избавило их аулы 
от разорения в связи с неисполнением тре
бования Надира о посылке ему 1.000 воинов. 
В 1736 Надир стал шахом Ирана. В 1740 
он предпринял поход против Хорезма и 
Бухары. Абулфеиз бухарский без сопроти
вления покорился Надиру, к-рый увёл из 
Бухары ок. 20.000 воинов, туркмен и узбе
ков. Хорезмские туркмены во главе с узбек
ским ханом Ильбарсом (1728—40) оказали 
упорное сопротивление завоевателю. На сто
роне Хорезма были также туркмены во главе 
с Мухаммед-Али-ханом. В рядах войск хорез- 
мийского хана находились йомуды и текинцы. 
После поражения при Ханках Ильбарс был 
казнён, и Хива занята иранцами. В 1742 
ханом в Хиве иранцами был признан сын 
казнённого Ильбарса Абул Мухаммед. Надир 
продолжал рассматривать туркмен, живших
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на территории Хорезма, как опасный Для 
своего господства элемент, поэтому было 
предписано переселить йомудов и текинцев 
в Хорасан. В связи с этим в 1743 среди йому
дов вспыхнуло восстание. Хива оказалась 
во власти восставших. Только в 1745 йомуды 
были разбиты войсками шаха и бежали в 
Балханские горы. В 1747 йомуды в союзе 
с гокленами снова подняли восстание. В 
том же году шах Надир был убит. Поражение 
восставшим нанёс сын Надира Али-шах. 
Более успешным было движение текинцев, 
к-рые в 1747 во главе с Кеймир Кером, после 
ряда неудач, нанесли поражение иранцам 
и заняли под свои кочевья Ахал-Текинский 
оазис.

После десятилетнего правления в Хиве 
султана Каина (1746—56) в ханстве начались 
длительные междоусобицы. Йомудам уда
лось укрепиться в Ургенче. В начале 1770 
йомудам сдалась и столица ханства—Хива.

Одновременно на юге шла упорная борьба 
бухарского эмирата с племенами туркмен 
из-за обладания районом Мерва. В 1785 
бухарским войскам удалось занять Мерв. 
Восстановленный при Тимуридах, город снова 
подвергся страшному разгрому. Ирригацион
ная система была разрушена. В начале 19 в. 
текинцы вытеснили бухарцев из Мервского 
оазиса. Одновременно племя сарыков укре
пилось в верховьях Мургаба в Пендинском 
оазисе, салыры—в Серахском оазисе, йомуды 
рассеялись по вост, побережью Каспийского 
м., на Мангышлаке и в Хиве. И в этот период 
политически туркменские племена объедине
ны не были. Лишь время от времени они объ
единялись под властью своих ханов, напоми
навших, впрочем, не столько восточных монар
хов, сколько военных предводителей—сарда
ров. Основной внешнеполитич. задачей турк
менских племён в начале 19в. оставалась борь
ба с агрессией Хивинского ханства. Борьбу 
туркмен с притязаниями хивинских ханов 
облегчало то обстоятельство, что в вопросе 
о господстве над туркменами интересы Хивы 
столкнулись с интересами Бухары и Ирана 
Это позволило туркменам, особенно их хану 
Коушуту, использовать соперничество сосед
них держав для сохранения своей незави
симости.

Господство Хивинского ханства сохрани
лось лишь над туркменами сев. части Т., 
племенами йомудов и чаудоров, но и оно 
обеспечивалось не столько силой оружия, 
сколько путём привлечения на службу вер
хушки туркменских родов. Протекторат Хивы 
распространялся на северцые и сев.-вост, 
районы современной Т., южные районы нахо
дились в сфере влияния Ирана. Однако 
крепкого политич. господства иранской мо
нархии над туркменскими ’ племенами не 
сложилось. Иранское пр-во было особенно 
озабочено частыми наб.егами (т. н. алама- 
нами) туркмен на сев. районы иранского 
Хорасана и Астрабадской провинции и отве
чало на эти набеги карательными экспеди
циями, не приводившими, однако, ни к каким 
прочным результатам. Гоклены и часть 
йомудов, кочевавших в южных районах, 
к-рых иранское пр-во рассматривало как своих 
подданных, фактически жили своей незави
симой жизнью. В борьбу туркмен и Ирана 
активно, в своих интересах, вмешивалось 

Хивинское ханство. В 1834 гоклены совер 
шили набег на Гюрген, за что им грозило 
разорение со стороны многочисленного иран
ского войска. Хан Хивы Алла-Кул разре
шил гокленам переселиться в район Кызыл- 
Арвата и в пределы Хорезма. В 1837 гокле
нам были отведены земли вблизи Куня- 
Ургенча. В том же году туркмены (йомуды) во 
главе с Кыят-ханом захватили п-ов Челекен, 
игравший важную роль в сообщениях в юго
вост. части Каспийского м. Но иранскому на
местнику удалось ликвидировать ’ Движение 
Кыят-хана. Йомуды были частично уничтоже
ны, частично уведены в плен. На племена те
кинцев, йомудрв, гокленов, салыров и сары
ков опирался наместник Хорасана Мухаммед 
Хасан-хан, поднявший восстание против* 
иранского правительства в конце 40-х гг. 19 в. 
С большим трудом восстание было подавлено. 
Борьба продолжалась и в последующие годы, 
и иранские войска неоднократно терпели 
поражения от воинственных туркмен. Круп
ную победу текинцы в союзе с гокленами 
одержали в 1858. В 1861 текинцы в союзе 
с сарыками вторично разбили иранцев.

Часть туркмен, по преимуществу племени 
эрсари, жила в Чарджуйском и Керкин- 
ском бекствах Бухарского эмирата. Пересе
лившаяся сюда с Мангышлака ещё в 17 в. 
(по местным преданиям) и До начала 19 в. сохра
нявшая фактич. независимость от Буха
ры, эта часть туркмен, была вынуждена встать 
под протекторат Бухары и уплачивать эмиру 
дань. Бухарское пр-во было заинтересовано 
в подчинении туркмен; это открывало воз
можность использовать туркменские племе
на как вооружённую силу. Мощным средст
вом Для подчинения туркмен в клерикальной 
Бухаре явилась религиозная пропаганда. 
Туркмены охотно привлекались в бухарские 
медресе и в Дальнейшем служили проводни
ками политич. влияния Бухары среди своих 
соплеменников и в Других районах Средней 
Азии.

Но большая часть туркменских племён 
к середине 19 в. сохранила независимость 
и управлялась своими беками и ханами. Об
ширная территория от Каспийского побере
жья до Аму-дарьи и от Кара-кумов До пред
горий Копет-дага фактически не признавала 
протектората ни средне-азиатских ханств, 
ни Ирана.

Социальный строй туркменских племён в 
нач. 19 в. был неоднороден. В основном раз
личия зависели от хозяйственных условий жи
зни туркменских племён. Значит, часть тур
кмен к сер. 19 в. жила уже в условиях осед
лой земледельческой культуры. Но природ
ные условия допускали не всюду развитие 
оседлого земледелия. По климатическим и 
почвенным условиям земледелие было воз
можно лишь в предгорьях Копет-дага в бас
сейнах мелких степных рек по западной 
иранской границе и в оазисах крупных рек— 
Теджена, Мургаба и Аму-Дарьи. На осталь
ной обширной, но засушливой территории 
было возможно лишь кочевое скотоводство. 
Огромные пространства пустынь и солонча
ков были вообще непригодны для хоз. освое
ния. Земледелие там, где оно и существовало, 
было возможно лишь при , искусственном 
орошении (за исключением немногих горных 
районов). Искусственное орошение требовало
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применения большого коллективного труда 
для постройки оросительной системы и для 
её охраны. Этим следует объяснить, что при 
крайне низкой степени развития произво
дительных сил организация общества в форме 
родовой общины сохранилась не только в 
кочевых районах, но и в районах оседлого 
земледелия. Однако эта родовая община не 
только не исключала глубокого классового 
Деления, но и способствовала сохранению 
наиболее архаических и жёстких форм экс- 
плоатацни трудящихся родовой знатью. В 
кочевых районах господствующее положение 
этой знати обусловливалось тем, что право 
распоряжения общинными пастбищами и 
распределения кочевий находилось в её 
руках. Более сложные формы зависимости 
создавались в оседлых земледельческих райо
нах. Решающим здесь был вопрос о воде. 
Каждая родовая община расселялась около 
яба, основного канала, откуда шли ответ
вления на засеянные поля. Канал и орошае
мая им земля считались собственностью рода* 
Такая земельно-водная община называлась 
санашик. Право на потребление воды получал 
каждый женатый член общины. Большое зна
чение имели количество водных наделов 
(т. н. су) и местоположение орошаемых участ
ков. Тот, кто имел участки в верховьях яба, 
получал воду в первую очередь. Родовая 
знать имела всегда участки именно в вер
ховьях оросительных каналов. Кроме того, 
представители знати получали дополнитель
но от 6 до 20 су как родоначальники. Спо
собствовало концентрации су в её руках 
и то обстоятельство, что участки получали 
только женатые члены общины. Между тем 
женитьба была сопряжена с уплатой боль
шого калыма, к-рый легко уплачивал богач, 
но Для бедняка плата за женщину была не
посильна. Беднейшее дехканство поэтому 
часто не имело возможности завести семью, 
лишалось надела и боды и было вынуждено 
арендовать или покупать наделы У родовой 
знати. Аренда строилась на условиях исполь
щины. Хозяин участка предоставлял землю, 
веду, иногда и семена. Арендатор этот участок 
обрабатывал своим примитивным инвентарём. 
Урожай делился пополам. Эти формы эксплоа- 
тации закреплялись и освящались таким 
«внеэкономическим» фактором, как обычное 
родовое право туркмен, к-рое обеспечивало 
концентрацию земли и воды в руках родовой 
верхушки и эксплоатацию родовой знатью 
своих обедневших сородичей, обладавших 
примитивными средствами производства. От
ношения эксплоатации развились в своеоб
разных формах отработочной докапиталистич. 
рейты. Владение истоками оросительного ка
нала открывало Для родовой знати возмож
ность и более глубокого закабаления трудя
щихся масс. Тот, кто владел истоками канала, 
имел возможность закрыть доступ воды на 
участки, лежавшие в его низовьях. Но Для 
этого нужно было, чтобы родовая знать в из
вестной мере обособилась от общины. Эконо
мической основой такого обособления явля
лось сосредоточие в частной собственности ро
довой знати общинных земель, водных ресур
сов и крупных богатств, а также служба её 
представителей у средне-азиатских ханов. Так 
это происходило в районах, находившихся 
под протекторатом Хивинского ханства и Бу

харского эмирата, где туркменские беки ис
пользовались в качестве военачальников во
оружённых сил ханства. Хивинское пр-во с 
своей стороны также стремилось использовать 
распределение воды в целях обеспечения вер
ности туркменской знати и оставляло нередко 
за собой истоки оросительной системы. В 
этом случае посевы туркмен непосредственно 
зависели от распределения воды узбекскими 
властями.

Т. в составе Российской империи. Эконо
мические связи между Русью и народно
стями, населявшими современную Т., могут 
быть отмечены ещё в период хазарского ка
ганата. Особо крупную роль в развитии, 
торговых связей между Востоком и Русью 
играло восточное побережье Каспийского м. 
Отсюда шли торговые пути в Иран, централь
ные области Средней Азии и в Индию. Суще
ствовал и караванный п’щгь из Ургенча через- 
землю гузов к Эмбеи Далее к Яику (р. Урал). 
Этим путём в 922 проехал в землю булгар 
Ибн-Фадлан. В период Золотой Орды круп
ную посреДнич. роль в торговле с Востоком 
играл город Хаджитархан, находившийся 
на месте современной Астрахани. В 50-х гг. 
16 в. Каспийским м. через Мангышлак про
ехал англ, купец Дженкинсон в Хиву и Буха
ру. В 17 в. русское пр-во использовало ста
ринные караванные пути через земли туркмен 
для дипломатия, сношений с Бухарой, Хи
вой и Балхом. Од<то из таких посольств во 
главе с Иваном Хохловым было отправлено 
в 1620, Другое—в 1669 во главе с Борисом 
Пазухиным, к-рый дал и описание караван
ной дороги от Караганской пристани до. 
Бухары. Политические и торговые связи с. 
Россией создавали среди туркменского наро
да стремление сблизиться с империей, в к-рой 
многие видели опору в борьбе с средне-азиат
скими ханствами и Ираном. В подготовке 
похода Бековича-Черкасского в Хиву при 
Петре I активное участие принимал старшина 
прикаспийских туркмен Хаджа Нефес. В 
1716 князем Бековичем-Черкасским • были 
основаны три укрепления: Петровское, Але
ксандровское и Красноводское. Но экспеди
ция Бековича через туркменские земли в 
Хиву закончилась гибелью экспедиционного 
корпуса. Основанные на Каспийском побе
режья укрепления были покинуты и разру
шены. В начале 19 в. св. 8.000 кибиток чаудо- 
ров, бежавших из Хивинского ханства на 
Мангышлак, добивались принятия их в под
данство России. О эащите у России в борьбе 
против Ирана просил и хан йомудских родов 
Султан-хан. С ним был в 1819 заключён до
говор о поддерживании Дружеских и торго
вых отношений. Хан Ата-Мурад настаивал 
на создании у Красноводского залива города 
для торговли и как опоры в борьбе туркмен 
с Хивой. В первой половине 19 века^было 
принято в подданство России около 15 тыс. 
кибиток туркмен, кочевавших по преимуще
ству на Мангышлакском п-ове. Одновременно 
с принятием подданства отдельными турк
менскими племенами русские строили укре
пления на вост, берегу Каспийского м. 
В 1834 было восстановлено укрепление Але
ксандровское, в 1840 оно было перенесено на 
п-ов Мангышлак (ныне форт им. Шевченко). 
В 1869 был основан КрасновоДск. Часть 
Т., входившая в состав Бухарского эмирата,
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была присоединена к России & 1868, после 
заключения мирного договора с Бухарой, 
превратившего эмират в вассальное от России 
владение. В 1873 та же участь постигла Хи
винское ханство. Туркмены, жившие в его 
пределах, должны были признать протекто
рат империи. Вопрос о необходимости присо
единения к империи туркменских земель 
обсуждался в правительственных кругах ещё 
в 40-х гг. 19 в. Но тогда он не получил разре
шения. Он снова был поставлен представи
телями торговых кругов в 60-х гг. Выгода 
в торговом отношении присоединения закас
пийских земель была очевидна. Караванный 
путь от Оренбурга (ныне Чкалов) до Бухары 
и Хивы составлял 1Л0Э и 1.400 км, а от 
Красноводска—750 и 640 км. Захват наиболее 
коротких караванных путей обещал удеше
вление русских товаров в Средней Азии, где 
серьёзную конкуренцию представляли англ, 
товары, доставляемые через Афганистан. 
Главное же, открылся бы наикратчайший 
выход на русские рынки для средне-азиатско
го хлопка, к-рого, как предполагали, можно 
было вывезти от 2 млн. пуд. (ок. 33 тыс. ж) до 
2,5 млн. пудов (ок. 41 тыс. т). Однако русское 
пр-во проявляло крайнюю осторожность в во
просе о военном захвате прикаспийских земель. 
Когда в 1865 поступили просьбы от туркмен
ских вождей Кадыра и Ата-Мурада о приня
тии их в российское подданство, просьбы 
были отклонены, «чтобы избежать неприяз
ненных отношений» с Ираном. С 1869 особое 
беспокойство в отношении дальнейшего про
движения России в Среднюю Азию с.тало 
проявлять англ, правительство. В 1869 было 
заключено с Англией соглашение о т. н. 
нейтральной зоне, к-рой должен был служить 
Афганистан. Но это соглашение на деле 
свелось к крайнему усилению влияния Англии 
в Афганистане и не устранило неприязненных 
отношений между двумя империями. Не раз
рядило этой напряжённости и согласие России 
на присоединение к Афганистану Балха. 
В продвижении России в глубь Средней 
Азии Англия усматривала угрозу своим 
индийским владениям. Торговые интересы 
России, а гл. обр. стратегии, задачи заста
вляли русское пр-во продвигаться в Т. В 
1877 был занят Кызыл-Арват. В 1879 была 
организована первая Ахал-текинская экспе
диция. В 1880—81 вторая экспедиция во 
главе со Скобелевым завершилась занятием 
в январе 1881 Геок-Тепе; тогда же был занят 
аул Ашхабад. Текинцы и часть салыров и 
сарыков подчинились России. В 1884 турк
мены, населявшие Мервский оазис, приняли 
русское подданство. Занятие русскими Мерва, 
к-рый правящими кругами Англии рассмат
ривался как ключ к Индии, усилило актив
ность Англии в Афганистане. Афганцы во 
главе с англ, офицерами заняли Пендинский 
оазис. В виду отказа очистить левый берег 
Кушки русские войска в марте 1885 атако
вали отряд афганцев и разбили его наголову. 
Кушка была занята. Дипломатии, борьба 
между Англией и Россией закончилась догово
ром 1887, к-рым была установлена граница 
между Афганистаном и Закаспйиской обла
стью, совпадающая с современной гос. гра
ницей СССР на этом участке.

В первые годы после завоевания Т. была 
включена в состав Закавказского военного ок

руга, а в 1891—в состав Туркестанского воен
ного округа. В 1898 в составе Туркестанского 
генерал-губернаторства была образована Зака
спийская область из 5 уездов: Мангышлакско- 
го, Красноводского, Ашхабадского, Теджен- 
ского и Мервского, где проживало большинст
во туркмен, часть туркмен проживала также 
в пределах Хивинского и Бухарского ханств. 
В Туркменистане царское правительство 
опиралось на местную родовую знать, как 
и в других районах Средней Азии. Значитель
ная часть ханов, мирабов и арык-аксакалов, 
ведавших распределением воды, была вклю
чена в систему военно-административного 
аппарата. Сила их влияния определялась 
теперь не только их положением как родовой 
знати, но и всей силой административного 
аппарата. Они могли теперь опираться не 
только на нормы адата и свою экономии, мощь, 
но и на силу новой власти. Это обстоятель
ство сыграло большую роль в процессе 
углубления классовых отношений в турк
менской родовой общине. Царское пр-во не 
вмешивалось в сложившийся у туркмен поря
док водо- и землепользования. Разрешение 
этих споров было оставлено в местном суде, 
построенном на нормах адата. Таким обра
зом родовые пережитки господствовали в 
решающей области х-ва туркмен, по суще
ству трудящееся дехканство отдавалось на 
произвол родовой знати. Поддерживая патри
архально-родовые порядки в основной от
расли х-ва туркмен, царское пр-во тем самым 
сохраняло и наиболее архаич. формы патри
архально-феодальной эскплоатации дехкан- 
ства. Оно ничего не сделало для расши
рения и улучшения оросительной сети. Прав
да, на Мургабе был построен новый канал 
протяжением 26 км, позволивший оросить 
15 тыс. га земли. Впоследствии путём построй
ки новых плотин орошаемая площадь была 
увеличена до 28 тыс. га. Но это крупное ири- 
гационное сооружение орошало земли, при
надлежавшие удельному ведомству; оно не 
улучшило, а скорее ухудшило снабжение во
дой дехканских х-в, поглотив значительную 
часть водных ресурсов Мургаба. Царское 
пр-во, в целях сохранения патриархально
родовых форм быта в области хоз. жизни, 
старалось помешать концентрации земли в 
руках родовой знати. Но это не остановило 
экономии, развития и на деле повело к суб
аренде земель у русских колонистов.

Соприкосновение с более передовой рус
ской экономикой и русской культурой, вопре
ки колониальной политике царского пр-ва, 
способствовало развитию новых прогрессив
ных явлений в области хозяйства и обще
ственных отношений Т. В 1880 была начата 
постройка Закаспийской железной дороги. 
К осени 1881 ж.-д. полотно было доведено 
до Кызыл-Арвата. В 1885 дорога была про
ложена до Ашхабада, летом 1885—до Мерва, 
а в конце того же года—до Чарджуя. В мае 
1888 первый поезд пришёл в Самарканд, а в 
1898 Мерв был соединён с Кушкой. Наконец, 
в 1899 ж.-д. сообщение было установлено 
между Самаркандом, Андижаном и Ташкен
том. Вся эта совокупность ж.-д. путей соста
вила Средне-Азиатскую ж. д., связавшую цен
тральные районы Средней Азии с Россией. 
По мере сооружения ж. д. возрастало её 
народно-хозяйственное значение. Средне-
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Азиатская дорога имела крупное народно
хозяйственное значение непосредственно для 
Т. С проведением ж.-д. пути было связано 
развитие городов. Красноводск, Мерв, Ашха
бад, Кызыл-Арват и другие поселения своим 
развитием были обязаны проведению дороги. 
Создавались городские центры потребления 
с.-х. продуктов. При трудности доставки 
продуктов питания с Кавказа эти центры 
стимулировали развитие товарности туркмен
ского аула, многие века жившего в условиях 
замкнутого натурального х-ва. Первоначаль
но, в 80-х гг. 19 в., товарность развивалась 
по линии увеличения для продажи производ
ства хлебных продуктов. Но с 90-х годов 
начинает быстро расти производство хлопка, 
в к-ром крайне нуждались текстильные фаб
рики промышленного центра страны. В Т. 
в тот период не сложилось крупного план
тационного х-ва,—производство хлопка было 
сосредоточено в мелких дехканских х-вах. 
Ещё в 1884 русские текстильные фирмы дела
ли попытки внедрения хлопководства в 
Ашхабадском районе путём раздачи семян 
амер, хлопка местным дехканам. Однако 
лишь в 1893 дехкане широко переходят 
на обработку полей под хлопок. Большую 
роль в этом отношении сыграло значитель
ное повышение цен на хлопок в 90-х гг. 
Отчасти в том же направлении действовала 
система контрактации хлопка под денежные 
авансы и выдача семенных ссуд дехканам- 
хлопкоробам русскими фирмами. В резуль
тате производство хлопка-сырца в Закас
пийской области увеличилось с 176 тыс. 
пудов (ок. 2,9 тыс. т) в 1893 до 1.315 тыс. 
пудов (ок. 21,5 тыс. т) в 1903. Но все выгоды 
от расширения хлопководства доставались 
русским коммерсантам, к-рые на основе 
контрактационных условий получали от дех
кан хлопок по цене почти вдвое ниже рыноч
ной. Тем не менее развитие хлопка, культуры 
почти исключительно товарной, свидетель
ствовало о крупном сдвиге в развитии х-ва 
дехканства в сторону усиления его товар
ности. Обычно посредником между дехканами 
и русскими текстильными фирмами высту
пала родовая знать. Она втягивалась в тор
говые и ростовщические операции при заго
товках и скупке хлопка. Кроме того, владея 
лучшими земельными участками, она имела 
возможность непосредственно поставлять 
хлопок на рынки. Так стало развиваться 
байство—социальная группа, выросшая из 
среды родовой знати, крепко Державшаяся 
за патриархально-родовые формы быта и, 
тем не менее, тесно сросшаяся с развитием 
товарно-денежных отношений в туркменском 
ауле. Расширение хлопковых посевов, куль
туры в высшей степени трудоёмкой, осо
бенно остро ставило проблему рабочей силы 
в хозяйствах знати. Широкое применение 
дарового труда сородичей оказалось недоста
точным, поэтому в х-вах крупных баев в зна
чительных размерах начинал применяться 
и наёмный труд. Но это всё же не был капи
талистич. наём: бай не нанимал работника, 
как фермер нанимает батрака на основе воль
ного найма, а обычно предоставлял как 
«милость» работу своему разорённому соро
дичу. Размеры вознаграждения целиком за
висели от бая. Элементы капиталистич. эко
номики возникали и развивались, окутанные 

густой пеленой патриархально-родовых пе
режитков. Тем не менее, это был прогресс, 
правда, медленный и мучительный для народ
ных масс. Вместе с развитием хлопководства 
укреплялись связи между промышленными 
центрами и Т., что явилось одним из Эконо
ми ч. условий её развития. Вторым условием 
было использование земель завоёванной обла
сти как колонизационного фонда. Изъятие 
т. н. излишков родовых земель было проведено 
русской администрацией вскоре же после 
завоевания. Площадь изъятых у туркмен 
земель была особенно значительной в Теджен- 
ском и Мервском уездах. В первом из них 
она в 1908 составляла 175 тыс. десятин 
(ок. 191 тыс. га), во втором—44.300 десятин 
(ок. 48 тыс. га). Первоначально эти земли сда
вались в аренду туркменским общинам. 
Аренда оплачивалась натурой и колебалась 
от 0,1 до 0,25 части урожая. В 1891 был из
дан закон об изъятии этих т. н. кярендных 
земель как остатка родовой и аульной об
щественной земли в казённую собственность. 
Способы использования этих земель были раз
нообразны. Вплоть до Октября они нахо
дились в распоряжении царской админи
страции. Переселение (см.) в Туркмению на
чалось в первые же годы завоевания. Так, 
в Ашхабадский район первые переселен
цы (молокане из Закавказья) прибыли в 1888. 
Но широкое проникновение поселенцев пада
ет лишь на 90-е гг. и особенно на время столы
пинской реакции. В целях усиления своей 
социальной опоры в Закаспийских районах 
царское правительство стремилось насадить 
побольше кулацких элементов. В 90-х гг. 
уже существовал ряд русских поселений 
в Ашхабадском, Геок-Тепинском, Серахском, 
Кары-Калинском и Кушкинском районах. 
Правительство стимулировало переселение 
путём предоставления переселенцам ряда 
льгот: освобождение на определённый срок 
от податей, от воинской повинности, выдача 
семенных ссуд, пособий на покупку скота 
и мёртвого инвентаря, на переезд и т. п. В 
целях укрепления х-ва им отпускались с 
рассрочкой платежа улучшенные сельскохо
зяйственные орудия.

В этот период Т. поевратилась в колониза
ционный фонд империи и рынок сбыта рус
ской пром-сти. Но собственная капиталистич. 
промышленность здесь почти не развивалась. 
Богатейшие недра не разрабатывались. Нефтя
ные источники п-ова Челекен были скуплены 
Нобелем, но не для того, чтобы их разрабаты
вать, а чтобы законсервировать в целях 
сохранения монопольных цен на нефтепро
дукты. Развитие обрабатывающей пром-сти 
проявилось в создании заводов по первичной 
обработке (очистке) хлопка, но эти заводы 
были мелкие, их было немного: в 1908—12 за
водов. Кроме того, было 2 относительно 
крупных з-да (маслобойный и мыловаренный) 
в Байрам-Али, принадлежавших удельному 
ведомству. В то же время проникновение 
товаров русской пром-сти, к-рые всё более 
широким потоком шли сюда, разлагало и 
подрывало местные кустарные промыслы. 
В частности, значительно снизилось качество 
туркменских ковров вследствие применения 
плохих минеральных красок вместо раститель
ных и ускорения их производства специально 
для продажи.

Б. С. Э. т. LV. 10
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Развитие элементов капиталистич. эко
номики наталкивалось на господствующую 
патриархально-феодальную систему эксплоа
тации, глубоко коренящуюся в отсталых 
формах хозяйства и быта туркменского аула и 
искусственно поддерживаемую колониаль
ными властями. Всё же в Т. происходило 
формирование своего пролетариата. Пролета
риат появлялся на ж.-д. строительстве и 
ремонтных работах, связанных с эксплоа- 
тацией пути, на немногочисленных заводах, 
в х-ве русских кулаков и туркменских баев. 
Но это был пролетариат крайне немногочи
сленный, разбросанный на огромных про
странствах, связанный идеологией, выте
кавшей из господства патриархально-родо
вого быта. М. Вяткин.

Революционное и национально-освободи
тельное движение в Т. развивалось в тесной 
связи с общим революционным движением в 
России. Трудящиеся Средней Азии в союзе с 
русским народом самоотверженно боролись 
против царизма и буржуазно-помещичьего 
строя. В конце 1900 Бакинская и Тбилисская 
с.-д. организации, к-рыми в ту пору руково
дил И. В. Сталин, установили связь с рабо
чими Т. и посылали сюда подготовленных 
партийных работников. Кроме того, б. Зака
спийская область при царизме служила местом 
ссылки революционеров, штрафных солдат, 
студентов, учителей и др. из числа «неблаго
надёжных». С ростом рабочих организаций 
и приливом партийных руководящих работ
ников в Т. начинают зарождаться очаги по 
распространению в массе идей марксизма- 
ленинизма. В период 1901—03 были проведе
ны первые крупные экономии, стачки в Крас- 
новодске, в Кала-и-Море, Кызыл-Арвате и 
др. В этих стачках участвовали портовые 
рабочие и железнодорожники. С.-д. кружки 
в Т. возникли в 1903 в городах и рабочих 
посёлках, расположенных по линии Закас
пийской (затем переименованной в Средне- 
Азиатскую) жел. дороги: Красноводске, Ка- 
занджике, Кызыл-Арвате, Ашхабаде, Мерве 
(ныне Мары), Чарджоу, Кушке и др. Кружки 
получали из Баку печатавшуюся там боль
шевистскую нелегальную литературу: 
ленинскую «Искру», сталинскую «Брдзола», 
листовки. К концу 1904 в с.-д. организациях 
Т. насчитывалось до 500 человек. В период 
1904—07 в Т. существовало 4 подпольные 
типографии, печатавшие брошюры, листовки, 
информацию о съездах, программу РСДРП, 
с.-д. журнал «Солдат», газету «Молот». Ле
гальная либеральная газета «Асхабад» была 
широко использована c.-д., за что в 1905 под
вергалась неоднократно закрытию, много
численным штрафам и конфискациям. Много 
большевистского материала печаталось и в 
др. легальных газетах: «Средне-азиатский 
курьер», «Средняя Азия». Печатная револю
ционная пропаганда была настолько широко 
развита в Т., что реакционным газетам «За
каспийское обозрение» и «Асхабадский вест
ник» был объявлен массовый бойкот.

Забастовочное движение и революционные 
выступления рабочих, солдат ж.-д. батальо
нов и др. воинских частей, расквартирован
ных вТ., начались в связи с Русско-японской 
войной и особенно усилились после события 
9 января в Петербу >ге. В феврале 1905 в 
городах Ашхабаде, Чарджоу, Кызыл-Арвате, 

Красноводске были объявлены стачки, к-рые 
с перерывами продолжались до всеобщей 
октябрьской стачки. В этот период были 
проведены маёвки в окрестностях Ашхабада, 
крупные уличные демонстрации,’ особенно 
в дни похорон умершего в ашхабадской 
тюрьме революционера Л. Стабг овского и 
умершего в Кызыл-Арвате с.-д. Моргунова. 
Ашхабадский цирк, вмещавший 1.500 чел., 
был превращён в клуб массовых митингов 
и собраний, проводившихся под руковод
ством с.-д. В сентябре 1905 на митинге был 
избран с.-д. Э. Д. Воронец делегатом на Все
российский ж.-д. съезд. При отъезде Ворон
ца в Петербург по инициативе большевиков 
состоялись массовые демонстрации под ло
зунгом борьбы с самодержавием. В октябре, 
по телеграмме из Петербурга, посланной 
Воронцом, была проведена всеобщая стачка 
по всей линии Средне-Азиатской жел. доро
ги. Стачкой руководил, избранный в числе 
24 членов, ЦК Союза рабочих и служащих 
С редне-Азиатской железной дороги, в руках 
к-рого в октябрьские дни было сосредоточено 
руководство всей хозяйственной и политич. 
жизнью дороги. В стачке приняли большое 
участие солдаты многих гарнизонов Т. В 
ряде случаев вместо устранявшихся от долж
ности офицеров избирались солдаты.

1-й и 2-й Закаспийские ж.-д. батальоны,
2-й и 4-й Закаспийские стрелковые батальоны, 
Геок-Тепинский резервный, Кушкинский по
левой батальоны, 6 артиллерийских батарей, 
артиллерийские склады, Красноводский ре
зервный батальон, военные госпитали и др. 
организации образовали в Ашхабаде, по ини
циативе большевиков, свой военно-револю
ционный орган «Войсковую делегацию». В 
разгар революционного движения в Ашха
баде была получена (25/X) телеграмма от 
Петербургского Совета, руководимого мень
шевиками, и центрального стачечного коми
тета о прекращении забастовок в Т. 28/Х 
после уличных столкновений в Ашхабаде 
революционных воинских частей с частями, 
находившимися в распоряжении царской ад
министрации, забастовки были прек} ащены 
в результате дезорганизаторской деятельно
сти меньшевиков.

16/XI в Ашхабаде было получено известие 
о зверской расправе генерала Сахарова в 
Ташкенте с восставшими солдатами резервного 
батальона. По требованию революционных 
масс, ЦК Союза рабочих и служащих Средне- 
Азиатской железной дороги объявил стачку 
протеста по всей дороге; к стачечникам присо
единились ж.-д. батальоны, находившиеся в 
Ашхабаде, Кызыл-Арвате, К азан джике, Каах- 
ка, Мерве, Иолотани, Чаоджоу, Красновод
ске; в частях восставших гарнизонов офице
ры были устранены от командования. Были 
предъявлены требования о предании суду ви
новников зверской расправы. В крепости Ку
шка, где было до 5 тыс. войск, железнодорож
ная и телеграфная роты организовали 19/XI 
массовый митинг, на к-ром было принято 
решение об аресте коменданта крепости черно
сотенца генерала Прасолова и о назначении 
выборного коменданта. В тот же день Прасо
лов арестовал инициаторов митинга Соколо
ва, Симонова, Лазаренко и др. и предал их 
созданному им же военному суду, к-рый при
говорил арестованных к повешению. Рабо-
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чие Московского узла Московско-Казанской 
ж. д.» узнав о готовящейся расправе в Кушке, 
приняли обращение к председателю совета 
министров Витте, военному министру, ми
нистру путей сообщения и ко всем рабочим 
железных дорог России, к служащим почт 
и телеграфа, в к-[ом заявляли, что если до 
10 часов вечера 22/XI не будет получено 
Уведомления об отмене казни, то на Мос
ковско-Казанской ж. д. будет объявлена за
бастовка. К ним присоединились железно
дорожники Самары, Златоуста, Курска, Вла
дикавказа, Грозного, Воронежа и ряда дру
гих городов. Это подействовало на царское 
пр-во, и в тот же день приговор о казни был 
отменён. Так вырастал единый революцион
ный фронт русских рабочих с трудящимися 
Туркмении.

25/XI ген. Прасолов выступил с частями 
войск гарнизона крепости на подавление рево- 
люц. движения в roj одах Т. К нему присо
единились нек-рые части Морвского и др. 
гарнизонов. На ж.-д. платформах были уста
новлены пулемёты и пушки. В г. Мары на 
Прасолова было совершено рабочим Петру
ниным неудачное покушение. В Чарджоу 
Прасолов разгромил революц. организации, 
произвёл массовые аресты и направился со 
своими войсками в Ашхабад. В пути, на 
станции Каахка, его застал приказ турке
станского генерал-губернатора, предписывав
ший возвращение в Кушку. Царское пр-во 
опасалось, что столкновение ген. Прасолова 
с ашхабадскими революц. массами вызовет 
новые революционные осложнения. Тем вре
менем меньшевики, дезорганизовав рабочие 
массы Средне-Азиатской ж.- д., сорвали за
бастовку. 5/Х11 забастовка в Т. была пре
кращена.

Начавшееся в Москве Декабрьское воору
жённое восстание вызвало в Т. новый подъём 
революц. движения. 13/XII в Ашхабаде 
открылся съезд железнодорожников Средней 
Азии, проходивший под руководством боль
шевиков. Съезд подверг жестокой критике 
оппортунистач. ошибки нек-рых руководи
телей и выразил твёрдую волю к дальнейшей 
решительной борьбе с самодержавием. 17/XII 
в Ашхабаде во время отправки демобилизо
ванных солдат состоялась под руководством 
большевиков многотысячная политич. демон
страция с красными знамёнами и пением 
«Марсельезы». Вече1 ом в тот же день со
стоялся массовый митинг. Большевики, сооб
щая о происходящих в Москве баррикадных 
боях, призывали массы к восстанию. 18/XII, 
в связи с прибытием из Кушки в Ашхабад 
арестованных’ ген. Прасоловым революцио
нер ов, состоялась мощная политич. демонст
рация; рабочие и солдаты, освободив аресто
ванных, щ онесли их на руках по улицам.

На 24/XII было намечено объявить новую 
стачку на Средне-Азиатской ж. д., но цар
ское командование предупредило её, издав 
приказ по войскам о приведении их в боевой 
порядок и заняв все стратегия, пункты в 
Ашхабаде. Войска и артиллерия были рас
ставлены по улицам и вокруг города. Из 
Петербурга по личному указанию царя и 
лично проинструктированный им прибыл в 
Ашхабад Для разгр ома революц. движения 
генерал Косаговский, назначенный ца долж
ность начальника Закаспийской области.

По сообщению Косаговского, начиная от 
Красноводска на всех станциях встречали его- 
красные знамёна и разносилось пение «Мар
сельезы». В Ашхабаде, несмотря на выстав
ленные шпалеры войск, Косаговский также 
был встречен массовой рабочей демонстрацией 
и пением «Марсельезы».—25/XII в Ашхабаде 
открылась первая Закаспийская конферен
ция РСДРП, представлявшая до 500 членовг 
принявшая большевистские решения и осно
вавшая Закаспийский союз организаций 
РСДРП во главе с областным комитетом 
РСДРП.

После подавления Декабрьского московско
го вооружённого восстания царское пр-во пе
решло в наступление. С января 1906 начались 
массовые репрессии против революционных 
рабочих. Были арестованы почти все руково
дители и видные работники революционных 
организаций; много рабочих и служащих 
подвер глось увольнению. Разбитые в бою 
рабочие и крестьяне Т. отступали, оказывая 
решительное сопротивление контрреволю
ции. Революционное движение не было слом
лено. Кызыл-Арватский к-т РСДРП в феврале 
обратился к массам с листовкой, в k-j ой 
призывал не прекращать подготовки к вос
станию. «Этим восстанием,—говорилось в 
листовке,—российский пролетариат раз и 
навсегда разорвёт цепи рабства и самодержав
ного произвола». Закаспийские организации 
РСДРП установили тесную связь с больше
вистскими организациями Баку, Тбилиси, 
Петербурга, Москвы, Воронежа, Новорос
сийска и др. П| изыв большевиков о бейке те 
выборов в 1-ю Гос. думу был воспринят мас
сами. В момент подготовки к восстанию в 
Ашхабад прибыл из Ростова эсер-те| рсрист 
Виницкий; он организовал терргристич. 
группу и 18/1II устроил взрыв бомоы около 
Дома ген. Косаговского. Этот взрыв дал 
повод ген Косаговскому к новым репрес
сиям, арестам и высылке 43 революционеров 
из пределов Т. Но революционное движение 
продолжало нарастать. На июнь готовилась 
забастовка с переходом к вооружённому вос
станию рабочих Средне-Азиатской ж. д. и 
революционных солдат гарнизонов Ашхабада, 
Кушки, Мерва, Красноводска, Чарджоу. 
Однако меньшевистско-эсеровская дезорга
низаторская работа помешала дружному вы
ступлению революционных масс,—общее вос
стание было сорвано.

10/V в крупнейших в Средней Азии 
Кызыл-Арватских железнодорожных мастер
ских изолированно проходила экономичёская 
забастовка, которая длилась до 25/V. В то 
же время в Кушке стали готовиться к вос
станию железнодорожное депо, телеграфная 
рота, крепостная артиллерия, 1-я рота За
каспийского ж.-д. батальона. 5/VI в Ашхаба
де забастовала 3-я ж.-д. рота и выработала 
35 политич. и экономич. требований. 7/VI 
были опубликованы газетой «Асхабад» до
полнительные требования железнодорожни
ков. 13/VI солдаты 2-го Закаспийского стрел
кового батальона потребовали от командо
вания отмены неправильно вынесенного воен
но-полевым судом приговора 3 солдатам. 
Получив отказ, солдаты батальона воору
жились, отстранили офицеров от командных 
должностей и присоединились к 3-й ж.-д. 
роте, поддерживая её требования. До 6 тыс.

10*
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солдат 1-го ж.-д. батальона, 3-го и 4-го стрел
ковых батальонов, Кушкинская полевая 
рота, артиллерийский дивизион, Геок-Тепин- 
ский резервный батальон также присоеди
нились к ним. Восстание, возглавленное 
большевиками, длилось неделю. Руководство 
осуществлял военный щтаб, избранный из 
5 солдат. Восстание окончилось частичной 
победой: были освобождены военно-политич. 
арестованные, солдатам гарантирована без
наказанность за восстание, было предоста
влено право на свободное посещение собра
ний, выписку газет и литературы по своему 
усмотрению, обещано вежливое обращение 
офицеров и удовлетворён ряд экономил, тре
бований. Под влиянием успеха июньского 
восстания Ашхабадского гарнизона в скором 
времени вспыхнуло в Средней Азии несколько 
новых восстаний: 2/VII в Ташкенте, где было 
36 чел. убито и ранено и 85 чел. предано су
ду, 12/VII в Чарджоу, 14/VII в Андижане, 
где было предано суду 52 солдата, 16/VII 
в Красноводске, где было предано суду 77 
солдат. 3/VII железнодорожники крупных 
станций Т. предъявили ультиматум адми
нистрации о восстановлении в правах всех 
пострадавших за забастовки и получили 
удовлетворение. 8/VII ашхабадский проле
тариат попытался провести политич. демон
страцию при проезде, осуждённых на каторгу 
за восстание, ташкентских солдат, но против 
демонстрации были выставлены два стрелко
вых батальона, пулемётная рота, казачий 
полк и артиллерия. 17/VII рабочие Кызыл- 
Арватских ж.-д. мастерских предъявили уль
тиматум против назначения начальником 
реакционера ген. Бойчевского и добились 
удовлетворения. В связи с разгоном 1-й 
Государственной думы (8/VII 1906) в Т. под
нялась новая волна революционного движе
ния. Усилилась большевистская агитация. 
Листовки выходили одна за другой. Полиция 
усилила репрессии. 17/VII в Ашхабаде была 
раскрыта хорошо оборудованная подпольная 
с.-д. типография и проведены массовые аресты. 
В конце июля в Ташкенте состоялся объеди
нённый съезд делегатов от рабочих и служа
щих Средне-Азиатской и Оренбургской же
лезных дорог, наметивший единство револю
ционных действий. В основу решений были 
положены требования РСДРП. В начале 
августа в Ашхабаде состоялся съезд желез
нодорожников Средне-Азиатской ж. д., на 
к-ром был избран новый ЦК Союза, наметив
ший план подготовки массового выступле
ния. Начальник дороги ген, Малыхин доно
сил в Петербург: «Вся линия Средне-Азиат
ской ж. д. представляет революционную ар
терию, сфера которой определяется грани
цами всего Туркестанского края». Турке
станский ген.-губернатор Гродеков сообщал: 
«Положение в Закаспийской области обостри
лось до крайности, местными революцион
ными комитетами получен план вооружён
ного восстания, которое должно начаться 
с Средне-Азиатской ж. д.».

9/VIII 1906 в Ашхабаде началось следствие 
До делу об июньском восстании Ашхабадско
го гарнизона. Было предано суду до 800 чел. 
В день суда, 7/IX, в городах Т. была прове
дена однодневная забастовка протеста, при
остановившая всю хоз. жизнь. На суде про
курор ген. Ринкевич требовал суровых при

говоров революц. солдатам. 18/IX во время 
обвинительной речи Ринкевич был застрелен 
эсером Морозовым. 20/IX полицией была 
разгромлена чарджоуская подпольная типо
графия. Вскоре была раскрыта кызыл-арват- 
ская подпольная типография. 22/IX были 
высланы из Ашхабада 22 революц. деятеля. 
Количество политич. арестованных достигло 
57 чел. 22—24/X в Ашхабаде состоялся под 
руководством большевиков расширенный пле
нум ЦК Союза железнодорожников Средне- 
Азиатской ж. д., наметивший тактику во 
время выборов депутата во 2-ю Гос. думу. 
28/11 1907 депутатом от Закаспийской области 
во 2-ю Гос. думу был избран рабочий-боль
шевик И. Е. Миронов. Его отъезд в Петер
бург 3/1II был ознаменован в Ашхабаде мощ
ной политич. демонстрацией. От имени войск 
гарнизонов Т. был вручён Миронову наказ, 
требовавший защиты политич. прав солдат.

В марте 1907, в связи с забастовкой моря
ков Каспийского флота, красноводскими 
большевиками была организована забастовка, 
в к-рой приняло участие несколько тысяч 
портовых рабочих. В это время Ашхабад
ская, Кызыл-Арватская, Красноводская и 
Мервская организации РСДРП установили 
систематич. переписку с ЦК РСДРП и много
численными организациями РСДРП промыш
ленных центров России. 1/V было отмечено 
политич. митингами во всех городах Т. На 
ашхабадском вокзале было поднято красное 
знамя с надписью «Да здравствует социализм».

После третъеиюньского переворота (см.), в 
Ашхабаде, под влиянием обращений политич. 
партий, призывавших к уничтожению мо
нархии, ЦК Союза Средне-Азиатской ж. д. 
начал подготовку средне-азиатского восста
ния. Меньшевики и эсеры дезорганизовали 
революционное движение масс и помогли 
полиции разгромить революционные орга
низации. Полицией были произведены массо
вые аресты, революционеры подверглись вы
сылке из пределов Т. Из одного лишь Кызы л - 
Арвата было выслано 75 человек. В октя
бре был устроен побег 19 наиболее важных 
политич. заключённых из ашхабадской тюрь
мы путём подкопа под стену. Большевистские 
силы были подорваны, начался рост эсе
ровского засилья. Эсеры развили массовый 
террор и экспроприацию. Действия эсеров 
вызывали репрессии против революцион
ных рабочих. Полиция разгромила ор
ганизацию РСДРП. В 1908 уцелевшие от 
арестов большевики ушли в подполье и в 
условиях реакции продолжали революц. ра
боту в массах. В начале 1909 в Ашхабаде 
была создана подпольная «Военно-револю
ционная организация», насчитывавшая не
сколько сот членов. За городом ею проводи
лись нелегальные солдатские сходки. Такая 
же «Военно-революционная организация» об
разовалась в Кушке. В апреле 1909 обе эти 
организации были разгромлены полицией, 
до 200 чел. было арестовано.

Под влиянием революц. событий в вост, 
части Т. крестьяне-туркмены отказывались 
платить налоги и имели вооружённые стычки 
с полицейскими отрядами. В туркменских 
аулах развивалось стремление крестьянских 
масс сбросить с себя колониальный гнёт 
и освободиться от царившего произвола и 
насилий в ханствах Хивинском и Бухарском.
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Эти стремления с большой силой проявились 
в Средне-Азиатском восстании 1916, захватив
шем и Т. Движущей силой восстания явилась 
беднота, особенно страдавшая от колони
ального гнёта, разоряемая также и собствен
ными баями. Восстание явилось по своей 
основе борьбой крестьянской бедноты за 
землю. Эта борьба обострилась вследствие 
многочисленных реквизиций и новых нало
гов, проводимых под видом «пожертвований» 
в годы первой мировой войны. Последним 
толчком к восстанию в Т. послужил царский 
указ 25/VI 1916 о «реквизиции», т. е. моби
лизации местного населения на тыловые ра
боты в действующей армии. Мобилизации 
подлежал каждый пятый мужчина из трудо
способного населения, по жребию, но фак
тически вся тяжесть мобилизации пала на 
аульную бедноту. Байство благодаря своим 
связям с уездной администрацией имело 
возможность откупиться от мобилизации.

Явившись по своей основе народной борь
бой аульной бедноты, восстание 1916, вслед
ствие господства патриархально-родового бы
та, подпало под руководство байской родовой 
верхушки. Туркменский народ был оторван 
от русского пролетариата, собственная про
летарская прослойка была ничтожна. Круги 
либеральной местной интеллигенции (турк
менские джадиды) были далеки от народа 
и легко шли на соглашение с родовой байской 
верхушкой. Став во главе руководства дви
жением, родовая байская верхушка свела его 
широкие освободительные цели к борьбе 
родовых группировок и придала движению 
народных масс исламистскую идеологию. Так 
развивалось движение в Тедженском и Мерв- 
ском районах, возглавленное Азис-ханом, 
организовавшим ряд нападений на русские 
поселения и гарнизоны. Эта особенность 
ярко проявилась в борьбе туркмен-йомудов, 
возглавленной Джунаид-ханом,к-рый исполь
зовал возмущение масс для борьбы за захват 
власти в Хиве. На короткий срок ему удалось 
захватить столицу ханства. Помимо этого, 
восстание охватило район Атрека. Лишён
ное единого руководства движение было 
подавлено карательными экспедициями. Джу
наид-хан бежал за границу, Азис-хан про
должал играть нек-рую роль в период Фев
ральской буржуазно-демократич. революции. 
Большинство родовой знати при первых же 
успехах царских властей предало движение 
и открыто участвовало в ликвидации его 
последних очагов. Это размежевание классо
вых сил в процессе борьбы подготовило тру
дящиеся массы туркменского дехканства к 
надвигавшимся боям Великой Октябрьской 
социалистич. революции.

Февральская буржуазно-демократич. ре
волюция 1917 в Т. была осуществлена только 
5/III. Временное пр-во продолжало в Т. 
политику царского пр-ва. 7/Ш в Ашхабаде 
образовался Совет рабочих и солдатских 
депутатов. 15/III состоялось в Мерве собра
ние туркмен Мургабского оазиса, решившее 
организовать во всех аулах исполнительные 
комитеты. G 1/V был введён 8-часовой рабо
чий день. 4/V в Ашхабаде открылся 1-й област
ной съезд Советов, объявивший себя «орга
низующим центром революционно-демокра
тических масс». 10—14/V состоялся област
ной съезд туркмен, образовавший областной 

Туркменский комитет. 15/V уполномоченные 
туркменских к-тов потребовали от туркестан
ского комиссара Временного правительства 
бесплатной передачи крестьянам всех земель 
и воды. В марте 1917 в Ашхабадском гар
низоне образовалась большевистская органи
зация, ставшая организующим центром ре- 
волюц. движения в Т. В апреле образовалась 
большевистская организация в Кушке, завое
вавшая руководящее влияние среди солдат 
12-тысячного гарнизона. В мае была образо
вана большевистская организация в Байрам- 
Али, под руководством к-рой был создан 
большевистский Совет рабочих и солдатских 
депутатов, национализировавший «государе
во имение». В этот же период образовались 
большевистские ячейки в Чарджоу, Крас- 
новодске, Казанджике, Кызыл-Арвате, Мер
ве. Большевики разоблачали контрреволюц. 
политику Временного правительства и согла
шателей—меньшевиков и эсеров— и готовили 
массы к захвату власти. В сентябре, во время 
захвата власти Ташкентским Советом (см. 
Узбекская советская социалистическая рес
публика t Исторический очерк), Кушкинский 
гарнизон выслал в помощь большевикам от
ряд с артиллерией. 24/IX была объявлена 
забастовка на Средне-Азиатской ж. д. в знак 
протеста против репрессий Временного пр-ва.

Недовольство широких mlcc населения 
Туркменистана политикой Временного пра
вительства продолжало расти. 29/Х трудящие
ся массы Туркменистана потребовали немед
ленного прекращения контрреволюционного 
произвола ген. Коровниченко, присланного 
Керенским с вооружённым отрядом в Таш
кент (см.) Кушкинский гарнизон телеграфно 
сообщил железным дорогам и всем Советам 
России, что он «будет отстаивать завоевания 
революции, передачу власти Советам всеми 
силами», и выслал эшелон войск с 8 орудиями 
и 12 пулемётами в помощь Ташкентскому 
Совету для борьбы с контрреволюцией. 31/Х 
ашхабадское собрание рабочих и солдат 
телеграфировало по всем ж. д. о присоеди
нении к кушкинцам, требуя передачи власти 
Советам. 1/XI в Ташкенте власть перешла в 
руки большевистских Советов, 15—21/XI
3-й краевой съезд Советов рабочих, солдат
ских депутатов в Ташкенте избрал Совнар
ком Туркестанского края, 5/ХП была уста
новлена Советская власть в Ашхабаде. В де
кабре 1917 на 4-м областном съезде Советов 
в Ашхабаде был создан Совнарком Закас
пийской области во главе с большевиками, 
положивший, начало власти Советов в Т.

Советский период. По всем городам и аулам 
Т. в нач. 1918 власть перешла в руки Сове
тов, руководимых большевиками. Были созда
ны местные отряды Красной гвардии и рабо
чие вооружённые батальоны. Полупроле
тарские массы туркменского народа стали 
решительно отходить от своей буржуазии 
и шли на сближение с рабочим классом. 5-й 
краевой съезд Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и мусульмано-дехканских Депу
татов Туркестана, происходивший в Таш
кенте 20/IV—1/V 1918, вынес постановление 
о вхождении Туркестана в РСФСР на пра
вах авт. республики. 22/IV съезд Советов 
Туркестанского края получил телеграмму 
Ленина и Сталина о поддержке Совнаркомом 
автономии края на советских началах.
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С усилением влияния большевистских ор
ганизаций в массах обострилась предатель
ская деятельность эсеров и местных на
ционалистов, представителей «Шура исла- 
мия» и других пан исламистских и пантюр- 
кистских контрреволюц. oiганизаний, сов
местно выступавших против Советской власти. 
В Ашхабаде и Кызыл-Арвате эсеры начали 
формировать «боевые дружины» для выступле
ния против Советской власти. Организация 
этих дружин, по признанию главаря эсеров 
Фуитикова, «проходила в строгой конспира
ции». В то же время крайне осложняли обста
новку в Т. следовавшие из Ирана на сближе
ние с ген. Дутовым многочисленные казачьи 
вооружённые части, в среде к-рых возникло 
тогда контрреволюц. ядро, связавшееся с 
туркестанской подпольной военной организа
цией, возглавлявшейся братом ген. Л. Корни
лова и др. бежавшими в Туркестан белыми 
офицерами. Военная контрреволюц. органи
зация, существование и деятельность к-рой 
были известны ашхабадским эсерам, свя
залась с эмиром бухарским Джунаид-ханом 
в Хиве и с представителями иностранных 
держав в Кашгаре, Мешхеде и ряде др. горо
дов Зап. Китая, Ирана и Афганистана.

Пробравшись в большевистские Советы, 
эсеры искали предлога для учинения мятежа 
против Советской власти. Приказ краевого 
военного комиссара о взятии на учёт муж
ского населения в возрасте от 18 до 35 лет 
эсеры использовали, чтобы спровоцировать 
население на выступление против Советов, 
против комиссаров. На митинге, устроенном 
эсерами 17/VI 1918 в Ашхабаде, они призы
вали население не выполнять распоряжений 
краевого и областного Советов, не выпол
нять приказа об учёте мужского населения, 
заявляя, что взятых на учёт «оторвут1 
от семей и отправят в неизвестные края для 
братоубийства» и т. п. Этот митинг явился 
началом эсеровского мятежа в Т. В тот же 
день вечером в Ашхабаде произошло воору
жённое столкновение эсеровской дружины 
с отрядом Красной гвардии. 18/VI в Ашха
бад прибыли вооружённые рабочие отряды 
из Мерва, Красноводска, Байрам-Али и 
др., к-рым удалось прекратить эсеровский 
мятеж в Ашхабаде. Эсеры отправили во все 
города Т. и Средней Азии своих агентов для 
выступлений на рабочих собраниях и митин
гах с клеветой на большевистские Советы, на 
комиссаров, с призывом к свержению их. 
Для прекращения контрреволюц. выступле
ний эсеров ЦИК Туркестанской республики 
послал в Т. своего уполномоченного А. Фро
лова с небольшим отрядом Красной гвар
дии. 24/VI Фролов ликвидировал послед
ствия эсеровского мятежа в Ашхабаде, но 
при поездке в Кызыл-Арват 9/VII он погиб 
вместе с отрядом. Эсеры стали учинять звер
ские расправы с руководителями партийных 
и советских организаций. 21—22/VII эсе
рами был поднят контрреволюц. мятеж в 
Мерве. Эсеры расстреляли в Мерве народно
го комиссара Туркестанской республики 
П. Г. Полторацкого и 9 ашхабадских комис
саров у станции Анау и, захватив власть 
в Ашхабаде, организовали эсеро-белогвар
дейские вооружённые отряды (эшелоны) для 
соединения с войсками эмира бухарского и 
похода на Ташкент и Москву. В июле 1918 

возник Ашхабадский фронт, впоследствии 
названный Закаспийским. Чарджоуские ра
бочие и крестьяне вместе с рабочими Аму- 
дарьинской речной флотилии задержали дви
жение на Ташкент эсеровско-белогвардей
ских эшелонов, получив подкрепления из 
Ташкента, прибывшие по указанию 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Эсеро
белогвардейские банды понесли серьёзное 
поражение и были вынуждены отойти к ст. 
Каахка. В августе 1918 в Закаспии появились 
англ, оккупационные войска. После оккупа
ции Туркестана наглость интервентов дошла 
до того, что в ночь на 20/1X 1918 на 207-й 
версте от Красноводска между станциями Пе
ревал и Ах ча-Ку йма был учинён расстрел 26 ба
кинских руководящих большевиков—комис
саров, организованный англ, интервентами 
при помощи эсеров. При реакционном режиме 
интервентов и эсеро-белогвардейского пр-ва 
была восстановлена в ауле власть ханов, баев 
и родовых старшин. Интервенты выкачивали 
из страны продовольствие и хлопок. Револю
ционно настроенные рабочие и дехкане под
вергались жестоким репрессиям. В этих тя
жёлых условиях Закаспийская большевист
ская организация развернула активную под
польную работу; ею были созданы свои ячейки 
на многих ж.-д. узлах, в крупных городах 
и в войсковых частях, была установлена связь 
с Советским Туркестаном и с Бакинской орга
низацией. В мае 1919 туркестанская Красная 
армия перешла в наступление на Закаспий
ском фронте. 21/V 1919 советские войска после 
упорного боя взяли станцию Байрам-Али, 
7/VI после трудной обходной операции был 
занятТеджен, 21/VI—Душлак, 3/VII—Каах
ка, после Чего путь на Ашхабад был открыт. 
8/VII 1919 в столицу Т. вошла Красная армиям

В ноябре 1919 Ленин в письме «Товарищам 
коммунистам Туркестана» писал: «Устано
вление правильных отношений с народами 
Туркестана имеет теперь для Российской 
Социалистической Федеративной Советской 
Республики значение, без преувеличения 
можно сказать, гигантское, всемирно-исто
рическое.—Для всей Азии и для всех колоний 
мира, для тысяч миллионов людой будет 
иметь практическое значение отношение Со
ветской рабоче-крестьянской республики к 
слабым, доныне угнетавшимся народам.— 
Я очень прошу вас обратить на этот вопрос 
сугубое внимание,—приложить все усилия 
к тому, чтобы на примере, делом, установить 
товарищеские отношения к народам Турке' 
стана» (Лени н, Соч., т. XXIV, стр. 531).

Под руководством тт. Фрунзе и Куйбышева, 
при помощи рабочих батальонов Москвы, 
Иваново-Вознесенска, Казани, Ташкента и 
др. закаспийская контрреволюция к февралю 
1920 была полностью разгромлена, её остатки 
ушли в северные районы Ирана, Афганиста
на, бежали к меньшевикам на Кавказ. Тру
дящиеся туркмены, при помощи рабочих 
братских республик, в 1920 водрузили на 
своей земле победное знамя Советов. В том 
же году были образованы народные республи
ки в Хорезме и Бухаре, установившие дру
жественные отношения с РСФСР. Указания и 
советы В. И. Ленина, изложенные в его письме 
«Товарищам коммунистам Туркестана», полу
чили своё осуществление. Угнетённые народы 
Средней Азии—туркмены, узбеки, таджики,
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казахи и др. в ходе гражданской войны 
отвоевали при помощи великого русского 
народа свою свободу и независимость.

Первая мировая война, иностранная воен
ная интервенция, гражданская война тяжело 
отразились на состоянии народного хозяй
ства Т. Почти все промышленные предприя
тия были разрушены, посевная площадь по 
сравнению с 1913 сократилась более чем в 2 
раза, посевы хлопка не достигали и 10% до
военных, поголовье скота снизилось в 3 раза; 
ирригационная система также была разруше
на. Материальное положение дехкан было 
крайне тяжёлым. К концу 1924, перед нацио
нально-государственным размежеванием Ср. 
Азии, хозяйственное положение в Туркменской 
области улучшилось, хотя пром-сть и сель
ское хозяйство всё ещё не достигали уровня 
1913 Были созданы кредитные товарищества, 
машинные товарищества, впоследствии пе
реросшие в с.-х. артели по совместной об
работке земли. Несколько иными путями 
шло восстановление хозяйства в туркменских 
районах Бухарской и Хорезмской народных 
республик. Но и в этих республиках период 
перехода на мирную работу проходил в тес
ной связи с общей политикой РСФСР, а затем 
СССР; они всё теснее сближались с Советской 
страной, и осенью 1924 народы Бухарской и 
Хорезмской народных республик на очеред
ных курултаях (съездах) заявили о своём 
добровольном желании войти в СССР.

В результате национального размежевания 
(см.) Ср. Азии (осень 1924—начало 1925) бы
ла образована Туркменская советская социа
листич. республика. 20/11 1925 1-й Всетурк
менски й съезд Советов принял декларацию 
об образовании Туркменской ССР и вынес по
становление о её вхождении в СССР. 3-й съезд 
Советов Союза ССР, приветствуя 13/V 1925 
свободное волеизъявление туркменского на
рода, принял Туркменскую ССР в состав 
Союза ССР на равных правах с другими 
союзными республиками. В состав Туркмен
ской ССР вошли: Туркменская обл. (б. За
каспийская) в составе уездов Ашхабадского, 
Красноводского, ТеДженского и Мервского; 
5 районов из состава Хорезмской народной 
республики: Ташаузский, Тахтинский, Илъ- 
ялинский, Куня-Ургенчский и Порсинский. 
Из Бухарской народной республики были 
присоединены округа: Чарджоуский, Кер- 
кинский и часть Ширабадского (Келиф).

В 1925—26 в Туркменистане была прове
дена земельно-водная реформа, коренным об
разом реконструировавшая систему земле
пользования, которая была построена по 
старому феодально-родовому принципу. Рас
пределение воды было изъято из рук родо
вых старшин и мирабов и передано органам 
Советской власти. В результате ликвида
ции нетрудового владения землёй и водой 
были наделены землёй и водой 32.377 мало
земельных и безземельных дехканских хо
зяйств. Наряду с переделом земель и пере
стройкой старой системы землепользования 
были приняты меры к реконструкции и рас
ширению оросительной сети, созданию новых 
мощных ирригационных сооружений на осно
ве передовой техники. Земельно-водная ре
форма создала благоприятные условия для 
последующей борьбы за социалистич. рекон
струкцию Т. В результате социалистич. 

строительства при всемерной помощи вели
кого русского народа Т. ликвидировала 
унаследованную от дореволюционного прош
лого свою хозяйственную и культурную от
стал ость (см. разделы: Хозяйство, Культур
ное строительство и Здравоохранение). В 1944 
был сделан новый шаг вперёд в разрешении 
нац. вопроса в СССР. Законами, принятыми 
Верховным Советом СССР 1/II 1944, союзным 
республикам, в том числе и Т., предостав
лены полномочия в области внешних сноше
ний и созданы войсковые формирования со
юзных республик.

Высоко ценит туркменский народ все эти 
достижения. В годы Великой Отечественной 
войны 1941—45 туркменский народ вместе 
с русским, украинским, белорусским и др. 
народами Советского Союза мужественно бо
ролся за независимость социалистич. родины, 
за выполнение заданий командование на 
фронте. Свыше 15 тыс. славных сынов турк
менского народа награждено орденами и ме
далями и 51 присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. За годы Отечественной вой
ны пром-стьТ. пополнилась новыми предприя
тиями. Ашхабадская ж. д. и Красноводский 
морской порт приняли на себя тяжесть пере
возок военных грузов для снабжения Кав
казского фронта и снабжения пром-сти. Ра
бочие, колхозники и интеллигенция Т. все
мерно помогали Красной армии, способст
вуя великой победе над немецко-фашистски
ми захватчиками и японскими империали
стами.

10/11 1946, в день всенародных выборов 
в Верховный Совет СССР, в голосовании по 
Т. участвовало 99,83% всех зарегистриро
ванных избирателей, из них голосовало за 
кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных в Совет Союза 99,74% и в Совет нацио
нальностей—99,51%. Новым ярким свиде
тельством великой силы и жизненности совет
ского строя, торжества ленинско-сталинской 
нац. политики является успешное осущест
вление грандиозного сталинского пятилет
него плана восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР на 1946—50. Состав
ной частью и развитием этого плана являет
ся «Закон о пятилетием плане восстановления 
и развития народного х-ва Т. на 1946—50», 
принятый Верховным Советом ТССР в 
июле 1946. А. Соловьёв, Г. Карпов.

У. Культурное строительство.
До Великой Октябрьской социалистич. 

революции в культурном отношении ТССР 
находилась на одном из самых последних 
мест в России. Политика царского правитель
ства задерживала культурный рост туркмен
ского народа. Ярко отражает эту политику 
циркуляр (31/VI 1886) туркестанского гу
бернатора, изданный в связи с предполагав
шимся тогда открытием 18 школ для Турке
станского края. В циркуляре предписывается 
учить «инородцев» поменьше, подешевле и 
только на русском языке. По переписи 1897, 
грамотных туркмен было лишь 0,7 %, причём 
грамотными преимущественно были лишь 
баи, чиновники и духовные лица. Грамотных 
среди женщин почти совсем не было. В 1912 
по Туркестанскому краю охват школьной 
сетью детей не достигал по ряду областей 
и одного процента. По переписи 1912, на тер-
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ритории нынешней Туркменской ССР было 
лишь 9 русско-туземных школ с 439 учащи
мися, тогда как русских школ было 48 с 
2.771 учащимся.

После победы Великой Октябрьской социа- 
листич. революции ТССР приступила к куль
турному строительству позднее других частей 
Советского Союза, т. к. басмачи и интервенты 
нек-рое время хозяйничали в республике. 
Но как только укрепилась Советская власть, 
немедленно началось интенсивное культур
ное строительство, широкая борьба за ликви
дацию культурной отсталости народных масс. 
Особенно велики достижения ТССР за годы 
сталинских пятилеток. В этой борьбе большую 
помощь трудящимся ТССР оказывает русский 
народ. В 1926 грамотность населения в ТССР 
составляла лишь 12,5%, к 1939 грамотность 
Населения в ТССР поднялась до 67,2 %. Среди 
мужчин грамотность с 1926 по 1939 поднялась 
с 16,5% до 73,3%, а среди женщин—с 7,7% 
до 60,6%. Важнейшим условием успешной 
ликвидации неграмотности явилось широкое 
школьное строительство, обеспечившее вовле
чение всех детей школьного возраста в школу. 
В 1914—15 на территории современной ТССР 
было всего 58 школ всех типов и в них 272 
учителя и 6.783 учащ., а в 1929—30 было уже 
643 школы, в к-рых преподавали 1.672 учи
теля и обучалось 48,7 тыс. чел. Ещё более 
быстрыми темпами осуществлялось школьное 
строительство в период сталинских пятилеток, 
когда было введено всеобщее обязательное 
обучение. В 1939—40 действовала уже 1.291 
школа, в к-рых было 8,2 тыс. учителей и 
223 тыс. учащихся. За эти годы было не только 
реализовано всеобщее начальное обучение, 
но и достигнуты огромные успехи в развитии 
среднего образования. Ещё в 1928—29 всего 
учащихся в 5—10 классах было 5,1 тыс., 
причём все средние школы были сосредото
чены в городах. В 1939—40 в 5—10 классах 
было 57,2 тыс. учащихся, в том числе в городе 
23,4" тыс. и на селе 33,8 тыс. школьников. 
Весьма большие достижения осуществлены и 
в борьбе за полный охват школой девочек, 
за преодоление связанных с этим бытовых 
предрассудков. Процент девочек в школах 
за период 1928—39 увеличился с 29,8 до 
43,8, причём в сельских школах этот процент 
вовлечения девочек в школьную учёбу осу
ществлялся особенно интенсивно. В 1928— 
1929 девочки составляли только 10% всех 
учащихся, а в 1938—39 уже 42,9%.

В связи с большой потребностью в спе
циалистах средней квалификации в ТССР 
была создана также сеть средних профессио
нально-технических, сельскохозяйственных, 
медицинских, педагогических и др. учебных 
заведений. До революции здесь не было спе
циальных средних учебных заведений для 
подготовки кадров, а в 1939/40 насчитывалось 
уже 40 учебных заведений, к-рые следующим 
образом распределены по отдельным отраслям 
хозяйства и культуры: по пром-сти и строи
тельству—3, по транспорту и связи—3, по 
с. х-ву—5, по экономии, специальностям— 
3, просвещению—9, по искусству—5, по здра
воохранению—12. В 1945/46 было 39 средних 
профессиональных учебных заведений (тех
никумов, училищ и др.) и в них 2,6 тыс. 
учащихся.—Высшие учебные заведения в 
ТССР также были созданы лишь при Совет

ской власти. До революции не было ни одного 
вуза, а в 1946 было 7 вузов (в них2,5 тыс. сту
дентов), в т. ч. институты: сельскохозяйст
венный, медицинский, педагогический и др.

В ТССР за годы Советской власти развер
нулась интенсивная научная работа. В 1946 
в республике было 40 научных институтов.

Рис. 3. Республиканский художественный 
музей (здание бывшей мечети) в Ашхабаде.

С 1940 организован в Ашхабаде Туркмен
ский филиал Академии наук СССР, в состав 
к-рого в 1946 входили следующие научно- 
исследовательские учреждения: ин-т исто
рии, языка и литературы, музей истории ре
волюции, геологический ин-т, ботанико- рас
тениеводческий ин-т, зоолого-зоотехниче
ский ин-т, туркменский гос. музей краеве
дения и промышленная комиссия. У туркмен
ского народа выросли и окрепли собственные 
научные кадры, активно участвующие в. 
общесоюзной научной работе и в развитии 
производительных сил и культуры своей 
страны.

В 1945 в республике насчитывалось около- 
600 клубных учреждений всех типов (в т. ч. 
435 кибиток-читален), 572 массовые библио
теки с книжным фондом св. 2.100 тыс. книг.

Большого развития достигла в ТССР пе
чать. В 1913 в Т. выходило 2 газеты и 1 жур
нал, издано было лишь 4 книги. В 1938 в 
республике было издано 262 книги тиражом 
ок. 3 млн. Только на туркменском языке 
в 1938 выходило 38 газет с разовым тиражом 
в 614 тыс. экземпляров, всего же газет выхо
дило 58, из них 22 низовых. В 1944 в республи-
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ке издавалось 63 газеты, в том числе на турк
менском языке 43.—В ТССР в 1945 было 
14 стационарных театров.

Расходы на просвещение в ТССР соста
вляют весьма большую долю гос. бюджета 
и непрерывно возрастали из года в год. Так, 
по республиканскому и местному бюджету 
расходы на просвещение составляли в 1928— 
1929 7,5 млн. рублей, а в 1933—49,9 млн. 
рублей в 1937—169,8 млн. рублей, в 1938— 
182,8 млн. рублей. В среднем на одного 
жителя расходовалось по республиканскому 
и местному бюджетам в 1928/29—8 руб., 
в 1938—146 руб. Даже в условиях Великой 
Отечественной войны увеличивались ассиг
нования из гос. бюджета на социально
культурные мероприятия и в бюджете 1944 
они составляли 64,4% всей расходной 
части бюджета и в 2,9 раза превышали рас
ходы по бюджету 1941. В 1946 на народное 
образование по бюджету ТССР ассигновано 
218.928 тыс. рублей (на 19,2% больше, чем 
в 1945).

Законом о пятилетием плане восстановле
ния и развития народного хозяйства Турк
менской ССР на 1946—50 обеспечивается 
дальнейший подъём культурного строитель
ства. В республике в 1946—50 будет подго
товлено 15,4 тысячи рабочих. Всеобщее обя
зательное обучение вводится для детей с 7-лет- 
него возраста. Количество начальных, 7-лет
них и средних школ к 1950 возрастёт до 1.075 
(в т. ч. в городах—до 130 и в аульных мест
ностях—до 945) и в них будет 195 тыс. уча
щихся (в городе—52,9 тыс. чел. и в аульных 
местностях—142,1 тыс. чел.). Кроме того, 
в специальной сети школ рабочей и аульной 
молодёжи обеспечивается общеобразователь
ное обучение той части молодёжи, к-рая 
в условиях Великой Отечественной войны 
не могла обучаться в школе. В детских садах 
в 1950 будет 15 тыс. детей, в постоянных дет
ских яслях—17,3 тыс. детей, а в сезонных 
яслях—45 тыс. детей. Полностью обеспечи
вается в детских домах воспитание за счёт 
государства детей, потерявших родителей во 
время Великой Отечественной войны. Расши
ряется сеть культурно-просветительных уч
реждений. В 1950 будет 1.040 массовых библио
тек и 830 клубных учреждений. Расширяется 
и сеть театров и кинотеатров. В 1950 будет 
14 театров (5 городских, 5 колхозных, 4 дет
ских), 365 киноустановок.

VI. Здравоохранение.
Медицинская помощь населению Туркме

нистана в дореволюционное время почти 
отсутствовала; оказывалась она почти исклю
чительно знахарями, муллами и пр. В настоя
щее время развёрнута сеть государственных 
учреждений здравоохранения, которые ведут 
огромную работу по снижению заболеваемо
сти населения и по предупреждению раз
личных эпидемических инфекционных забо
леваний, имевших громадное распростране
ние до революции.—Деление сети учреждений 
здравоохранения Туркменистана на город
скую и сельскую в известной степени услов
но, т. к. значительная часть городских учре
ждений обслуживает и сельское население. 
На 1/1 1946 сеть учреждений здравоохране
ния в городах ТССР характеризовалась сле
дующими цифрами: 59 общих и специализи-
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рованных больниц (без психиатрических) с 
3.635 койками. Кроме того, функционировало 
4 туберкулёзных больницы на 380 коек и 
6 самостоятельных родильных домов на 150* 
коек. Помимо этого, в клиниках медицин
ского института имелось 800 коек и в 4 научно- 
исследовательских институтах с клинически
ми отделениями—310 коек. Лечебная помощь 
детям оказывалась 2 детскими больницами 
на 205 коек и лечебным детским домом на 
75 коек. На территории ТССР имеется лепро
зорий на 90 коек. Таким образом, об
щее количество больничных коек в горо
дах Туркменской . республики составляет 
5.645.

Амбулаторно-поликлиническая помощь в 
городах ТССР осуществляется 76 амбула
ториями и поликлиниками с 293 врачами в 
них. Кроме того, имеется 52 детские и жен
ские консультации и 16 самостоятельных 
детских амбулаторий и поликлиник. Борьба 
с туберкулёзом ведётся на территории ТССР 
8 диспансерами. Борьбу с венеризмом ведут 
27 венерологич. диспансеров и венерологи
ческих пунктов. Общее количество амбула
торно-поликлинических учреждений в горо
дах Туркменистана составляет 196. На про
мышленных предприятиях работают 23 вра
чебных пункта и 43 фельдшерских и сестрин
ских пункта. Скорая медицинская помощь 
оказывается в городах Туркменистана 
15 станциями и пунктами скорой медицинской 
помощи, снабжёнными санавтотранспор! ом. 
Санитарно-профилактическая сеть предста
влена в городах 30 санитарно-эпидемическими 
станциями, 53 госсанинспекторами, 68 по
мощниками госсанинспекторов, 8 врачами 
эпидемиологами. Имеется санитарно-бакте
риологический институт, санитарно-бакте
риологические лаборатории, пастёровская 
станция. Борьба с малярией осуществляется 
32 малярийными и тропическими станци
ями.

В Туркменской ССР развёрнута большая 
сеть по обслуживанию детей всех возрастов. 
Число постоянных яслей в городах Туркме
нии достигло к 1946 120 с 6.510 местами в них. 
Имеется 37 молочных кухонь с ежедневной 
пропускной способностью 10.463 детей, 4 дома 
ребёнка и дом матери и ребёнка с общим 
количеством 325 коек.—В сельских местно
стях расположены 22 общие больницы с 371 
койкой в них, 3 самостоятельных родильных 
дома, не считая колхозных. Фельдшерская 
помощь на селе осуществляется 49 фельдшер
скими самостоятельными пунктами, 270 фельд
шерско-акушерскими пунктами, 13 акушер
скими пунктами. Всего амбулаторно-поликли
нических учреждений на селе в ТССР 520, 
помимо 17 самостоятельных консультаций 
(женские и детские).Сеть детских учреждений 
на селе имеет 401 постоянные ясли с 7.440 
койками. Кроме того, в период весенней по
севной и осенней уборочной кампании 
дополнительно функционирует 2.703 сезон
ных яслей с 26.314 койками.

Санитарно-профилактическая сеть на селе 
в ТССР представлена 19 госсанинспекторами, 
32 помощниками госсанинспекторов, 1 са
нитарно-пропускным пунктом, дезостанцией» 
дезопунктом с сетью стационарного и под
вижного оборудования (дезкамер, дезин
секторов). Борьба с малярией осуществляется



307 ТУРКМЕНСКАЯ ССР—ТУРКМЕНСКИЙ ТЕАТР 308

одной малярийной и тропической станцией, 
а также 277 малярийными пунктами, рабо
тающими на селе. Число врачей в ТССР на 
1/1 1946 789.

По госбюджету ТССР на нужды здраво
охранения и физкультуры в 1946 отпущено 
110.274 тыс. рублей. Широкие перспективы 
в области здравоохранения открываются в 
пятилетием плане восстановления и разви
тия народного хозяйства ТССР на 1946—50. 
Будет расширена сеть больниц, поликлиник, 
амбулаторий и улучшено медицинское обслу
живание населения. Количество больничных 
коек в общих и специальных больницах рес
публики будет доведено в 1950 до 8 тыс.,в 
т. ч. в городах—до 6 тыс. и в аульных мест
ностях—до 2 тыс. За пятилетку будет по
строено 5 городских больниц на 520 коек. 
Будет улучшена родовспомогательная по
мощь женщинам, и количество родильных 
коек будет в 1950 доведено в городах до 550 
и в аульных местностях—до 450. Будет рас
ширена сеть детских и женских консульта
ций и молочных кухонь. Число мест в сана
ториях и на курортах Министерства здраво
охранения ТССР будет доведено в 1950 
до 900.Будет обеспечено дальнейшее развитие 
физической культуры и спорта. Расширена 
сеть физкультурных сооружений, стадионов 
и спортивных площадок. Будет построено 
здание для физкультурного техникума. Для 
укомплектования лечебно-профилактических 
учреждений врачами и среднихМ медицинским 
Персоналом будет обеспечена подготовка в 
течение пятилетия в учебных заведениях 
Министерства здравоохранения ТССР вра
чей—660 чел. и среднего медицинского пер
сонала—1.960 человек.
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голо-тюрков на джагатайском диалекте, с пер., при- 
меч. и приложениями, изд. И. Березиным, вып. 1 
[А. и Б.], Казань, 1о49; А б у л ь - Г а з й, Б а га- 
д у р - х а н, Родословное древо тюрков..., пер. и 
предислорие Г. С. Саблукова, с послесл. и примеч. 
Н. Ф. Натанова, Казань, 1906; Ошанин Л. В., 
Тысячелетняя давность долихоцефалии у туркмен и 
возможные пути её происхождения, в кн.: Известия 

Средазкомстарис, в. 1, Ташкент, 1926; Семенов А. А., 
По Закаспийским развалинам, Ташкент, 1928; Древно
сти Абивердского района. Результаты научно-исследо
вательской экспедиции 1928 года [А. А. Семенов, Т. Г. 
Мачнев, П. В. Арабеков], в кн.; Труды среднеазиат
ского Гос. Университета, сер. II, вып. Ш, Ташкент, 
1931;Ж уковский В. А., Древности Закаспийского 
края. Развалины старого Мерва, СПБ, 1894; Б а ж е- 
н о в Л. В., Средняя Азия в древний период, Ташкент, 
1937; Из истории сношения России с туркменами в 
XVIII в., «Красный Архив», М., 1939, т. II (93); Му
ра в ь 6 в Н. Н., Путешествие в Туркмению и Хиву 

1819 и 18* 0 годах..., [2 части ], М., 18 -; В еселов- 
с к и й и. И., Очерк историко-географических сведений 
о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоя
щего, СПБ, 1877; Вамбери А., Путешествие по 
Средней Азии, пер. с англ., СПБ, 1865, 2 изд.,М., 1874; 
Б о д е К. К., Очерки Туркменской земли и юго-восточ
ного прибрежья Каспийского моря, «Отечеств, записки», 
СПБ, 1856, кн. 7—9; Терентьев М. А., История 
завоевания Средней Азии, т. III, СПБ, 1906; Куро
паткин А., Завоевание Туркмении (Поход в Ахал- 
теке в 1880—81 гг.), СПБ, 1899; Гродеков Н. И., 
Война в Туркмении. Поход Скобелева в 1880—1881 гг., 
т. III, СПБ, 1883; Масальский В. И., Турке
станский край, в кн.: Россия. Полное географическое 
описание нашего отечества..., т. 19, СПБ, 1913; Лес
са р п. М., Заметки о Закаспийском крае и сопре
дельных странах, СПБ, 1884; его же, Пески Кара- 
Кум..., в кн.: Сборник географических, топографиче
ских и статистических материалов по Азии, вып. VI, 
СПБ, 1883; его же, Юго-западная Туркмения (земли 
сарыков и салоров), СПБ, 1885; Материалы по истории 
туркмен и Туркмении, т. I—II, изд. АП СССР, М.—Л., 
1938—1939; Материалы по истории Узбекской, Таджик
ской и Туркменской ССР, ч. I, изд. АН СССР, Л., 1932; 
Материалы по районированию Средней Азии, кн. 1—3, 
Ташкент, 1926; «Известия Туркменского филиала АН 
СССР», Ашхабад, за 1944—45; Штейнберг Е. Л., 
Очерки истории Туркмении, М.—Л., 1934; Струд- 
з ю м о в Н., Туркменская ССР, М., 1940; К а р п о в Г. 
и Школьников Е., Туркменская ССР, [М.], 1945.

ТУРКМЕНСКИЙ ТЕАТР. Начатки театра в 
старом быту и фольклоре туркменского на
рода можно найти лишь в широко распро
странённых в Туркмении играх и празднест
вах. Туркменского народного танца не суще
ствовало. Представителем художественного 
народного творчества был бахши, певец-ска
зитель и поэт-импровизатор, сопровождаю
щий своё пение игрой на дутаре. Иногда 
3—4 бахши выступали совместно, перекли
каясь песнями и внося, таким образом, эле
менты драмы в своё исполнение.

После Великой Октябрьской социалистич. 
революции, когда на территории Туркмении 
широко развернулась художественная само
деятельность, особенно в школах, на её ба
зе в 1926 в Ашхабаде была создана туркмен
ская театральная студия. Руководители были 
приглашены из татарского театра. В 1929 сту
дия была реорганизована в театр, позднее 
получивший наименование «Гос. драмати
ческий театр имени Сталина». Репертуар 
театра в первые годы строился на советских, 
русских и азербайджанских пьесах, а также 
на западной классике. Театр дважды выезжал 
в Москву: в 1930 на Всесоюзную олимпиаду 
национальных театров, в 19зб—на гастроли, 
в числе четырёх пьес имея уже две ори
гинальные, написанные на туркменские те
мы: «В пустынях Кара-кума»—о борьбе с бас
мачами, и «Кель»—народная сказка.

Встреча с мастерами театра в Москве содей
ствовала дальнейшему росту Т. т., а также 
преодолению формалиста ч. ошибок и недо
статочного внимания к народному творчеству 
своей республики. Большое значение для 
развития Т. т. имели также его первые работы 
над произведениями русской классики: «Ре
визор» (1934, режиссёр Я. Ф. Фельдман), 
«Каменный гость» (1937, режиссёр Б. А. Фер
динандов). Уже в 1937, при содействии маете-
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ров русского театра, начали формироваться 
руководящие кадры из среды самих турк
мен. Выдвинулись как драматурги: из актё
ров—Базар Аманов, Алты Карлиев, из лите
ратурных деятелей—Kaj аджа Бурунов, Бер
ды Ке| бабаев, Та ушан Эсенова; выросли как 
режиссёры Аман Кульмамедов, Клыч Бер
дыев, Базар Аманов. С их участием созданы 
наиболее значительные постановки: «Зохре 
и Тахир» (19з9), музыкальная драма Б. Ама
нова по роману туркменского классика Молла 
Непеса; «Ксймир Кёр» (1940) Б. Аманова и 
К. Бурунова—о народном герое туркмен
ского парода, бо{ овшемся против Надир- 
шаха (18 в.); «Бабалакгы» Б. Кербабаева 
(1941)—на колхозную тему; из мировой клас
сики—«Отелло» (1940).

В 1941 в театр влилась окончившая курс 
обучения туркменская студия Гос. института 
театрального искусства им. А. В. Луначар
ского в Москве в составе 32 человек. Сту
дия привезла в Ашхабад подготовленные в 
Москве спектакли: «Лекарь поневоле» и 
«Бедность не порок».

За годы Великой Отечественной войны 
театр поставил: «Фронт» А. Корнейчука, 
«Курбан Ду1 ды» Б. Кербабаева—о герое- 
туркмене в боях с немецкими захватчиками— 
и др. В эти же годы поставлено несколько 
спектаклей на исторические и фольклорные 
темы: «Махтумкули» (1941), «Хурлукга и 
Хемра» (1943) Б. Кербабаева и др.

В составе театра: народные артисты Турк
менской ССР Базар Аманов, Клыч Бердыев, 
Аман Кульмамедов, заслуженные артисты 
Ата Ду| дыев, Огуль-Курбан Дурдыева, Куль- 
кеши Кульмурадов, Сурай Мурадова, Сона 
Муj адова, Мурад Сеитниязов, Нурджамал 
Союнова, Калпак Херраев.

В 1940 в Ашхабаде создан Туркменский 
гос. театр one} ы и балета, в к-рый вошли 
кад| ы Гос. onei ной студии Туркменской ССР, 
орган изованной в 1937, и Азербайджанского 
музыкального театра, существовавшего в 
Ашхабаде с 1932. Несмотря на военные усло
вия театр оперы и балета* за 1941—45 раз
вился, окреп и выдвинул собственные твор
ческие руководящие кадры; в их числе ком
позитор Ашир Кулиев, воспитанник Москов
ской гос. консерватории, режиссёр Алты 
Карлиев, на| одный артист Туркменской ССР. 
Наиболее значительные оперные постановки: 
«Зохре и Тахир» (1941)—музыка А. Шапош
никова, режиссёр Т. А. Шарашидзе, худож
ник А. Ф. Лушин; «Юсуп и Ахмет» (1942)— 
музыка Б. Шехтера и Ашир Кулиева, сюжет 
взят из героического прошлого Туркмении; 
«Гюль и Бильбиль» («Роза и соловей», 
1943)—музыка А. Шапошникова, режиссёр 
Алты Карлиев, по f оману-сказке туркмен
ского классика Шабенде. В 1942 поставлен 
также первый туркменский балет «Алдар 
Косе»—музыка К. А. Корчмарёва, режиссёр 
Н. С. Холфин, по мотивам на| одних сказок.

В составе театра: народный артист Турк
менской ССР Алты Карлиев (режиссёр), 
заслуженные артисты Аннагуль Аннакулие- 
ва, Маманджан Кулиева, Софья Мурадова, 
Ходжоу Аннадурдыев, Курбан Ризаев, Ела- 
ман Хумаев.

В Ашхабаде работают также русский 
театр и Театр юного зрителя с двумя труп
пами—русской и туркменской. Местных теат

ров к 1941 в Туркмении было 7, из них 
3 туркменских и 2 узбекских.

Лит.: Глебов А., Театр Туркмении, «Советский 
театр», М.» 1936, № 7; Б е н ь я ш Р. М., Туркменский 
государственный театр им. Сталина, X [19^9—1939 гг.1, 
Туркменгосиздат, Ашхабад, 1939. Д. Львов.

ТУРКМЕНСКИЙ ЯЗЫК, относится к юго- 
западной группе тюркских языков (см.). 
Различаются старый письменный Т. я., ос
новные памятники к-рого (гл. обр. произ
ведения классиков Махтумкули, Сейиди, Зе- 
лили, Молла Непеса, Шабенде и др.) ,отно
сятся к 18 и 19 вв.-, современный литератур
ный Т. я., оформившийся в советское время, 
и территориально-племенные диалекты, наи
более значительным отличием к-рых от ли
тературного Т. я. является в особенности 
обилие ассимилированных и стяжённых форм. 
Система вокализма Т. я. характеризуется 
чётким различием гласных фонем по признаку 
долготы или краткости, причём большинство 
долгопроизносимых гласных в артикуляцион
ном отношении относится к полифтонгам. 
Палатальный сингармонизм (см.) в литера
турном Т. я. проводится последовательно 
(за исключением заимствованных слов). Губ
ной же сингармонизм ограничивается в боль
шинстве диалектов первыми 2—3 слогами 
слова и не распространяется на конечный 
открытый слог слова, особенно если в этом 
слоге имеется узкий звук. В литературной 
огфографии допускается лабиализация толь
ко во втором слоге слова в отношении крат
ких узких гласных («орун», «узум», но 
«узын»). Для системы консонантизма Т. я. 
особенно характерны: отсутствие щ остых 
зубных, взамен к-рых встречаем соответст
вующие междузубные звуки, и отсутствие 
зубно-губных с заменой их соответствую
щими губно-губными фрикативными зву
ками.—Система склонения не имеет резких 
отличий от общетюркской. Из отдельных её 
особенностей можно отметить (свойственную 
современному литературному Т. я. и диа
лектам) форму дательно-направительного па
дежа от слов, оканчивающихся на гласный 
звук: «ягша:» (ягшы-Ьа), «гечэ:» (гечи+е). 
В системе спряжения наибольшим своеобра
зием отличается образование основы общей 
формы настоящего времени, имеющей в лите
ратурном Т. я. показатель «-яр||-йор» (произ
носится: «-йа:р ||-йэ :р»). В диалектной речи 
встречаются следующие варианты этого 
показателя: несингармонистачное «-йо:р» и 
(иногда) «-йе:р» (в диалекте эрсари), несин- 
гармонистичное«-о:р» (у сарыков),«-йа:р||-йл:р» 
и (иногда) несингармонистичное «-йар» 
(у йомудов), «-йа: ||-йэ:» (в диалектах теке 
и салыров) и «-йа: ||-йе:» (У гокленов). Кроме 
того, у отдельных мелких племён употреби
тельны разные варианты сложной формы 
наст, времени, образуемой сочетанием дее
причастной или причастной формы глагола 
с показателем предикативности (напр.: «ала- 
дыр», «геле-дир» и пр.). В синтаксич. отноше
нии для Т. я. особенно характерно ши] окое 
употребление квази-эргативной конструкции 
типа «мениц язан китабым» (книга, написан
ная мною, или—книга, которую я написал); 
отличительным признаком этой конструкции 
является отсутствие в форме причастия 
(язан) показателя пассивности и формальная 
увязка этого причастия (при помощи порядка
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слов) с названием объекта действия (китап) 
в качестве его определения, в то время как 
в смысловом отношении оно связано не только 
с объектом, но и с логическим субъектом (мен).

Лексика Т. я. является смешанной. Из тюрк
ских элементов наиболее важным и древним 
является западно-огузский. В 17—19 вв. 
письменный Т. я. развивался под сильным 
влиянием чагатайского (староузбекского) язы
ка. Наряду с тюркскими в лексике Т. я. 
(особенно старописъменного) имеется боль
шое число арабо-персидских элементов, на
чавших входить в язык предков туркмен 
ещё в 9—10 вв. В советское время Т. я. 
усвоил много русских слов.

Письменности в Туркмении первоначально 
развивалась на базе арабского алфавита. 
В 1927 он был заменён латинизированным ал
фавитом. В 1940 по требованию туркменской 
общественности был введён новый алфавит, 
построенный на базе русской графики. Пла
номерная научная разработка Т. я. факти
чески началась только в 1926.

Лит.: ПоцелуевскийА. П., Фонетика турк
менского языка, Ашхабад, 1936; его же, Диалекты 
туркменского языка, Ашхабад, 1936; его же, Основы 
синтаксиса туркменского литературного языка, Ашха
бад, 1943; Байлиев X. и Каррыев Б., Руслар 
учин туркмен дилини Оренйш китгбы [Учебник турк
менского языка], часть 1, [Ашхабад, 1943]; они 
ж е, (сост.), Туркмено-русский словарь, Ашхабад, 
1940. А. Поцелуевский.

ТУРКМЕНСКОЕ ИСКУССТВО, восходит к Древ
ней культуре Анау (эпоха неолита). Росписи 
сосудов Анау находят аналогии в .керамич. 
индустрии Суз (Иран), Триполья (Поднеп- 
ровье), Яншао (Китай). К пар
фянской эпохе относятся раз
валины на городище древней 
Несы; среди них — мавзолей, 
украшенный терракотой и ста
туями восточно-эллинистиче
ского стиля. Интересные по
стройки раннеисламской эпохи 
сохранились в районе древнего 
Мерва: «Кыз-Кала» (замки, по
строенные из сырцового кир
пича, с оригинальной раздел
кой стен полуколоннами), мав
золей Талхатанбаба и др. Уни
кальным памятником сельд
жукской эпохи является мавзо
лей султана Санджара в ста
ром Мерве (12 в.)—монумен
тальное кубич. сооружение ук
рашенное грандиозным купо
лом и многоярусной аркату
рой. Замечательный памятник 
15 в.—мечеть в Анау, построен
ная в духе открытых иранских 
мечетей; в тимпане портала— 
единственное в Средней Азии 
изображение драконов, испо
лненное высококачественной 
цветной мозаикой. Многочисленные и весьма 
интересные архитектурные сооружения (от 
небольших мавзолеев в пустыне до грандиоз
ной мечети в Ашхабаде) дают представление 
о сохранившихся традициях монументального 
зодчества.

До Великой Октябрьской социалистич. 
революции туркмены знали только искус
ство орнамента, служившего для украшения 
бытовых предметов. Наибольшего совершен
ства достигло ковровое искусство. Туркмен

ский ковёр—это не только произведение ис
кусства, но и необходимая принадлежность 
кочевого быта: коврами украшались стены 
юрты, ковровые изделия составляли неслож
ный кочевой инвентарь. Ковроделие у турк-

Рис. 1. Мавзолей султана Санджара в старом 
Мерве (12 в.).

мен имеет очень древнее происхождение. 
Марко Поло (13 в.), описывая жизнь турк
мен, сообщает, что они делают «самые тонкие 
и красивые в свете ковры». По гармоничности 
и теплоте красок, по чёткости и ритмичности 
узора, по красоте линий рисунка туркмен-

Рис. 2. Мечеть в Анау (15 в.).

ские ковры представляют большую художе
ственную ценность. Расцветка и узоры турк
менских ковров сильно отличаются от ковров 
Ирана; более близки они к коврам киргизов, 
казахов и кара-калпаков, что связывает 
туркменскую ковровую группу с общим кру
гом азиатских кочевых культур. В расцветке 
туркменского ковра преобладает мареново
красный тон, составляющий фон для орна
мента, исполненного гл. обр. темносиним, ко
ричневым, белым, реже зелёным и др. цве-
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Ковер «Танец белуджей’ по рис. худ. Беглярова. Гос. музей восточных культур. Москва.
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Йомудский ковер.

Женская вышитая одежда. Украшение для женского костюма.
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тами. Композиция узора различна на разных 
типах ковровых изделий, но обычно централь
ное поле ковра заполнено рядами одинако
вых многоцветных розеток, а в каймах рит
мически повторяются более простые стили
зованные растительные и геометрические мо
тивы.

Туркменские народные мастера отражали 
в узорах окружающую их кочевую жизнь: 
на коврах в орнаментализированной форме 
переданы оазисы, загоны для скота, домаш
ние животные, растения. Есть ковровые 
дорожки, на которых изображён свадебный 
караван (верблюды, фигурки людей). В узо
рах туркменские художники по-своему выра
жали вековую мечту народа о счастливой, 
изобильной жизни.

Кроме ковров, в туркменском народном 
искусстве большой интерес представляют 
вышивка (халаты, головные уборы, осмол- 
дуки—попоны на верблюдов и др.), ткани, 
резьба по дереву, ювелирные изделия.

В конце 19—начале 20 вв. туркменское 
народное искусство переживало период ху
дожественного и технич. упадка.

Великая Октябрьская социалистич. рево
люция открыла перед туркменским искус
ством невиданные возможности для развития. 
В Туркмении возник Союз советских худож
ников; создан Ковровый союз. Проведены 
мероприятия по восстановлению художест- 
венно-технич. качества ковров (восстановлены 
растительные красители, улучшено качество 
пряжи и т. д.). Расцвет народного творчества 
ярко проявляется в области ковроделия. 
Наряду с коврами, исполненными в духе 
старой орнаментальной традиции, ковровщи
цы создают замечательные ковры с сюжет
ными изображениями (портреты В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, В. М. Молотова, М. И. Кали
нина, К. Е. Ворошилова, громадный ковёр 
с сюжетом дружбы народов Советского Союза 
и мн. др.). В каймах портретных ковров 
мастерицы широко применяют новые мотивы 
узора: хлопок, серп и молот, пятиконечную 
звезду.

В Т. и. появляется живопись. Особый 
интерес представляют работы первого нацио
нального живописца и ковродела Бяшима 
Нурали («Портрет Халиджи», «В мечтах об 
учёбе», ковёр с портретом В. И. Ленина) 
и С. Н. Беглярова («Погрузка каравана», 
«Танец белуджей», портреты). В Ашхабаде 
создано училище изобразительных искусств, 
где учатся молодые живописцы и скульп
торы.

В городах и кишлаках Туркменской ССР 
с каждым годом развивается архитектурное 
строительство. Идёт перепланировка Ашха
бада, Ташауза, Чарджоу и др. городов. 
Выстроены десятки школ, институтов, кино, 
амбулаторий, павильон Туркменской ССР 
на Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке и другие сооружения. Проектируется 
Дом правительства Туркмении, строится Гос. 
библиотека (арх. В. Кузнецов) и др. здания. 
Новая архитектура Туркмении критичес
ки использует мировое художественное на
следие и традиции своего национального зод
чества.

Лит.: ФелькерзамА., Старинные ковры Сред
ней Азии, «Старые годы», СПБ, 1914, октябрь—де
кабрь, 1915, июль—август; Дудин С. М., Ковро
вые изделия Средней Азии, в нн.: Сборник Музея 

Антропологии и Этнографии В. А. Н., т. VII, [Л.» 
1937]; Денике Б. П., Искусство Средней Азии, 
Центр, изд-во народов СССР, М., 1927; Журав
лёва Е. и Чепе л ев В., Искусство Советской 
Туркмении, [М —Л.], 1934; Веймарн Б. В., Ис
кусство Средней Азии, М.—Л., 1940. В. Веймарн.

ТУРКМЕНЫ, народ тюркской языковой груп
пы, основное население Туркменской CGP. 
Значительное число Т. проживает в Узб. 
ССР, Кара-Калпакской АССР, Тадж. ССР, на 
Сев. Кавказе, за пределами СССР—в Иране, 
Афганистане, Турции, Сирии и Ираке. Общая 
численность Т. в СССР—811,7 тыс. чел. 
(1929), в т. ч. в Туркм. ССР—’741,4 тыс. 
Наименование Т., появившееся в первой 
половине 9 в., происходит, по мнению одних, 
от персидско-туркменского «турк-маненд»— 
«похожий на тюрка», по мнению других—от 
соединения слов «тюрки» и «команы»—тюрко- 
команы.

Т. сохраняют деление на ряд племён. 
Размещение этих племён на протяжении сто
летий неоднократно менялось. С середины 
19 в. и кончая последними десятилетиями 
на территории Туркмении размещение турк
менских племён было в основном закончено 
и представляется в следующем виде: йомуды 
(численность ок. 100 тыс.) занимают б. или 
м. сплошную территорию на восток от Кас
пийского моря: от р. Атрек на юге до Куня- 
Ургенчана севере идо района Кызыл-Арвата 
на востоке; текинцы, теке—одно из наиболее 
крупных племенных делений туркменского 
народа (свыше 270 тыс. чел.), сохраняющее 
нек-рые отличия в диалектологическом, куль
турном и бытовом отношениях. Обитают в 
южной части Туркменской ССР, в Марыйском 
(Мервском) и Ахал-Текинском оазисах, а так
же в сопредельных районах Ирана и в Турции. 
Сохраняют деление на две тайфы (фратрии): 
отамыш и тохтамыш; эрсари (св. 150 тыс. чел.) 
по левому берегу Аму-дарьи, между Келифом 
и Чарджоу; салоры (св. 35 тыс. чел.)—в 
большинстве в Чарджоуской обл., а также 
в Серахском районе; сарыки (св. 32 тыс. 
чел.)—в бассейне среднего течения Мургаба, 
районы Иолотанский и Тахта-Базарский; 
гоклены (ок. 20 тыс. чел.)—в Кары-Калин- 
ском районе; чаудоры (ок. 24 тыс. чел.)— 
в Калининском и др. районах; али-или (ок. 
4 тыс. чел.)—в Каахкинском районе; кара- 
дашлы и емрели—в Ташаузской обл. За 
пределами СССР встречаются йомуды, гок
лены, емрели, али-или, салоры (Иран); 
эрсари, али-или (Афганистан); часть турк- 
мен-салоров, язырь, абдал, игдыр и дру
гих проживает в районах Анатолийской 
Турции.

Под влиянием тревожных событий первой 
четверти 18 в. часть Т. переселилась с п-ова 
Мангышлак на Сев. Кавказ, в бассейн 
рр. Маныча и Кумы, где потомки их живут 
и поныне. Связь этих, так наз. «ставрополь
ских» Т. (в искажённом именовании «трух- 
менов») с их сородичами, живущими на тер
ритории Туркменской ССР, крайне незна
чительна, а их бытовой уклад и язык подвер
гались сильному влиянию ногайцев. Часть 
Т., живущих в районе Нур-Ата Самарканд
ской обл. и в районе Кара-куля Бухарской 
обл. Узб. ССР, по своему быту мало чем отлича
ются от окружающего узбекского населения.

Замкнутые на своей территории, очень 
слабо связанные экономически с внешним
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миром и со своими соседями, отделённые 
иногда огромными и трудно проходимыми 
пространствами друг от друга, туркменские 
племена в прошлом жили обособленной 
жизнью, что выразилось в различии многих 
сторон их быта.

Принадлежа в языковом отношении к осо
бой ветви большой группы народов, говоря
щих на языках тюркской системы, туркмены 
имеют свои племенные (районные) диалекты. 
Однако эти диалектальные особенности неве
лики, и представители всех без исключения 
племён Туркменистана хорошо понимают друг 
друга. Племенные особенности гораздо более 
ярко выражены во внешнем виде—одежде, 
жилище, орнаменте, рисунках и способах про
изводства паласов, ковров, в свадебных обы
чаях, музыке и т. д. Общим для всех туркмен
ских племён, с некоторыми незначительными 
особенностями, было устройство их родового 
быта.

Накануне Великой Октябрьской социали
стич. революции процесс разложения рода 
у Т. был уже достаточно глубоким и наряду 
с патриархально-феодальными отношениями, 
составлявшими основу общественного уклада, 
среди Т. уже имелись элементы капитали
стич. отношений. Пережитки патриархально
родовых отношений сохраняли свою устой
чивость вследствие общего отсталого харак
тера экономики, свойственного кочевому быту, 
и усиленной поддержки, какую оказывал этим 
пережиткам господствующий класс с целью 
использования их для феодально-крепостнич. 
эксплоатации. Поэтому родовые и племенные 
отношения играли в общественной жизни 
Т. большую роль. Особенно велика была 
их роль в области земле-водополъзования. 
Знатоки родовых традиций, яшули, а во 
многих случаях рядовые крестьяне (дайхане), 
взрослые и подростки, твёрдо знали, к какому 
колену, роду и племени они принадлежат. 
Однако уже в историч. время существовав
шие племенные союзы (тайфы) и j оды (урух 
или тире) не представляли собой kj овно- 
родственных союзов; среди членов того или 
иного рода можно было встретить немало 
нетуркмен. Поэтому все туркменские роды 
в последний период представляли собой кон
гломерат этнически разнородных частей.

Каждое подразделение племени имело свое
го отдельного главу—аксакала, векиля, бах- 
ши, кед худ а, управляющего им обычно не
зависимо от других вождей племени. Аксакал 
выдвигался обычно из среды наиболее бога
тых и влиятельных лиц племени. Видную 
роль внутри подразделений играли также 
сердары (военачальники) и духовные лица— 
ишаны, муллы и т. п., совместно с аксакалом 
составлявшие как бы совет данного подразде
ления. В случае военной опасности, а также 
и в другие моменты, когда возникал во
прос, затрагивавший интересы нескольких 
родов или племён, представители отдельных 
подразделений собирались на общий пле
менной совет, выбиравший общего главу— 
хана.

В настоящее время, в процессе социалистич. 
ст] оительства родо-племенные деления и тра
диции Т. утратили былое значение и нахо
дятся на пути окончательного исчезновения 
(см. Туркменская советская социалистиче
ская республика). Г. Карпов.

ТУРКиИБ, см. Туркестано-Сибирская же
лезная дорога.

ТУРКУ (Turku; прежде—А б о), город, адм. 
центр округа Турку-Пори вю.-з. Финляндии, 
порт на Ботническом заливе Балтийского м., 
у впадения р. Аура. Ж -д. узел; 75,4 тыс. 
жит. (1940). Один из промышленных центров 
Финляндии (св. 7 тыс. рабочих): судострое
ние, машиностроение, металлообрабатываю
щая, текстильная, лесообрабатывающая, та
бачная, сахарная п| ом-сть. Экспорт леса, 
бумаги, масла. Финский (с 1922) и шведский 
(с 1919) университеты. Старинная крепость.

ТУРКУ ЕН (Tourcoing), roj од в деп. Нор на 
С. Франции, у бельгийской границы; ж.-д. 
узел; 78,4 тыс. жит. (19.6). Один из основных 
центров франц, текстильной П] ом-сти; до 
второй мировой войны в Т. насчитывалось 
св. 150 шерстеобрабатывающих предприятий, 
25 ков| овых, 27 трикотажных, 15 хл.-бум.; 
красильные фабрики, заводы текстильного 
машиностроения с общим числом рабочих до 
50 тыс. чел.

ТУРМАЛИН, минерал, содержащий бор, 
сложный алюмосиликат Li, Na, Fe и Mg; 
иногда соде] жит также F, Са, Мп и Сг. Встре
чается в к] исталлах в виде вытянутых призм 
гексагональной сингонии, обычно наросших 
с хорошо образованными головками кристал
лов. Уд. в. 2,94—3,24; тв. 7—7,5. Блеск 
стеклянный. Прозрачен в различных степе
нях—до непрозрачного. Цвет разнообраз
ный. При наг| евании, давлении и трении 
элект] изуется. Обладает сильным плеохроиз
мом. Разновидности—шерлы (чё| ные), рубе- 
литы (красные), ах] оиты (бесцветные), х] ом- 
турмалины (зелёные). Типичный пневмато
литический мине] ал, об» азующийся в связи 
с эманациями F и В. Является самым распро
странённым из борсиликатов и значительно 
шире распространён, чем все известные фто
росиликаты. ГЦ именяется Т. в качестве 
поделочного камня, для изготовления поля
ризационных прибо] ов, в радиотехнике (пла
стинки для стабилизаторов длины волны) 
и др. Месторождения т.: в СССР—на Урале 
и в Забайкальи; за границей—в юго-зап. 
Африке,’ на Цейлоне, Мадагаскаре, в Кали
форнии и Б.азилии.

ТУРМАЛИНОВЫЕ ЩИПЦЫ, прибор для де
монстрации явлений поляризации (см. По
ляризация света) и для исследования кри
сталлов в поляризованном свете. Поляриза
тором и анализато] ом в Т. щ. служат две 
пластинки турмалина, поверхности которых 
параллельны оптич. оси ту] малина. Пла
стинки прикреплены на концах щипцеоб] аз- 
ного приспособления, сдвигаются и раздви
гаются при передвижении ножек щипцов 
и, кроме того, могут пово] ачиватъея каждый 
в своей оправе. Исследуемый кристалл поме
щается между ними.

ТУРМАН -ВАК У УМ, см. Пневматическая 
хлопкоуборочная машина.

ТУРН (Thurn), Гейнрих Матиас, граф 
(1580—1640), один из руководителей чеш
ских протестантов. В 1618 был инициато] ом 
восстания в Праге против католической им
ператорской власти (дефенестрации), послу
жившего началом Тридцати летней войны. 
Войско восставших под руководством Т дваж
ды прошло в 1619 Нижнюю Австрию до самой 
Вены. После поражения чехов у Белой Горы
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(8/XI 1620) Т. стал изгнанником. В дальней
шем перешёл на службу к Густаву Адольфу. 
В 1627 Т. был шведским губернато{ ом в 
Ингерманландии, после чего участвовал в 
командовании шведскими войсками в Тридца
тилетней войне. В 1635 Т. получил звание 
шведского графа. В 1636 опубликовал в Сток
гольме книжку «Defensio» («Защита»). Умер 
в г. Пег нове в Ливонии.

ТУРНБУЛЕВА СИНЬ, тёмносиняя неоргани
ческая краска, получаемая путём осаждения 
солей двухвалентного железа железосине
родистым калием. Т. с. как краска, вследст
вие своей малой прочности, применяется 
реже берлинской лазури (см.).

ТУРНЕ (Tournai, флам. Doornik), город в 
Бельгии (провинция Хенегау), расположен
ный на р. Шельде близ франц, границы. 
Ж.-д. узел; 35,8 тыс. жит. (1938). Значи
тельный центр текстильной (хлопчатобумаж
ной, шерстяной, льняной) щ ом-сти, произ
водство худож. фарфоро-фаянсовых изделий. 
Собор 11—12 вв.

ТУРНЕЙСКИЙ ЯРУС И ВЕК, самый нижний 
ярус каменноугольной системы, [см. Камен
ноугольный период (система)]. Название проис
ходит от бельгийского местечка Турна, где 
хорошо выражены морские осадки—извест
няки с руководящей раковиной Si infer 
tornacensis. В СССР Т. я. также представ
лен известняками с типичной ту{ нейской фа
уной на Среднем Урале, в Кузнецкой кот
ловине и в Донецком бассейне. В конце тур- 
нейского века на вост, склоне Урала вместо 
известняков щ ©исходит накопление угле
носных отложений.

ТУРНЕПС, кормовая репа (Brassica тара 
rapifera), двулетний кормовой koi неплод 
из сем. крестоцветных. Возделывается в не

чернозёмной полосе, мо
жет вводиться в культу
ру в сев. районах, где Т. 
продвинулся дальше, чем 
другие кормовые корне- 
плоды.Вогетационный пе-

Турнепс: 1— риод—до 3 мес.Т. нетре- 
эстерзун- бователен к почве, уда- 

домский. 2— ётся и на лёгких почвах.
белыйНкр^пныСйИИ Посев широкорядный, 

расстояние между ря
дами—60 см. Высевают Т. ранг», до появления 
земляной блохи или позже, когда она исче
зает. Появившиеся всходы Т. прореживают, 
затем уничтожают сорняки и рыхлят между
рядья. Т. плохо сохраняется, поэтому его 
скармливают скоту с осени. Листья Т.тоже 
могут применяться в корм в свежем и сило
сованном виде. Содержание воды в Т.—90%. 
Питательность!1.: в 100 кг корма содержится 
80 кг кормовых единиц и 3 кг переваримого 
белка

• ТУРНЕР, Генрих Иванович (1858—1941), 
профессор Военно-медицинской академии, 
заслуженный деятель науки. Окончил Медико- 
хирургич. академию (ныне Военно-медицин
ская академия им. Кщ ова)в 1881 и начал i а- 
ботатъ по хирургии у Рейера. Т. первый 
создал кафедру ортопедии, из к-рой вышел 
впоследствии ряд крупных ортопедов. Из 
трудов Т. известны: работы об искривле
нии шейки бедра, об арт[ одезе колена, о ле
чении застарелых переломов надколенника, 
о пневмококковых заболеваниях позвоноч

ника, о Бехтеревской болезни позвоночника, 
о маршевых переломах стопы, о видоизме
нениях отвердевающих повязок, гипсовых и 
металлических шин, о значении bj ождённых 
аномалий позвоночника для трудоспособно
сти, о спондилолистезе и др. В области 
военно-полевой xnpyj гии Т. разработал упро
щённые методы дезинфекции перевязочных 
материалов и инструментов, технику иммоби
лизации переломов. Особо надо отметить 
общественную деятельность Т. в области 
планомерной 6oj ъбы с детским калечеством.

ТУРНЕФОР (Tournefort), Жозеф Питтон, де 
(1656—1708), ф1 анц.ботаник, П| офессор в 
Париже. Учился в школе иезуитов, где изу
чал теологию, философию, затем увлёкся 
естествознанием и медициной. Много путе
шествовал по Юж. Европе, Малой Азии, 
Африке, откуда привёз св. 1.300 новых для 
науки видов растений. Т. известен гл. обр. 
как систематик. Он обратил особое внимание 
на характеристику и значение в систематике 
родов растений, так что ему даже ошибочно 
приписывали заслугу установления понятия 
«род», к-рое в действительности сложилось 
постепенно уже до него- Т. предложил свою 
классификацию растений (E16ments de bota- 
nique..., 1694, Institutiones rei herbariae, 1700, 
с многочисл. npeici ясными рисунками), в ко
торой он делит их, как и нек-рые его предшест
венники, на 2 отдела—травы и деревья (с 
куста{ никами), далее на 22 класса, классы— 
на секции, секции—на роды, i оды—на виды, 
причём использует для этих подразделений 
гл. обр. признаки строения цветка, преиму
щественно форму его венчика, и отчасти пло
ды. В 16-й и 17-й классы он поместил расте
ния без цветков и плодов. Несмотря на ряд 
значительных недостатков, система расте
ний Т. пользовалась ши| оким признанием в 
первой половине 18 в. Функции цветка Тур- 
нефор не понимал, наличие пола у растений 
отрицал.

ТУРНИК, гимнастический аппарат, пред
ставляющий собой го| изонталъную перекла
дину (стальная штанга, часто обложенная 
деревянной обкладкой), укреплённую на 
двух неподвижных столбах. Т. является 
основным снарядом для всех упражнений 
типа висов (см.).

ТУРНИР, военное состязание рыцарей, прак
тиковавшееся в Средние века во многих 
ев} опейских странах. Назначение турниров— 
показ и упражнение боевых качеств рыца
рей, составлявших основную военную си
лу Средневековья. Возникшие во Франции 
турниры обычно устраивались королём или 
крупным сеньё| ом по какому-либо торжест
венному случаю. Т. щ оисходили публично, 
при широком стечении феодальной знати. 
Состязующиеся, на конях и в полном воору
жении, выступали друг щ отив Друга или 
попарно, или целыми отрядами. Бывали 
также и пешие поединки. Победителям при
суждалась награда. Ход Т. регламентаj о- 
вался особым кодексом, за соблюдением 
к-рого следили герольды. С 13 в. Т. щ побрели 
kj. овавый характер и сощ овождались не
редко тяжёлыми ранениями и даже гибелью 
участников. Т. прекратились в 16 в., когда 
рыцарская конница утратила своё значение 
и была вытеснена пехотой стрелков, вербо
вавшихся из горожан и крестьян.
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ТУРНИР ШАХМАТНЫЙ, вид состязания, в 
к-ром обычно каждый из участников играет 
с каждым по определённому расписанию по 
одной партии (иногда по две или больше). 
По количеству выигранных за весь турнир 
партий определяются места участников в 
итоге турнира (выигрыш считается за еди
ницу, ничья—за половину, проигрыш—ноль). 
Турниры бывают международные, за первен- 
отво страны, республики, области, города, 
профсоюза, общества, учреждения, кружка 
и т. д.; квалификационные (определённый 
успех в к-рых дают участнику право на извест
ную квалификацию); устраиваются турниры 
по переписке. Первый международный тур
нир состоялся в Лондоне в 1851 (победи
тель—Андерсен). В СССР состоялось три 
больших международных турнира (в 1925, 
1935, 1936), несколько смешанных (при 
участии одного, двух, трёх иностранцев, 
в 1934—39); 14 всесоюзных первенств (1920— 
1945), победителем пяти из к-рых был гросс
мейстер Ботвинник, нынешний чемпион СССР. 
Советские шахматисты одержали ряд круп
нейших успехов и на международных тур
нирах за границей; в турнире в Гронингене 
(Нидерланды) в 1946 1-е место завоевал 
Ботвинник, 3-е место—Смыслов. Игра в серь
ёзных турнирах ведётся с контролем времени 
для обдумывания ходов; обычно каждому 
участнику предоставляется один час на 15 хо
дов или 2т/2 часа на 40 ходов; учёт времени 
ведётся по особым часам. Партии значительней
ших Т. ш. издаются в форме турнирных сбор
ников и служат затем предметом изучения.

Лит.: Греков Н. И., История шахматных состя
заний, 2 изд., М., 1937.

ТУРОВ, посёлок городского типа, районный 
центр в Полесской обл. Белорусской ССР; 
пароходная пристань на Припяти, связан
ная регулярными рейсами с Киевом. Значи
тельный сплав леса. В районе лесозаготовки. 
Развито коноплеводство. Т. впервые упоми
нается в летописи под 980 г.; был центром 
княжества.

ТУРОНСКИЙ ЯРУС И ВЕК, второй снизу 
ярус меловой системы. Часто залегает транс
грессивно (см. Трансгрессия). В Англии, Гер
мании и Юж. Франции отложения Т. я. пред
ставлены мелом и мелоподобными мергелями. 
В Европ. части СССР, в Крыму и на Кавказе 
и в большей части Закаспия туронские отло
жения выражены мергелями или известня
ками. В Приуральи Т. я. представлен обло
мочными и песчано-глинистыми породами. 
На Дальнем Востоке с Т. я. сопоставляется 
верхняя часть континентальных гиляцких 
слоёв. Руководящим ископаемым Т.я. явля
ется Inoceramus Lamarcki.

ТУРПАН, Oidemia fusca, птица из подсемей
ства нырковых уток. Селезень блестяще-чёр
ный, с белым «зер
калом» (резко выра
женное пятно на 
крыле) и пятныш
ком под глазом, но
ги красные, клюв 
оранжево -жёлтый, 
основание его с на
ростом, чёрное; ут
ка тёмнобурая, с 
белым «зеркалом». Гнездится Т. преимущест
венно в таёжной полосе (от Скандинавии до 

нижнего течения Оби) и местами несколько 
южнее. Зимует гл. обр. у берегов Зап. Евро
пы, на Чёрном и Каспийском морях. Другой 
вид—горбоносый Т. (О. deglandi), гнездится 
в вост, частях Сибири и в сев. частях Сев. 
Америки. Отличается более резко выражен
ным наростом у основания клюва.

ТУРСКИЙ КОНГРЕСС (25—30/ХП 1920), 
конгресс объединённой французской социа
листич. партии, принял решение о присоеди
нении к 3-му Интернационалу и об образо
вании франц, коммунистич. партии. На 
конгрессе присутствовало 4.763 делегата. 
Происходившая в рядах социалистич. пар
тии борьба вокруг вопросов о революции, ре
волюционной тактике, завоевании политич. 
власти, защите Советской России, образо
вании нового типа коммунистич. партии на 
основе демократического централизма и др. 
нашла своё отражение в прениях и резолю
циях конгресса. На съезде были представлены 
три течения партии: революционное, центрист
ское и правое. За резолюцию революционного 
крыла (Кашен) о присоединении к Коммуни
стич. Интернационалу на основе выработан
ных II конгрессом Коммунистич. Интернацио
нала условий голосовало большинство съез
да—3.252 делегата. Компромиссная резолю
ция центристов (Лонге, Поль Фор) получила 
1.082 голоса; за резолюцию правых (Блюм, 
Ренодель), отказавшихся вступить в Комин
терн и признать его принципы, голосовало 
60 делегатов. Меньшинство пошло на раскол 
и вопреки коренным интересам рабочего 
класса сохранило существование реформист
ской социалистич. партии, вошедшей в состав 
т. н. gVa-ro Интернационала (см. Интерна
ционал 2-й). К маю 1921 большинству удалось 
организовать парт, аппарат, местные группы 
и наладить деятельность коммунистич. пар
тии Франции (КПФ).

ТУРТКУЛЬ (б.Петро-Александ- 
р о в с к), город, до 1939 столица Кара
калпакской АССР. Расположен на правом 
берегу Аму-дарьи, в 450 км к С.-С.-З. от 
Чарджоу. Авиапорт; 19,6 тыс. жит. (1939). С 
1909 работает хлопкоочистительный завод, 
подвергшийся ныне коренной реконструкции. 
В 1923 построена типография—первая по 
времени в Кара-Калпакской АССР. Имеется 
небольшая мельница и другие предприятия 
местного значения. Развито ковроделие. G.-x. 
техникум.

ТУРТУКАЙ, Туртукая, современное 
название—Т у т р а к а н, небольшой ру
мынский город юго-восточнее Будапешта, 
на правом берегу Дуная. В русско-турецких 
войнах второй половины 18 в. немаловажное 
значение имела крепость, построенная в Т. 
турками. В 1773 Т. дважды являлся объек
том блестящих операций, осуществлённых 
русскими войсками под командованием 
А. В. Суворова (см.). В ночь на 23/V Суворов 
с отрядом в 500 чел. форсировал Дунай и 
внезапно атаковал 4-тысячный турецкий гар
низон в Т. Турки бежали, оставив 6 знамён, 
16 орудий, 30 судов, много пленных и св. 
1.000 убитых и раненых. Русские потеряли 
только 88 человек. Из Туртукая Суворов 
послал следующее донесение главнокоман
дующему Румянцеву: «Слава богу, слава 
вам, Туртукай взят, и я там». Только в виду 
изменившейся обстановки на фронте Суворов
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оставил Т. В ночь на 30/VI 3-тысячный отряд 
Суворова вторично атаковал Т. И на этот 
раз турки были разбиты. Остатки их спешно 
отступили, оставив 14 орудий, 35 судов, 
большие запасы продовольствия, много плен
ных и ок. 1.000 убитых и раненых. Потери 
русских—102 человека. Суворов в боях за Т. 
впервые применил колонны с выделением 
прикрытия и поддержки. В боях за Туртукай 
Суворов проявил исключительную силу 
воли и умение руководить войсками в тя
жёлых условиях ночного боя с форсирова
нием реки.

ТУРУХАН, река в Красноярском крае, ле
вый приток Енисея. Длина 437 км. Площадь 
бассейна 56,7 тыс. км*. Начинается за Поляр
ным кругом из небольшого озера, впадает 
в Енисей немного ниже с* Туруханска. Русло 
извилистое, течение медленное, вода красно
ватая, железистая. Берега б. ч. отлогие, 
глинистые или иловато-песчаные, в низовьях 
крутые, но невысокие, весной затопляются. 
Вскрывается позднее Енисея и от напора вод 
последнего на Турухане образуется обратное 
течение.

ТУРУХАНСК, село, районный центр на 
С.-З. Красноярского края. Расположен у 
слияния Нижней Тунгуски с Енисеем. 3.070 
жит. (1940). Основные занятия населения— 
рыболовство и охота. Организованы машино
рыболовная станция, моторно-механич. ма
стерские, рыбный засолочный пункт и др. 
При Советской власти усиленно внедряется 
огородничество (см. Туруханский край).

ТУРУХАНСКАЯ ССЫЛКА, место политич. 
ссылки при царизме, в прошлом обширная и 
пустыцная область в сев. части б. Енисейской 
губ. (см. Туруханский край). Центром района 
ссылки было с. Туруханск—почти в 2.500 км 
от ближайшей ж.-д. станции Красноярска. 
Ссыльные жили в очень тяжёлых условиях, 
были разбросаны по наиболее отдалённым се
верным пунктам, где с трудом добывали себе 
средства к жизни охотой и рыбной ловлей, и 
подвергались жестокому полицейскому режи
му. Особенно много революционеров было со
слано в Т. с. в годы столыпинщины. В июле 
1913 в Т. с. был выслан И. В. Сталин, находив
шийся там под строгим надзором до Февраль
ской бурж.-демократии, революции 1917. 
В Т. с. находились Я. М. Свердлов и М. И. Ка
линин. Несмотря на преследования царско
го правительства, Сталин и др. ссыльные 
большевики продолжали вести революцион
ную работу, поддерживали связь с сибирски
ми партийными организациями, а также с 
большевистскими центрами, с Лениным.

ТУРУХАНСКИЙ КРАЙ, название террито
рии на Крайнем Севере Азиатской части 
СССР по нижнему течению Енисея. Входит 
в состав Красноярского края (см.). На терри
тории Т. к. организованы нац. округа— 
Таймырский и Эвенкийский. Край изобилует 
полезными ископаемыми—графитом (в ни
зовьях Курейки), никелем (Норильск), золо
том, углем и др.—Ещё до 16 в. в Т. к. про
никли русские. В начале 17 в. был основан 
г. Мангазея (см.), являвшийся в первой поло
вине 17 в. хозяйственным центром края, но 
впоследствии пришедший в упадок. Крайне 
отсталый и редко заселённый в прошлом Т. к. 
ныне быстро развивается. На его территории 
созданы крупнейшие промышленные центры

в. с. э. т. LV.

Крайнего Севера СССР—Игарка (крупный 
порт и лесопильная пром-сть) и Норильск 
(угольная и никелевая пром-сть). Большов 
значение имеет для края Северный морской 
путь (СМП) (см.). См. также Таймырский 
(Долгано-Ненецкий) национальный округ.

ТУРУХТАН, Philomachus pugnax, птица из 
отряда куликов. Длина 30—32 см, в размахе 
крыльев до 65 см, крыло 17—19 см, хвост 
до 8 см; самки заметно мельче самцов. Весной 
турухтан имеет «брач
ный наряд»: у сам
цов вырастают длин
ные перья на затылке 
(«уши») и на шее («во
ротник»), оперение, де
лаете я ярким и пёст
рым; на лице появля
ются разного цвета 
бородавки. В период 
спаривания происхо
дят драки между сам
цами. Гнездится Т. 
на болотистых местах 
тундры в Европе и 
Азии, лесной и степ
ной полосы; зимует в Африке и южной Азии. 
Самка откладывает 3—4 яйца, к-рые и наси
живает в течение 17—19 дней; самец в забо
тах о потомстве участия не принимает. Пи
ща—-гл. обр. насекомые и другие мелкие бес
позвоночные. Т. является объектом охоты 
из-за вкусного мяса.

ТУРФАН, или Т у р ф ан с к а я впадина, 
репрессия в Центр. Азии, также Лукчунская 
впадина (см.).

ТУРЦИЯ (Tiirkiye). Содержание: 
* I. Физико-географический очерк....................... 322

II. Население.....................  335
III. Экономический очерк................................. 335
IV. Исторический очерк...................  353

V. Политические партии................................ 384
VI. Государственный строй............................. 384

VII. Вооружённые силы..................   388
VIII. Здравоохранение ....................................... 391

IX. Народное образование................................ 395
Т.—государство, расположенное на стыке 

юго-вост. Европы и Передней Азии между 
35°45' и 42°10' с. ш. и между 26°3' и 44°48' 
в. д. Основным ядром Т. является Малая 
Азий, или Анатолия,—самый западный п-ов 
Азии. Европейская часть Т. расположена в 
юго-вост, углу Балканского п-ова и известна 
под названием Восточной Фракии. Общая пло
щадь Т.—768 тыс. км* (не считая 9,6 тыс. км* 
озёр и болот), из к-рых на европейские владе
ния приходится 24 тыс. км*, или 3,1% всей 
территории. В Европе Турция граничит с 
Болгарией и Грецией, в Азии на IO.—с Си
рией и Ираком, на В.—с Ираном и на С.-В.— 
с СССР. На С. Турция омывается Чёрным 
морем, с Ю.—Средиземным, с 3.—Эгейским. 
Азиатская и Европейская Т. отделены друг 
от друга Мраморным м. и узкими проливами— 
Босфор и Дарданеллы. Население—17.811 
тыс. чел. (1940). Столица—Анкара (157,4 тыс. 
жит.). Прочив крупнейшие города: Стамбул 
(793,9 тыс. жит.), Измир (Смирна) (183,8 тыс. 
жит.), Адана (88,1 тыс. жит.), Бурса (Бруса) 
(77,6 тыё. жит.).

I. Физико-географический очерг.

Береговая линия. Анатолийские берега 
Чёрного м. на большей части своего протя
жения возвышенны, прямолинейны, лишены

11
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глубоко вдающихся в сушу Заливой, небла
гоприятны и даже опасны для навигации, в 
особенности на 3., где они падают отвесно в 
море. В большинство бухт открываются лишь 
небольшие долины, в связи с чем доступ 
внутрь страны с моря затруднителен.— 
Мраморное м. образует на Анатолийском 
побережьи глубоко вдающиеся в сушу Измид- 
ский и Гемликский заливы. В этом море лежит 
группа небольших Принцевых о-вов и Мра
морный о-в. Мраморное м. связывается с 
Чёрным м. проливом Босфор (см.) и с Эгей
ским—проливом Дарданеллы (см.).—Анато
лийское побережье Эгейского м* имеет чрез
вычайно извилистую береговую линию. Из 
заливов наибольшие: Эдремидский, Чандар- 
лы, Измирский, в глубине к-рого лежит г. 
Измир (Смирна), Кушада и др. Южнее Измира 
береговая линия имеет 
чрезвычайно сложные, При
чудливые очертаний с ря
дом заливов и выступаю
щих в море полуостровов.
В Эгейском м., вдоль зап. 
берегов Анатолии, распо
ложены многочисленные 
остройа [турецкое назва
ние Эгейского м.—«Ада- 
ларденизи» (Море остро
вов)]: Имрос, Тенедос, 
Лесбос, Хиос, Самос, Ни- 
кария и др., из к-рых Т. 
принадлежат только пер
вых два.—Южное, среди
земноморское, побережье 
Анатолии имеет крупно- 
расчленённую береговую 
линию. В зап. части—об
ширный, но мелководный 
залив Анталья (Адалия), 
на В.—залив Искенде- 
рон (Александреттский).

Геология. Согласно новейшим тектонич. 
воззрениям, Анатолия представляет собой 
совокупность трёх герцинских ядер: массива 
среднего Кызыл-Ирмака (по названию реки 
в Т.), массива Ликаонии (по одноимённой 
древней провинции с главным городом Конья) 
и массива Сиврихисара (по названию насе
лённого пункта), разделённых цепями аль
пийского типа (галатскими). Завершающие 
фазы складкообразования имели место в 
конце олигоцена. С этого времени анатолий
ские глыбы были спаяны. Неогеновые озёрные 
известняки, покрывающие герцинские и аль
пийские структуры, подвергались -лишь воз
действию сводообразных движений и сбросов. 
Дальнейшая эволюция рельефа заключалась 
в поднятии периферич. глыб и в развитии по
верхностей выравнивания. Четвертичные мест
ные опускания образовали глубокие впадины, 
совершенно замкнутые, расположенные ниже 
уровней плиоценовых поверхностей эрозии 
(равнины оз. Туз-Гель, Коньи и др.). Вулка
низм играл важную роль в формировании 
рельефа Малой Азии; мощные проявления 
его происходили в .неогене и в четвертичном 
периоде.

Рельеф. Т. в основном представляет собой 
горную страну. Центральная часть Анато
лии—высокоподнятое плоскогорье, перехо
дящее на В. в высокое, крайне пересечённое 
Армянское, или Армяно-Курдское, нагорье. 

Плоскогорье охватывается системой горных 
хребтов—Понтийских с С., Тавра и Антитавра 
с Ю. Понтийские горы располагаются вдоль 
побережья Чёрного м.; их склоны, покрытые 
лесом, круто спускаются к побережью, или 
оставляя узкую низменную полосу, или от
весно падая в море. Горы (средняя высота 
1.800 м) повышаются по направлению к 
В. Между хребтами расположены продоль
ные депрессии, иногда длиной более 200 км. 
Узкие и глубокие на.В., они расширяются на 
3. или в небольшие равнины («ова») или в 
горные плато. Реки, питаемые обильными 
осадками, рассекли горные цепи ущельями, 
иногда проникающими своими вершинами 
до внутренних частей Анатолии. В вост, 
части побережья горные потоки разрезали 
высокие горные цепи на множество обоеоблен-

Рис. 1. Общий вид Босфора.
ных участков, разделённых острыми гребня
ми. Здесь страна имеет сильно пересечённый 
характер, труднопроходима из-за высоты 
гор (более 2.000^-3.000 м, гора Качкар— 
3.700 м) и вследствие крутизны и лесистости 
горных склонов. К 3. горные цепи стано
вятся менее скученными и понижаются (до 
1.500—1.600 м), продольные депрессии рас
ширяются. Горы расчленены эрозией на 
отдельные массивы. В пределах вилайетов 
Синоп, Кастамону, Чанкыры и др. (антич
ная провинция Пафлагония) Понтийские 
горы представляют лабиринт лесистых скло
нов, глубоких котловин, узких и извилистых 
ущелий. Только западнее Эрегли (порт на 
Чёрном м.), упрощается строение Понтий
ских гор; горные проходы, однако, продол
жают оставаться труднопроходимыми.

Непрерывная линия гор, тянущаяся *от 
оз. Ван на 3. до залива Макри (на Ю.*3. 
Малой Азии) на протяжении 900 км, огра
ничивает на Ю. плоскогорье внутренней Ана
толии. Это—зона таврской дуги (объеди
няющая общйй наименованием систему гор 
Тавра и Антитавра); она соединяется на 3. 
с дугами иного направления—Ликийскими 
цепями. Отличие этих южных окраинных 
гор от Понтийских гор в том, что горная зона 
Ю; более узка, южные окраинные роры в 
средйём выше Понтийских (Булгар-даг— 
3.500 М, Аллах-Тепе—3.543 м), наконец,

И*
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южные окраинные цепи более изогнуты, чем 
цепи Сев. Анатолии; две дуги, выпуклые к 
Ю., образуют как бы выдвинутые передовые 
бастионы, окружённые с трёх сторон морем. 
Наносы рек создали здесь прибрежные рав
нины. В этом также одно из существенных 
отличий от сев. окраины Анатолии, где бере
говые равнины приурочены лишь к двум 
сравнительно небольшим дельтам.

Между системами гор Тавра и Понтийскими 
лежит Центральное Анатолийское плоско
горье. Крайний зап. участок его делится на 
три крупных физико-географич. района. Се
верный район—возвышенная страна с фор
мами среднегорного рельефа, мягких, вол
нистых контуров, район развития обширных 
поверхностей выравнивания. В разных частях 
страны возвышаются горные массивы, под
нятые недавними вертикальными движениями: 
на С.—массив Улу-дага (Кешиш-даг) с вер
шиной Мизийский Олимп (2.493 м). Среди 
гор ряд равнин. Центральный район Зап. 
Анатолии это—район обширных равнин опу
скания, разделённых стенами крутых и диких 
горных хребтов. Тектоника южной части 
Зап. Анатолии более сложна: к формам, воз
никшим в результате опускания участков 
земной коры, строгих, прямолинейных очер
таний, примешиваются формы/ образованные 
пликативными дислокациями.

Центральная Анатолия—плоскогорье, пе
ресечённое горными * кряжами (массив Эрд- 
жин-даг, 3.830 м—самая высокая точка полу
острова Малой Азии) и вулканич. вершинами 
(особенно хорошо выраженными на юге 
Центрального плоскогорья). Среди плоско
горья располагается также ряд замкнутых 
чашеобразных котловин, занятых озёрами с 
солёной или пресной водой. Плоскогорье 
в районе Анкары расположено на абс. высоте 
1.100—1.200 м. На В. (в бассейне среднего 
Кызыл-Ирмака) оно переходит постепенно 
в плоскогорье Каппадокии (1.200—1.300 м 
выс.)., Вблизи горных возвышенностей (Тавра, 
Султан-дага) высоты до 1.500 м и более, но 
характер плоскогорья не нарушается.

На крайнем В. плоскогорье переходит в 
сильно пересечённую горную страну: Армян
ское, или Армяно-Курдское, нагорье. Здесь 
можно выделить до 5 горных хребтов, иду
щих в широтном направлении. Это (начиная 
с севера)—Понтийские горы, Северный, Цент
ральный и Южный Армянский Тавр и Глав
ный Тавр. Последний поднимается до 4.000 м 

и сложен кристаллич. породами—сланцами, 
мраморами, кварцитами, смятыми в складки, 
вероятно, в каледонское время. Поверхность 
кристаллической таврской глыбы характе
ризуется довольно мягкими формами, греб
нями, расположенными на одинаковой высо
те, т. е. признаками, присущими древним 
поверхностям выравнивания. Кроме хребтов 
широтного направления, резко выделяются 
горные поднятия, идущие в меридиональном 
направлении. Западное поднятие идёт восточ
нее Эрзерумской котловины, среднее—север
нее ^лашкертской долины и восточное—по 
пограничным с- Ираном горам и по массивам 
Арарата и Алагеза (в пределах СССР). 
Между горными хребтами располагаются 
высоко поднятые равнины: Мушская, Хар- 
путская (высотой ок. 1.000 м), Алашкертская, 
Баязедская, Эрзинджанская, Эрзерумская, 
Байбуртская (высотой 1.500—2.000 м). Эти 
равнины в основном и являются центрами 
расселения населения. Среди гор ряд вул
канов (Немруд-даг у оз. Ван с кратером до 
8 км ширины). В тектонич. отношении тер
ритория Вост. Анатолии слагается из неско
льких элементов, отличающихся друг от дру
га по своему происхождению и морфологич. 
развитию. На крайнем С. находится кристал
лич. Понтийский массив, на Ю.-В.—кристал- 
лйч. Таврский массив. Между кристаллич. 
массивами располагается система третичных 
складок, возникших на месте древней геосин
клинали. Эта система складок была раз
дроблена сбросами; отдельные участки земной 
коры опустились. По линиям разломов воз
никли длинные ряды вулканов. Участки 
коры, опустившиеся по линиям разломов, 
были погребены под лавами.

Климат Т. неодинаков в отдельных её 
частях. В основном климат умеренно-тёплый 
со среднегодовыми темп-рами +15—20°, не
сколько более холодный в горных районах, 
где темп-pa с высотой падает. Центральная 
Анатолия, вследствие расположения хребтов 
(Понтийских и Тавра) вдоль побережий морей 
изолирована от влияния последних. Зап. вет
ры, дующие с моря, отдают осадки склонам 
гор и не доходят до внутренних областей, 
и потому Центральное плоскогорье является 
наиболее засушливым районом Т. Климат 
Центральной Анатолии резкоконтиненталь
ный с холодной зимой и жарким, но сухим 
летом. Колебания темп-ры достигают 50° (в 
Кайсери летом 29,9°, зимой —18°). Годовое

Климатические показатели.

Пункты наблюдения

География, 
координаты

Высота 
над ур. 
м. (в м)

Средние температуры
Годовое 
количе

ство осад
ков (в мм)с. ш. з. д.

самого 
теплого 
месяца 
(июль)

самого хо
лодного 
месяца 

(январь)
годо
вая

* в градусах С

Стамбул . .............................. 41°2' 28°28’ 2 23,6 5,2 
(январь- 
февраль)

14.3 733

Трабзон (Трапезунд) .... '41°Г 39°45' 38 23,3 
(август) 

26,8
6,3 14,8 87 5

Измир (Смирна). .............. 38°25' 27® О' 10 7,6 17,0 653
Адана .................................... 36®46' 34®50' 30 28,8 10,0 19,9 610 :

. Мерзифон . .......................... 40°5Г 35°30' 750 20,4 — 1,4 10,6 440
Диярбакыр (Диарбекир; . 37°5 4* 40°26' 590 30,8 -0,6 16,0 490
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количество осадков подвержено сильным ко
лебаниям. В среднем за год выпадает в Ан
каре 236 мм, в Конье—256 мм. Наибольшее 
количество осадков выпадает весной. Зима 
холодная (ежегодные минимумы от —12° 
до —20°). Весна ранняя с возвратами холо
дев. Лето жаркое с высокими дневными 
темп-рами и сильным ночным охлаждением. 
Осень длинная, мягкая.

Вост. Анатолия характеризуется суровой, 
многоснежной зимой, продолжающейся 7—8 
мес. Лето тёплое. Осадков—350—800 мм в 
год. Максимум весной. Июль и август без- 
дождны.

Вост, побережье Чёрного м. относится 
к Колхидской, или Понтийской, климатич. 
провинции, зап. побережье Чёрного м., 
Европ йская Турция, Зап. Анатолия и по
бережье Средиземного моря—к Средиземно
морской провинции. Климат самой вост, 
части Черноморского побережья сходен с 
климатом Колхиды. Особенность этого кли
мата—обильные осадки (в Ризе—св.2.000 мм 
в год), выпадающие равномерно в течение 
всего года. Далее к 3. количество осадков 
уменьшается и их распределение становится 
с< зонным (Трабзон—875 мм, Самсун—727 мм). 
Зимы становятся холоднее, лето суше. Восток, 
отделённый высокими Понтийскими горами 
от суровых по климату плоскогорий Цент
ральной Анатолии и защищённый Кавказским 
хребтом с С., имеет мягкую зиму. В городе 
Ризе средняя годовая темп-ра 14,9°, средняя 
самого тёплого месяца (августа) 22,8°, само
го холодного (февраль) 6,6°.

Средиземноморский климат обладает той 
особенностью, что осадки менее обильны и 
выпадают в холодное время года. Лето обычно 
сухо. Под воздействием типично средиземно
морского климата находитей Средиземно
морское побережье Т. и склоны гор Тавра, 
обращённые к морю. Здесь выпадает 550— 
750 мм осадков (половина из них выпадает зи
мой). Выпадение осадков крайне неравномер
ное, чаще в виде бурных лив
ней. Зимы мягкие, лето не
стерпимо жаркое с темпера
турами , доходящими до 50°

Гидрография. Многочис
ленные реки Т. относятся 
как к внешним, так и к 
внутренним замкнутым бас
сейнам Внешними являют
ся бассейны Чёрного, Мра
морного, Эгейского и Сре
диземного морей и бассейн 
Персидского залива. Внут
ренними бассейнами явля
ются лежащие вне Т. Кас
пийское м. и ряд озёр: Ван, 
Акгель и др. Ряд рек, на
чинаясь в горах, постепенно 
теряется среди равнин. Пи
тание рек обычно снегового, 
дождевого и ключевого ха 
рактера.Режим первых силь
но меняется в течение года в зависимости 
от таяния снега и дождей, к-рые имеют 
сезонный характер. Большинство рек в вер
ховьях имеет сильное падение, по выходе 
на равнины скорость течения их резко 
меняется. Наиболее крупная река Турции— 
Кызыл-Ирмак (в древности—Галис)—берёт 

начало с гор Кызыл-даг на высоте 2 тыс. м, 
в виде дуги прорезает вост, часть Малой Азии 
и впадает в Чёрное м.; из-за порогов несудо
ходна. Главные притоки: Делидже-Ирмак 
и Гёк-Ирмак. К Черноморскому бассейну 
принадлежат также реки: Сакарья, имеющая 
благодаря своему многоводью большое зна
чение для сельского х-ва, Чорух, впадающий 
в Чёрное м. уже в пределах СССР, и Ешиль- 
Ирмак. В Средиземное море с гор Тавра сте
кают Гексу (Каликаднос), Джейхан (Пира
му с) и Сейхан, или Зейхун, используемые 
для орошения. Небольшая река Чакыт про
резает Киликийский Тавр глубокими ущелья
ми (1.300—1.400 м глубины), к-рые по своему 
величию напоминают Большой кантон Ко
лорадо в Сев. Америке (в США). В Эгейское 
море впадают реки Большой Мендерес (древ
ний Меандр), Малый Мендерес и Гедиз- 
Чай. Реки западного побережья, стекающие с 
Центр. Анатолийского плоскогорья, в верх
нем течении имеют характер степных равнин
ных рек, а в прибрежной полосе—характер 
горных потоков, текущих в глубоких ущель
ях. В пределах Т. проходят своими верховья
ми Тигр и Евфрат—крупнейшие реки Перед
ней Азии, впадающие в Персидский залив 
(вне Турции). Евфрат берёт начало на Армян
ском нагорьи двумя истоками: Карасу, или 
Зап. Евфрат, и Мурад, или Вост. Евфрат. 
После их слияния Евфрат прорезает горы 
Тавра глубоким ущельем и уходит в пределы 
Сирии. Тигр начинается с Армянского Тавра. 
На Армянском нагорьи на высоте 2.300 м 
берёт начало пограничная с СССР река Араке, 
приток Куры, в которую впадает в преде
лах СССР (в Грузинской ССР). Центральная 
часть Малой Азии представляет бессточную 
область. В Европейской Т. самая крупная 
река—Марица, протекающая по границе с 
Грецией. Берёт начало в Болгарии на скло
нах массива Мусалла, впадает в Эгейское 
море. В пределах Т. проходит только нижнее 
течение Марицы и её левый приток Эргене.

Крупнейшие реки.

Название рек Куда впздают Длина (в км)
Площадь 
бассейна 
(В км)

Кызыл-Ирмак.... в Чёрное м. 950—1.400 150.000
Сакарья .................... » » » 500 — 585 —
Г шиль-Ирмак.... » » » 400
Чорух (Большой). . » » » 345—363 22.200
Мендерес (Большой) в Эгейское м. 380 —
Гедиз-Чай................. » » » 270—300 —
Сейхан..................... в Средиземное м. 450—480 —
Джейхан................ » » » 300—350 —
Гексу ....................... » » » 200
Турсус....................... » » » 100 —
Евфрат....................... в Персидский вл лив 2.700 (в Т.—500 —
Тигр.......................... » » » 1.950 (ВТ.— 380)
К расу....................... в р. Евфрат 500
А гаке (Apac)i.... в р. Куру 915 (в Т.—400)
Морица .................... в Эгейское м. 490 5.390
Эргене ....................... в р. Марицу 230 —

1 Низовья—в пределах СССР.

В Т. много озёр, по большей части солёных. 
Самое крупное озеро Ван (3.400 км2) лежит 
на Армянском нагорьи в вулканич. области, 
близ вулканов Супхан и Немруд-даг, на 
выс. 1.700 м над ур. м. Образовалось оно 
вследствие запруживания верховьев р. Карасу 
продуктами вулканич.. извержений. Вода
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солёная, солёность 19,6°/00. Озеро принимает 
несколько рек, но само стока не имеет. Раз
виты рыболовство и солеварение. На вост, 
берегу расположен город Ван. Второе по 
размерам солёное, самосадочное озеро Туз 
(Туз-Гель (Солёное озеро), 2.500 км2] рас
положено в Центр. Анатолии на выс. 940 м 
над ур. м. Глубина не более 1 м. В летнее 
время озеро сильно пересыхает, и на по
верхности остаётся слой соли в 0,4—0,8 
толщины. Значительно меньше озёра Бейше- 
хир (600 км2), Акшехир, или Кирли-Гель, 
расположенные к 3. от озера Туз на довольно 
близком расстоянии друг от друга. Ещё 
западнее их—крупное пресноводное озеро 
Эгридир (или Эйридир), лежащее на Ю.-З. 
Центрального Анатолийского плоскогорья на 
высоте 870 м. На берегу Мраморного м. лежат 
озёра: Изник, Апольонт, Маньяс и др.

Почвы Т. разнообразны. Во внутренних 
бессточных впадинах—песчаные и щебенча
тые, бедные гумусом и сильно засолённые. 
На горах появляются серозёмы. В лучше 
орошённых районах развиты краснозёмы 
(особенно на вост, побережья Чёрного м.), 
пригодные для с.-х. использования. Почвен
ный покров с безлесных гор сносится водными 
потоками в долины, где образует плодород
ный наносный слой. С. Матвеев, С. Попова.

Растительность. Растительный покров из
меняется в зависимости от различий в клима
тических условиях и рельефе. Леса занимают 
всю сев. часть п-ова Малой Азии, западную 
и южную части Средиземноморья, а также 
внутренние области Антитавра и Главного 
Тавра. Остальная часть Т.—Центральное и 
Восточное плоскогорье—является огромным 
безлесным пространством с степной и полу
пустынной растительностью.

На територии Т. представлены в основном 
три крупные растительные области'; 1) Сре
диземноморская, 2) Понтийская и 3) Цен
трально-восточная. Растительность среди
земноморского типа представлена в зап. 
части Малой Азии примерно до меридиана 
Стамбула и по горам, обращённым к Среди
земному морю. Основной растительной фор
мацией здесь является так называемый 
маквис—заросли вечнозелёных, более или 
менее ксерофитных (т. е. сухолюбивых) 
кустарников. Маквис покрывает холмы и 
горные склоны высотой в 400—600 м. В 
состав маквиса входят: кустарниковый дуб 
(Quercus coccifera), высотой около 1 м, имею
щий плотные ветви и кожистые колючие 
листья; к нему подмешивается каменный дуб 
(Quercus ilex). Кроме дубов, здесь предста
влены: мирт, лавр, можжевельники, земля
ничное дерево (Arbutus), фисташка, дикая 
маслина (Olea oleaster); разводится в этой 
области и культурная маслина. По сухим 
долинам и руслам рек—заросли олеандра и 
Vitex agnus castus—кустарника, ветви к-рого 
идут на плетение корзин. Кроме вечнозелё
ных форм, встречаются, особенно в нижней 
полосе гор, кустарники с опадающими ли
стьями, как держи-дерево (Paliurus .aculea- 
tus), каркас (Celtis australis) и др. 1

На наиболее сухих склонах, на бесплодных 
почвах, на месте уничтоженных маквисов 
развиваются формации более низких кустар
ников, полукустарников и многолетних трав 
с частично деревенеющими стеблями, имею

щих ничтожно развитую листву и покрытых 
шипами и колючками,—т. н. фригана. Здесь 
наиболее часты колючий черноголовник (Ро- 
terium spinosum), копейник (Hedysarum spi- 
nosissimum) и др.; много здесь губоцветных, 
содержащих большое количество эфирных 
масел, как, напр., тимьяны (Thymus), шал
феи, *лаванда и др.

Леса в Средиземноморской области Т. 
нигде не образуют сплошных массивов и 
наиболее мощно развиты на выс. 400—600 м, 
доходя до 1.200 и даже до 2.000 м. Предста
влены они гл. обр.: 1) в сев.-зап.части—мощ
ными, густыми лесами с преобладанием лист
венных пород, с кустарниками под их поло
гом; 2) в центр, части Зап. Т.—паркообраз
ными, редкоствольными лесами, преимуще
ственно лиственными, с незначительной при
месью хвойных; 3) в Киликийском Тавре
но преимуществу хвойными лесами. В лист
венных лесах преобладают грецкий орех, 
бук, граб, кустарный дуб, каштан, клёны.. 
Из кустарников — барбарис, кизил, бере
склет, жимолость. Хвойные леса—из чёрной 
сосны (Pinus nigra), восточной ели. В до
линах, заходя и в область маквиса,—кипа
рис (Cupressus sempervirens). В Киликийском 
Тавре встречаются леса из ливанского кедра 
(Cedrus Libani). Из лиственных пород в хвой
ном лесу широко распространено рожковое 
дерево (Ceratonia siliqua), спускающееся ниже 
к морю, где оно становится культурным дере
вом. Здесь же встречаются отдельными экземп
лярами стираксовое дерево, или ликвидамбар, 
из коры к-рого добывается ароматич. бальзам 
стиракс, издавна применяемый в парфюмерии 
и медицине. Считается, что леса в прежние 
времена были распространены значительно 
шире и под воздействием человека замени
лись маквисом, широкое развитие к-рого, 
т. о., является вторичным.

Понтийская область занимает север Мало
азиатского п-ова вдоль Чёрного м. Это— 
огромные лесные пространства, являющиеся 
продолжением колхидской растительности. 
В нижней области лесов (400—600 м) пре
обладают ольха (Alnus barbata) и граб. 
В виде примеси к ним—бук, клён, инжир, 
хурма (Diospyrus lotus), можжевельник, лав
ровишня. Много дикой черешни (Prunus 
avium), вишни-антипки (Cerasus Mahaleb), 
диких груш и яблонь. В большом количестве 
представлены лианы—дикий виноград, ло
монос, сассапарель (Smilax), обвойник (Ре- 
riploca), плющ, хмель.—Выше лиственного 
леса (1.200 м) распространены смешанные 
елово-лиственные леса. Ель идёт до 1.900— 
2.000 м. Выше расположены субальпийская 
и альпийская зоны.

В центрально-восточной области долины, 
куда сдувается материал выветривания, 
заняты степью. Степи достаточно разно
образны на этой обширной территории. Из 
них наибольшее распространение имеют: 
астрагаловые степи с развитием т. н. трага
кантовых астрагалов (свыше 10 видов), из 
надрезов коры и стеблей которых вытекает 
камедь, имеющая большое хозяйственное 
значение; песчаные и глинистые степи с 
верблюжьей колючкой, тимьянниками, эфед
рой; каменистые степи, занятые полушаро- 
видными кустарниками, почти безлистными, 
покрытыми густым войлочным опушением;
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ковыльные степи,, для к-рых характерно 
несколько видов ковыля, пыреи, шалфей 
и др. Весной в них обильно развиваются 
весенние эфемеры (тюльпаны, крокусы и др.). 
Кустарники в этой области встречаются лишь 
по берегам рек и в сырых ложбинах. Леса 
встречаются лишь в районе внутреннего 
Антитавра и представлены гл. обр. кили
кийской пихтой и чёрной сосной. В нижней 
зоне их—дубняки. Внутренняя часть Глав
ного Тавра занята преимущественно широко
лиственными лесами. В Вост. Т.—за Глав
ным Тавром—сплошные безлесные простран
ства степей и полупустынь. Л. Кудряшев.

Животный мир. Сравнительно богатый жи
вотный мир мы находим в М. Азии. Из копыт
ных млекопитающих здесь водятся: благород
ный олень, отличающийся довольно значит, 
размерами, затем другой представитель семей
ства оленей—лань, встречающаяся преимуще
ственно в районе Тавра, а также косуля..Наи
более интересными представителями другого 
семейства копытных млекопитающих—поло
рогих—в местной фауне являются: безоаро- 
вый козёл, горное животное с хорошо разви
тыми (особенно у самцов) серпообразно загну
тыми рогами; держится он предпочтительно в 
пустынных скалистых горах, по утёсам и 
обрывам, на к-рых живёт стадами; в Малой 
Азии он особенно многочислен в горах 
Тавра; своё название это животное получило 
от находимых в его желудке т. н. безоаро
вых камней, представляющих собой комки 
несваримых веществ; безоаровый козёл, воз
можно, является одним из предков домашней 
козы. Другим заслуживающим внимания 
представителем данного семейства является 
муфлон, вероятный предок домашней овцы. 
В прилегающих к Сирии частях Малой Азии 
встречается антилопа—газель, более харак
терная, однако, для животного мира Сев. Аф
рики. Довольно обыкновенен для местной фау
ны кабан, а в вост, частях встречается и ди
кий осёл—онагр. Из хищных млекопитающих 
в Малой Азии водятся: пантера (леопард), 
живущий в зарослях у воды камышовый 
кот (болотная рысь), каракал (степная рысь), 
шакалы, волки, лисицы, бурый и сирийский 
медведи, полосатая гиена, ихневмон, или 
фараонова мышь (характерная более для 
фауны Сев. Африки, в частности Египта), 
барсуки и хорьки. Из остальных млекопи
тающих можно упомянуть обыкновенную 
белку, ежей и сусликов. Местные птицы в 
общем схожи с европ. формами. Водится здесь 
крупная хищная птица бородач, или ягнят
ник, а также орлы, грифы, сарычи, соколы, 
коршуны, очень много ястребов. Нередки 
и совы. Из других птиц довольно много
численны: дятлы, кукушки, жаворонки, сизо
воронки, синицы, соловьи, дрозды, вара
кушки, ласточки и др. Много здесь и птиц, 
связанных в своём образе жизни с водой: 
цапли, журавли, лысухи, аисты, гуси, утки 
и др. Фауна насекомых особенно богата бабоч
ками и жуками. Перечисленные представители 
животного населения Малой Азии вообще 
характерны для вост, части т. н. Средиземно
морской зоогеографии, подобласти, обнимаю
щей все страны юго-западной Азии (за исклю
чением Юж. Аравии). И. Хибарин.

Физико-географические районы. Природ
ные условия Анатолии крайне разнообразны. 

Наиболее резок контраст между внутренней 
частью страны и её периферией. Периферии, 
зона Анатолии • охватывает, в свою очередь, 
весьма различные фцзико-географич. районы: 
окраинные горные системы С. и Ю., с одной 
стороны, Зап. Анатолию—с другой.

Понтийские горы, сильно пересечённые, 
трудно проходимы вследствие крутизны скло
нов и сильной залесенности. Обеспеченность 
осадками, высокая влажность воздуха, за
щищённость от холодных ветров (на востоке) 
благоприятствуют развйтию растительности. 
Вост, часть Черноморского побережья и 
склоны гор—обширная лесная область. В 
(нижней зоне до 400—600 м) растут широко
лиственные леса из ольхи и граба с примесью 
бука, клёнов, дуба, хурмы, грецкого ореха, 
можжевельника, выше—смешанные елово- 
лиственные леса, сменяющиеся ещё выше 
горными еловыми лесами. На высоте 2.000 м 
начинаются горные луга. На 3. в связи с 
уменьшением количества осадков колхид
ский лес сохраняется только в горной полосе; 
большие пространства покрывают кустарни
ковые формации, т. н. маквис.

Тёплый, средиземноморского типа климат 
равнин побережья Средиземного моря , и 
южные склоны гор Тавра благоприятствуют 
развитию субтропической растительности. 
Финиковая пальма растёт в бухтах Ликии 
и Киликии. Прибрежные холмы покры
ты миртовым и лавровым маквисом, склоны 
гор—лесами (в Ликийскйх горах сохрани
лись редчайшие леса ливанского' кедра).

Западная Анатолия имеет характер сильно 
изрезанной горной страны с многочисленными 
горными кряжами различного направления, 
высоты, формы- и протяжения, прерывае
мыми глубокими долинами рек и равнина
ми опускания. Климат средиземноморский. 
Ландшафты исключительно разнообразны. 
Для равнин характерна особая форма мак
виса из карликового дуба, лавра, землянич
ного дерева, фисташки. В более высоких 
частях маквис переходит в иную формацию, 
слагающуюся из сбрасывающих листву ку
старников, т. н. фригану. В горах широкие 
площади покрыты сосновыми лесами. В доли
нах рек—заросли олеандра.

Центральная Анатолия—высоко поднятое 
плоскогорье, пересечённое горными подня
тиями или вершинами вулканич. происхожде
ния. Климат резко континентальный, сухой. 
Господствующей растительной формацией яв
ляются полынные степи и полупустыни.

Вост. Анатолия—крайне пересечённая гор
ная страна. Многочисленные мощные гор
ные поднятия, обычно параллельные, но 
также и поперечные, сменяются обширными 
высокоподнятыми котловинами. Климат уме
ренно-холодный с продолжительной суровой 
и снежной зимой и коротким летом. Вост. 
Анатолия—область нагорных степей. В го
рах Тавра—дубовые леса.

Лит.: Жуковский П. M., Земледельческая 
Турция (Азиатская часть—Анатолия), М.—Л., 1933; 
Матвеев С. Н., Турция (Азиатская часть—Анато
лия), М.—Л., 1946 (есть библиография); Philippson
A. , Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien,
B. , 1910—15; его жe, Kleinasien, в кн.: Handbuch 
der regionalenGeologie, Bd V, Abt. 2, Heidelberg, 1918; 
P e n c k W., Die tektonische Grundztigeyyestkleinasiens, 
Stuttgart, 1918; G£ographie universelie, риЬИёе sous 
la direction de P. Vidal de la Blache et L. Gallois, t. 
VIII, P., 1929 (cm. Asie occidentale par R. Blanchard)
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II. Население.

По данным 1935, в Турции числилось 
16.157 тыс. жителей, из них в азиатской 
части—14,890 тыс. (92,2%), а в европейской 
—1.267 тыс. (7,8%). Естественный годовой 
прирост населения —2% (по данным пере
писи 1935). В период между первой и второй 
мировыми войнами рост населения Турции 
происходил также за счёт переселения турок 
из балканских стран в результате обмена 
населением. Обязательный обмен населением 
впервые начался после турецко-греческой 
войны 1921—22 на основе Лозаннской кон
венции между Т. и Грецией от 30/1 1923. 
Всего с 1923 по 1940 переселилось из Греции, 
Болгарии, Югославии и Ру
мынии 839,5 тыс. турок.

Население размещено на 
территории Т. весьма нерав
номерно. Наиболее густо за
селены Зап. Анатолия (в ча
стности прибрезкные райо
ны) и Черноморское побе
режье. При средней плотно
сти населения в Т. свыше 
23 чел. на 1 км2, она в 
нек-рых западных примор
ских районах доходит до 
48 чел. на 1 км2 (Измир
ский район). Наименее засе
лены вост, районы, в к-рых 
плотность населения неред
ко падает до 4 чел. на 1 км2' 
(вилайет Ван).

Современная Т. характе
ризуется большой однород
ностью нац. состава населе
ния. По переписи 1935, 
турки составляли ок. 86% 
всего населения Т. (13.899 тыс. чел.). Среди 
нац. меньшинств выделяются курды—(1.480 
тыс. чел., св. 9% населения), гл. обр. в во
сточных вилайетах, арабы (св. 150 тыс.), гл. 
обр. в юго-восточных районах, граничащих 
с Ираком, греки (св. 100 тыс.), черкесы, ла
зы, армяне.

По данным 1935, в пром-сти, торговле и 
транспорте было занято 12,6% самодеятель
ного населения, в сельском х-ве—82%. 
Сельское население составляет 76,5% (1940), 
городское —23,5 %.

III. Экономический очерк.

Общая характеристика хозяйства. В Т. 
сельское х-во преобладает над пром-стью, 
начавшей более быстро развиваться лишь в 
последние десятилетия. Хозяйственная отста
лость Турции является наследием её тяжё
лого историч. прошлого. Как внутриполити
ческие, так и внешнеполитич. условия раз
вития Т. в 18 и 19 вв. были крайне неблаго
приятны для роста её производительных сил. 
Внутриполитич. режим султаната не созда
вал условий, необходимых для развития 
капиталистич. хозяйства. Важнейшей чертой 
развития Т. в 19 в. являлась всё возраставшая 
экономия, зависимость её от иностранного 
капитала и её полуколониальное положение. 
Вынужденная впервые прибегнуть к ино
странным займам во зремя Русско-турецкой 
войны 1853—56, Т. вскоре попала в тяжё
лую финансовую зависимость от крупных 

капиталистич. держав. Наряду с ростом за
долженности Т. по внешним займам происхо
дило вторжение иностранного капитала в её 
торговлю и пром-сть. Иностранные капита
листы, опираясь на капитуляционный режим 
(см. Исторический очерк), находились в 
преимущественном положении по сравнению 
с турецкими предпринимателями. В резуль
тате все важнейшие отрасли хозяйства Т.— 
железные дороги, портовое х-во, рудники, 
коммунальные предприятия в крупных горо
дах—очутились в руках иностранцев.

Преобладающая роль иностранного капи
тала и большое значение внешней торговли 
в хозяйстве султанской Т. привели к росту 
портовых городов—Стамбула, Измира и др.—

Рис. 2. Стамбул.

за счёт старых торговых центров Малой Азии, 
к-рые захирели.

Специфической особенностью экономия, по
литики кемалистского пр-ва является непо
средственное участие государства в хоз. строи
тельстве (т. н. этатизм). Многие пром, пред
приятия построены на средства государства. 
Положительную роль в хозяйстве Т. играли 
её экономия, связи с СССР, в первую очередь 
техническая и финансовая помощь Советского 
Союза молодой турецкой пром-сти.

Однако, несмотря на значительный рост про
мышленности, страна в основном сохранила 
свой аграрный облик. Вместе с тем и сель
ское х-во в значительной степени сохранило 
свою отсталость, унаследованную от султан
ской Т. Полуфеодальные пережитки в турец
кой деревне и другие общие условия разви
тия сельского х-ва Т.—малоземелье, ростов
щичество и т. п.—тормозят и поныне его 
развитие, равно как и развитие пром-сти.

С 1934 резко усилилась экономия, экспан
сия фашистской Германии в Турции. В тече
ние нескольких лет, предшествовавших вто
рой мировой войне, немцы захватили в свои 
руки около половины внешней торговли Т. 
Германские фирмы заключили также в Т. ряд 
договоров на поставки для постройки желез
ных и шоссейных дорог и пром, предприятий. 
Экономия, связи между Т. и Германией вели 
к подчинению турецкой экономики нуждам 
герм, хозяйства, были выгодны только послед
нему и наносили огромный ущерб турецкому
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народу. Герм, фашизм открыто стремился 
превратить сельское х-во Т. в придаток герм, 
промышленности. С 1936 начинают расширять
ся хозяйственные отношения Т. с Англией. 
В 1936 последняя предоставила Т. кредит на 
постройку Карабюкского металлургии, за
вода, а в 1938 и в 1939 —новые кредиты для 
закупки промышленного и транспортного 
оборудования и для целей вооружения.

Во время второй мировой войны Т. была 
вынуждена значительно сократить объём 
своей внешней торговли и изменить её направ
ление. Занимая формально позицию «нейтра
литета», Т. вместе с тем перестроила на во
енный лад все отрасли своего х-ва.

Несмотря на объявленный Т. нейтралитет,, 
она продолжала оказывать Германии суще
ственную экономическую помощь. Значитель
ная часть экспортной продукции Т. напра
влялась в Германию. Т. входила в число 
стран, снабжавших Германию продоволь
ствием, а частью и стратегическим сырьём. 
Особое значение имела для металлургии 
Германии турецкая хромовая руда, в к-рой 
Германия испытывала острую нужду.

Эта односторонняя ориентация на Герма
нию привела к самым тяжёлым последствиям 
для турецкой экономики. Турецкое пр-во 
всячески поощряло, в ущерб турецкому х-ву, 
производство тех сельскохозяйственных куль
тур, в которых нуждалась Германия. Им
порт в Т. шёл также гл. обр. из Германии 
и захваченных ею стран. Но т. к. в ходе 
войны экспортные возможности Германии 
становились всё меньше и меньше, Т. стала 
испытывать острую нужду в товарах, к-рые 
она обычно ввозит,—в металлических изде
лиях, текстиле и т. д. Недостаток минераль
ного топлива привёл к ухудшению работы 
транспорта. Положение широких трудящихся 
масс резко ухудшилось. Сильно выросло 
количество бумажных денег в обращении, 
стоимость жизни повысилась в несколько раз, 
население испытывало острую нехватку пред
метов широкого потребления.

Сельское хозяйство. Аграрные отно
шения. Несмотря на наличие огромных 
пространств неосвоенных земель, пригодных 
для сельского х-ва, Т.—страна ярко выра
женного безземелья и малоземелья. Большая 
часть лучших земель сосредоточена в руках 
крупных землевладельцев. Освоение же ме
нее удобных земель в условиях Т. связано 
с необходимостью больших капиталовложе
ний (на орошение, проведение дорог и т. д.), 
непосильных для подавляющей массы мелко
крестьянских х-в. В связи с этим в сельском 
х-ве Т. сильно распространена аренда земли— 
государственной и частновладельческой, при
чём в большой степени сохранились дока- 
питалистич. формы натуральной аренды— 
издольщина и испольщина. Многие аренда
торы пользуются с.-х. инвентаг ём и рабочим 
скотом помещика, что увеличивает их зави
симость от него.

В вост, вилайетах и в Курдистане распро
странено крупное полуфеодальное землевла
дение. Крупные помещичьи х-ва, организо
ванные на капиталистич. началах с примене
нием наёмной рабочей силы, машинной тех-, 
ники (тракторы и т. п.), имеются в Западной 
Анатолии и на юге—в Адана-Мерсинском 
районе. В центральных и сев. районах преоб

ладает мелкое и среднее землевладение - 
Бичом турецкой деревни продолжает ос
таваться процветающее там ростовщиче
ство.

Неоднократно декларируя о своём наме
рении облегчить положение крестьянства, 
турецкая буржуазия, в ходе национально- 
освободительной борьбы препятствовавшая' 
осуществлению аграрной революции, огра
ничилась лишь проведением нек-рых реформ 
в значительной мере содействовавших укре
плению зажиточной части турецкого кре
стьянства. Земли турецкий крестьянин не- 
получил, помещичье землевладение затронуто 
не было. За время с 1937 по 1945 специаль
ные комиссии обследовали ок. 43% террито
рии Т. Оказалось, что 5,5% крестьянских 
семей вовсе не имеют земли, 48,3% имеют 
до 30 денюм (3 га), 31,8%—от 30 до 100 денюм? 
(3—10 га), 14,4%—больше 100 денюм (10Ъа). 
63% крестьянских семей имеют меньше 50 де
нюм, т. е. в условияхТ. меньше голодной нор
мы для семьи в 5 чел. По нек-рым турецким1 
данным, 33 тыс. помещиков и кулаков владеют 
8 млн. га; по другим данным 80% земледель
цев являются рабочими и слугами около- 
6 тысяч крупных земельных собственни
ков.

Вторая мировая война вызвала жестокий 
кризис в сельском х-ве Т. и ещё большее 
обнищание основной массы крестьянского на
селения. Кроме того, крах фашистской Гер
мании и аграрные реформы в соседних с Т. 
странах юго-вост. Европы вынудили пра
вящую верхушку страны предпринять шаги,, 
демонстрирующие её «демократические» тен
денции и направленные на успокоение кре
стьянства. Всё это обусловило внесение пра
вительством в Великое национальное собра
ние законопроекта об аграрной реформе, 
к-рый был утверждён 11/VI 1945. Согласно* 
этому закону, для распределения среди лиц, 
нуждающихся в земле, подлежали отчужде
нию все вакуфные, т. е. церковные, земли, 
управляемые главной дирекцией вакуфов (т. е. 
фактически гос. земли); земли, принадлежа
щие муниципалететам и не используемые 
для общественных целей, и частные владения 
св. 500 га (5 тыс. денюм). Только в некото
рых наименее обеспеченных районах отчужда
лись и владения площадью от 200 до 500 га. 
В общем, весьма значительная часть земель, 
согласно тем или иным положениям закона,, 
не подлежала отчуждению. С другой сторо
ны, на лиц, получивших землю, возлагалась 
обязанность оплатить её стоимость в течение 
20 лет. Таким образом, возлагая на крестьян 
тяжёлое бремя платежей, закон, вместе с 
тем, сохранил в руках крупных землевла
дельцев значительную часть земельного фон
да и не ликвидировал феодально-крепостнич. 
пережитков в турецкой деревне. Следует 
также отметить, что срок проведения закона 
в жизнь не был установлен; предусмотренный 
же законом порядок его осуществления таков, 
что не оставлял сомнения в крайней медлен
ности реализации этой куцой «аграрной ре
формы», не способной удовлетворить острую* 
нужду крестьянства в земле и облегчить era 
положение.

Структура сельского х-ва. 
Одним из признаков слабого развития произ
водительных сил страны является низкий
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коэфициент с.-х. использования территории. 
По данным с.^х. переписи 1934, пашня со
ставляла 13,8% территории Т.; сады, вино
градникии .оливковые рощи—1,6%; луга 
и пастбища—58,1%;. леса—12%; неудобные 
земли—14,6%. Обрабатываемая площадь сб- 
стаёйяет 45—48% всех пригодных для обра
ботки земель. Особенностью земледелия Т. 
является то, что с.-х. площадь не занимает 
сплошной территории, а представляет собой 
небольшие разрозненные участки, вкрап
ленные в окружающие пустынные и полупу
стынные пространства, труднопроходимые гор
ные районы, леса. Наиболее крупные участки 
возделанных земель находятся в долинах 
Зап. Анатолии. В сев. районах, прилегаю
щих к побережью Чёрного 
м., а также на юге в райо
нах, прилегающих к побе
режью Средиземного м., то
же встречаются довольно 
крупные участки возделы
ваемых земель, хотя и бо
лее мелкие, чем на западе. 
В Центр. Анатолии земле
дельческие участки значи
тельно мельче. Наконец, 
следует отметить низкую 
технику сельского х-ва, уна
следованную от султанской 
Т. Ещё в настоящее время 
старинный примитивный ту
рецкий плуг «карасабан» 
является господствующим 
орудием обработки почвы. 
Применение минеральных 
удобрений до последнего времени было не
известно широкой массе турецкого кресть
янства. Тракторы и другие сложные с.-х. 
машины применяются в крайне ограничен
ной степени и притом лишь в крупных 
х-вах. Одним из показателей низкого тех- 
нич. уровня сельского х-ва являются весьма 
ограниченные размеры искусственного оро
шения, несмотря на острую нужду во влаге 
в ряде районов Т. в связи с недостатком ат
мосферных осадков. Древние оросительные 
сооружения, имевшиеся вТ. давно разруше
ны. В тех же немногих районах, где приме
няется искусственное орошение, оно носит 
примитивный характер.

Турецкое пр-во начало проводить некото
рые мероприятия по поднятию техники сель
ского х-ва. Оно основало ряд высших с.-х. 
учебных заведений и научно-исследователь
ских институтов; стало поощрять внедрение 
современного с.-х. инвентаря и т. д. Были 
предприняты также и ирригационные работы 
в районах Конья, Эскишехир, на реках Пор- 
сук, Анкара, Тосья, Костамону и др., а 
также осушительные работы в районах Акса- 
рай, Чанкыры, Чёрного м. (Эрегли и др.). 
Однако, несмотря на нек-рые успехи в деле 
.улучшения техники сельского х-ва Т., 
общий его технич. уровень остаётся пока не
высоким. В результате низкой техники сель
ского х-ва Т. по размерам урожайности 
стоит далеко позади передовых стран. Неуро
жаи вследствие стихийных бедствий—частое 
явление. Сильно-страдает сельское х-во Т. от 
вредителей, среди к-рых особый вред при
носит саранча, появляющаяся обычно из 
Ирака.

' Растениеводство—важней шая отрасль сель
ского х-ва Т. Преобладают в нём зерно
вые культуры при значительной роли среди
земноморского плодоводства и ряда технич. 
культур. Плодовые и технич. культуры, за
нимая относительно скромное место в воз
делываемой площади, тем не менее приобрели 
в экономике Т. особое значение благодаря 
их большой доходности и значительно более 
высокой товарности по сравнению с зерновы
ми культурами, а также их большому экспорт
ному значению. Именно эти культуры в зна
чительной степени и определяют обшую вы
сокую товарность сельского х-ва Т. и со
ставляют основной контингент товаров, с 
к-рыми она выступает на внешнем рынке.

Табл. 1.—Площадь и сбор важнейших с.-х. культур.

Название культуры
Посевная площадь 

(тыс. га) Сбор (тыс. тп)

1938 | 1941 1938 | 1943

Пшеница....................... ... 3.843 4.407 4.248 4.000
Ячмень ....................................... 1.963 2.039 2.408 2.500
Рожь.......................................... 457 508 449 500
Кукуруза................................. 474 501 603 650
Овес .... ............................. 241 36 г 258 300
Рис ................................ ; . . . . 23 44 63 553
Табак.......................................... 8i 74 53 64
Хлопок.................................  . 275 327 66 643
Кунжут z.................................... 58 66 26 343
Сахарная свёкла .................... 21 43 951 961
Картофель ................................. 56 73 169 2513
Виноград. ................................. 350 415 966 8683
Оливки....................................... 700 — 342 —

1 Продукция сахара. 2 Продукция оливкового масла в 1938/39. 3 В 1941.

Зерновые культуры занимают ок. 88% 
всех посевов и до 77% всей обрабатываемой 
площади (включая сады и виноградники). 
В прошлом Т. ввозила хлеб. К началу же 
второй мировой войны она сама удовлетворяла 
свои потребности в хлебе и даже вывозила 
нек-рое количество хлеба за границу. Среди 
зерновых преобладает пшеница, составляю
щая св. 52% зернового клина. Наиболее на
сыщена пшеницей Центральная Анатолия, в 
особенности её южные районы, где пшеница 
занимает около 4/б всех зерновых посевов. 
Доля пшеницы высока также в южных райо
нах Восточной Анатолии, сильно, однако, 
уступающих районам Центральной Анатолии 
по абсолютным размерам пшеничных по
севов.

Вторая по значению зерновая культура 
Т.—ячмень занимает около 27% зернового 
клина. Ячмень высевается в Т. всюду; наи
более же высок его удельный вес в Восточ
ной, затем в Центральной Анатолии. Ячмень 
издавна является важным предметом экспор
та, гл. обр. из Зап. Анатолии. Значительно 
скромнее роль ржи и кукурузы, занимаю
щих каждая ок. 6% зерновых посевов. В 
небольших размерах сеются овёс и рис; рас
пространены в Турции и бобовые культуры.

Среди технич. культур важнейшее зна
чение имеет табак, составляющий 1/4 турец
кого экспорта (по стоимости). Табаки возде
лываются в Т. с начала 17 в. и славятся своим 
высоким качеством. Основные районы таба
ководства: Самсун, дающий наиболее высо
кие сорта, Измир, также отличающийся вы
сокими качествами табака, Трабзон (Трапе- 
зунд) и Мармара (на северо-западе Анато-
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лии) с менее высокими сортами табака. 
Хлопчатник занимает наибольшую площадь 
среди технич. культур. Пра
вительство всячески стиму
лирует развитие хлопковод
ства, стремясь расширить 
сырьевую базу развиваю
щейся текстильной пром-сти. 
Хлопок является и предме
том экспорта. Главные райо
ны хлопководства — Адан
ская низменность в сев.- 
вост. углу Средиземномор
ского побережья, затем Измирский р-н в Зап. 
Анатолии. Т. занимает видное место в миро
вом х-ве по производству опийного мака 
высоких медицинских сортов. Наиболее круп
ные посевы мака сосредоточены в вилайетах 
Афьон-Карахисар и Кютахья в западной ча
сти Центральной Анатолии. Наиболее моло
дая техническая культура Т.—сахарная свё
кла, возделывание к-рой началось в связи с 
возникновением, начиная с 1925, сахарной 
пром-сти. Основные районы сахарной свёк
лы—Ушак в Зап. Анатолии (в районе, тяго
теющем к Измиру), Эскишехир и Турхал 
и Европейская часть Т.—Фракия.

Плодовые культуры занимают второе ме
сто в с.-х. экспорте Т. Важнейшее среди них 
значение имеют виноград и специальные 
средиземноморские культуры—оливковое де
рево, рожковое дерево, инжир, цитрусовые 
культуры и др. Наибольшее развитие полу
чило виноградарство в Зап. Анатолии, где 
особенно выделяется долина Гедиз-Чая, затем 
районы, прилегающие к Мраморному м. 
По площади оливковых насаждений Т. за
нимает третье место на земном шаре (после 
Испании и Италии). В Т. насчитывается до 
75 млн. оливковых деревьев, из них ок. 
60 млн. дикорастущих. Главная область 
оливковых деревьев—морское побережье, 
а также широкие открытые к морю долины, 
по к-рым мягкий морской климат далеко 
проникает в глубь страны. Наиболее важные 
оливковые р-ны расположены на побережии 
Эгейского, а затем Мраморного морей. Райо
ны цитрусовых культур, гл. обр. апельсинов, 
расположены на сев.-вост, побережьи Среди
земного м., где особенно выделяется Дёрт- 
Йольский р-н в глубине Искандеровского 
(Александреттского) залива, в Зап. Анатолии, 
наконец, в Сев. Анатолии—в приморской зоне 
вилайета Ризе.—Второе место после субтропи
ческих культур занимают в плодоводстве Т. 
орехоплодовые культуры—гл. обр. орех (ле
щинный и грецкий), миндаль, фисташки и 
каштан. Все эти культуры имеют экспортное 
значение.

В Зап. Анатолии, гл. обр. в вилайете Бур
са, развито шелководство; в 1937 производ
ство шёлка-сырца составляло 180 m—меньше 
5% производства Европы.

Животноводство занимает видное 1 место 
в сельском х-ве Т. В Центральной и особенно 
в Вост. Анатолии, изобилующих пастбищами 
в виде нагорных степей и имеющих сравни
тельно небольшие участки земель, пригодных 
для земледелия, животноводство является 
преобладающей отраслью сельского х-ва. 
В Центральной Анатолии преобладает мел
кий скот (овцы и козы), в Восточной же Ана
толии—крупный рогатый скот. В приморских 

I районах скотоводство имеет второстепенное 
I значение по сравнению с земледелием.

Табл. 2.—Поголовье скота (в тыс.).

Виды скота 1937 4943 Виды скота 1937 1943

Лошади .... 
Ослы....................
Мулы.................
Верблюды . . . . 
Крупный рога

тый скот ....

723 
1.234 

61 
106

6.551

716 
1.218 

70 
90

7.171

Буйволы.............
Свцы ....................

: Козы................
! в том числе ан

горские ....

651
16.449
8.796
3.669

650 
16.039 
8.495
3,321

В целом в Т. преобладает разведение мел
кого скота—овец и коз. Овцы—почти исклю
чительно курдючные. Широкую известность 
приобрела порода ангорских коз, дающих 
длинную, полугрубую, шелковистую, чисто 
белого цвета шерсть, идущую на выделку 
материй высоких сортов, шалей и т. п. Ангор
ские козы разводятся гл. обр. на Централь
ном Анатолийском плоскогории. Овечья и 
козья шерсть является предметом экспорта 
из Т. В 1939 продукция шерсти исчислялась 
в 41 тыс. т, в том числе 7,4 тыс. т тифтика 
(шерсти ангорских коз).

Лесное хозяйство. Лесная площадь Т. 
составляет св. 9 млн. га (1939). Леса Т. сильно 
истреблены. Они сосредоточены гл. обр. в 
приморских районах, где горные склоны часто 
покрыты густым лесом. Наиболее развито 
лесное х-во в Сев. Анатолии. В Зап. Анатолии 
ведётся сбор желудей < валенного дуба— 
ценного дубильного сырья, идущего на 
экспорт.

Промышленность. Султанская Т. характе
ризовалась крайне низким уровнем инду
стриального развития. За исключением не
большого числа гор. предприятий военной 
пром-сти, частично возникших в годы первой 
мировой войны 1914—18, турецкая пром-сть 
в основном состояла из технически отсталых, 
небольших, в подавляющем своём большин
стве кустарных и мелкоремесленных пред
приятий. Немногочисленные крупные пред
приятия, гл. обр. предприятия по добыче 
минерального сырья, принадлежали большей 
частью иностранцам. Относительно более быст
рое пром. развитие Т. относится лишь к 
новейшему времени. В целях защиты нацио
нальной пром-сти от иностранной конкурен
ции турецкое пр-во установило строгий 
контроль над ввозом пром, товаров и сильно 
повысило таможенный тариф на ввоз товаров, 
производимых внутри страны. Для финанси
рования пром, строительства в 1933 . был 
создан специальный банк—Сумербанк. В 
1933 был принят «план пятилетнего про
мышленного строительства», предусматри
вавший строительство гл. обр. предприятий 
текстильной пром-сти и других отраслей лёг
кой индустрии. По выполнении в основном 
этого плана в 1939 был утверждён второй 
план, рассчитанный на 4 года. Содействуя 
промышленному развитию Турции, прави
тельство стремилось, с одной стороны, осво
бодить страну от значительного импорта 
и огромных валютных затрат, с другой—рас
ширить внутренний рынок для сбыта про
дукции турецкого сельского х-ва.

До последнего времени опубликовывались 
лишь данные о продукции предприятий, 
пользующихся льготами по закону о покро-
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жительстве промышленности, и прочих более 
крупных предприятий. В 1939 таких предприя
тий насчитывалось 1.144 с мощностью мото
ров в 353,3 тыс. л. с. Продукция предприя
тий, пользующихся льготами по закону о по-

обр. в районах Кютахья и Мугла, затем в райо
не Эскишехир, а также на востоке—в районе 
Эрганимадени. и др. Наиболее богатые залежи 
меди расположены в Вост. Анатолии, гл. 
обр. в районе Эрганимадени, затем в районе

кровительстве, составляла: в 1938—277 млн. 
лир, в 1939—331 млн., в 1940—460 млн. 
<по повышенным ценам).

Добывающая пр ом-С'Т ь. Хотя 
недра Т. ещё недостаточно изучены, всё 
же имеются основания предполагать нали
чие в ней значительных минеральных бо
гатств.

В горной пром-сти важнейшее значение 
имеет добыча каменного угля, ведущаяся 
в зап. части Черноморского побережья— 
в районе Эрегли—Зонгулдак—Амасра. Геоло
гии. запасы здесь исчисляются в 1,5—2 млрд, 
т. Залежи каменного угля имеются и в дру
гих районах страны (в вилайетах Эрзерум, 
Ван, Конья и др.), но не разрабатываются. 
Если раньше значительная 
часть угля вывозилась за 
границу (гл. обр. в Румы
нию и Грецию), то в послед
ние годы, в связи с ростом 
пром-сти Т., вывоз угля си
стематически уменьшается. 
В октябре 1940 было издано 
постановление о переходе 
угольных шахт в ведение 
гос / организаций. Основные 
районы добычи бурого уг
ля—около Бурсы и Измира. 
По добыче хромовой руды 
Т. занимает, наряду с Юж
ной Родезией, первое место 
в мире; в 1938 она дала св. 
х/5 мировой добычи хрома. 
Разрабатываемые месторож
дения хромовой руды нахо
дятся в Зап. Анатолии, гл.

Артвин и др. В 1938 пущен медеплавильный 
з-д в Эрганимадени, в связи с чем добыча 
медной руды стала расти. В 1940 производ
ство черновой меди составляло 8.551 т. 
Железная руда добывается в районе Диврика 
и предназначена для строящегося и частично 
уже действующего металлургии, комбината 
в Карабюке. Свинец и цинк добываются в 
районе Балыкесира, борацит—в районе Бан- 
дырмы (Пандермы, почему борацит называют 
пандермитом), наждак—в районе Айдына 
(все в Западной Анатолии). Значительная 
часть предприятий Добывающей промышлен
ности (угольные копи, медные рудники) 
была выкуплена правительством у иностран
ных концессионеров. Минерально-сырьевая

Табл. 3.—Д обыча полезных ископаемых.

Виды ископаемых
Единица 
измере

ния
1929 1939 1940 1943

Каменный уголь................. тыс. т
а

1.421 2.696 3.019 3.168
Бурый уголь....................... » 91 160 22 5 420
Железная руда .................... » — 155 85 60
Хром (по содержанию Сг2Сгз 

в руде)»......................... . » 8 96 91 50
Цинк (по содержанию ме

тала в руде)*.................» 4,7 7.5
Свинец (по содержанию 

металла в руде) . . . . » 5,1 6,4 - . .
Медь (по содержанию ме

талла в руде)....... » _ 6,7 8,7 9,7
Антимоний (по содержанию 

металла в руде).......... т 4 660 372
Ртуть .................................... т 8 15 17
Борацит ................................. тыс. т 4,62 14,7 • • • • • •
Наждак................................. » 12,12 9,5 • • •

1 1930. 2 1937. з экспорт. ♦
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база Турции используется пока далеко не 
в достаточной степени. Большая часть до
бываемого в стране минерального сырья 
вывозится за границу либо в виде сырья 
(вся цинковая и свинцовая, а до послед^ 
него времени и почти вся хромовая ру
да), либо в виде полуфабриката (медные 
слитки).

Обрабатывающая про м-с т ь. 
Основными отраслями обрабатывающей про
мышленности Т. является пищевкусовая 
и текстильная, т. е. отрасли, перераба
тывающие с.-х. сырьё страны. Среди пище
вых отраслей выделяется сахарная пром-сть, 
заново созданная в Турции: первый завод в 
Ушаке был пущен в 1926. В настоящее время 
в Т. действуют 4 сахарных з-да—в Алпулу 
(Фракия), Ушаке и Эскишехире (на границе 
Западной и Центральной Анатолии), а также 
в Турхале (вилайет Сивас на границе Цент
ральной и Вост. Анатолии). Продукция са
харной пром-сти Турции исчислялась в 1940 
в 887 тыс. m сахара, в 1941—в 86 тыс. т, в 
1943—в 96 тыс. ж. В Западной Анатолии, 
гл. обр. в районе, тяготеющем к Измиру, раз
вита маслобойная пром-сть, изготовляющая 
растительное масло из оливок, хлопкового 
семени и кунжута. Крупное мукомолье имеет
ся в Стамбуле, Измире, Анкаре, Эскишехире, 
Конья и других районах. Консервные фаб
рики (гл. обр. в Стамбуле) выпускают овощ
ные и фруктовые консервы. Наиболее круп
ные предприятия табачной пром-сти нахо
дятся в Стамбуле, Самсуне и Измире. Табач
ные фабрики перерабатывают ок. ли“ 
стового табака. Остальной табак вывозится 
за границу.

Текстильная пром-сть занимает второе ме
сто после пищевкусовой; в 1935 она дала 
свыше 16% всей продукции обрабатывающей 
пром-сти Т. Важнейшее значение в ней имеет 
хлопчатобумажная пром-сть (более 200 тыс. 
веретён). Наиболее крупные хлопчатобу
мажные предприятия, построенные органи
зациями СССР за счёт предоставленных совет
ским пр-вом кредитов, находятся в Кайсери 
(33 тыс. веретён и 1.000 ткацких станков) 
и Назилли (29,5 тыс. веретён и 768 ткацких 
станков); хлопчатобумажные фабрики по
строены также в Эрегли и Малатья. Старый 
текстильный комбинат в Стамбуле реконструи
рован. Хлопчатобумажные фабрики имеют
ся также в Измире, Тарсусе, Испарте. Основ
ной центр шерстяной пром-сти—Стамбул. В 
1938 была построена крупная фабрика в Бу
рсе (Б рус$). Предприятия шерстяной пром-сти 
имеются также- в Измире, Ушаке, Анкаре, 
Кайсери, Балыкесире, • Испарте и др. В Т. 
развита и шёлковая пром-сть, гл. обр. в 
Брусе, затем в Стамбуле. Помимо ряда меха
низированных предприятий, имеется боль
шое количество кустарных мастерских. В 
.Гемлике построена фабрика искусственного 
шёлка.

Видное место занимает также в Т. произ
водство ковров, сосредоточенное гл. обр. в 
районе Измира, а также в нек-рых вилайетах 
центральной части Анатолии и на юге. Боль
шинство предприятий—мелкие кустарные ма
стерские; имеется несколько предприятий 
пром. типа. Большая часть продукции ков
рового производства идёт на экспорт.—Из 
других отраслей лёгкой пром-сти следует
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отметить бумажную пром-сть, заново создан
ную в Измиде (Каджаят), и стекло-фарфоро
вую (новый стекольный завод в Стамбуле, 
завод в Кютахья), спичечную (новая фабрика 
в Бююкдере) и др. , ..

Первым предприятием тяжёлой индустрии 
в Т. является металлургия, комбинат в 
Карабюке (на западе Сев. Анатолии, неда
леко от Эрегли-Зонгулдакского угольного 
р-на), строительство к-рого начато англ, 
фирмой в начале 1937. Завод будет иметь 
2 доменных печи и 4 мартеновских й рассчи
тан на выпуск 180 тыс. m металла (балки, 
рельсы и листовое железо) и 20 тыс. т труб. 
Первая очередь завода уже пущена. Построе
ны также вагоноремонтный з-д в Сивасе, авиа
сбор) очные з-ды в Эскишехире и Кайсери и 
др. В Стамбуле и в Измире имеются неболь
шие судостроительные и судоремонтные вер
фи. Промышленное и ж.-д. строительство сти
мулирует развитие строительной пром-сти, 
в первую очередь цементной. Производство 
цемента выросло с 104 тыс. т в 1930 до 
284 тыс. m в 1939, но упало во время войны 
(в 1943—176 тыс. т). Наконец, следует отме
тить ряд военных заводов, гл. обр. в райо
не Анкары.

Транспорт. К окончанию первой мировой 
войны длина ж.-д. сети Т. составляла 
4.085 км. К 1941 длина турецкой ж.-д. сети 
возросла больше чем на 75% и составила 
7,4 тыс. км. Большое значение имеет для Т. 
окончание 16/VII 1940 строительства участка 
Багдадской ж. д. между Мосулом в Ираке 
и станцией Нусайбин (арабское Нисибин) 
на турецко-сирийской границе. Эта железная 
дорога открыла для Т. выход к Персидскрму 
заливу, что имело в условиях второй миро
вой войны исключительное значение для 
внешней торговли Т.

Морской транспорт имеет большое значе
ние в Т., обслуживая не только внешние, 
но и внутренние связи прибрежных районов: 
между собой. В 1939 торговый флот Т. со
стоял из 244 судов (св. 100 т каждое) общим 
тоннажем в 244 тыс. per. m брутто. Турецкие 
суда, большей частью небольшие, обслужи
вают гл. обр* каботажное плавание. Важ
нейшие порты—Стамбул и Измир. Из про
чих более крупных портов следует отметить: 
на Чёрном м.—Самсун, Трабзон (Трапезунд), 
Ризе. В зап. части Черноморского побережья 
расположена группа портов, обслуживающая 
Зонгулдакский угольный бассейн (Зонгул- 
дак, Эрегли и Филиос); в Мраморном м.— 
Муданья, Бандырма (Пандерма) и Текирдаг; 
в Эгейском м. (помимо Измира)—Чанаккале 
и Айвалык. Крупнейшим портом на Среди
земноморском побережья является Мерсина, 
дающая выход к морю одному из важнейших 
с.-х. районов Т."—Аданскому. Видное место 
занимает порт Искендерон (Алексанрдетта), 
имеющий всё возрастающее военно-стратеги
ческое и экономическое значение, а также Ан
талья.

Общая длина шоссейных и грунтовых 
дорог составляла в 1937—38 тыс. км. В 1938—
1939 и в последующие годы войны закончено 
строительство ряда новых шоссейных дорог, 
в том числе Стамбул—Эдирне (быв. Адриано
поль), Стамбул—Анкара и другие. В начале
1940 в Т. насчитывалось ок. 17 тыс. автомо
билей. , .. .



349 ТУРЦИЯ 350

Внешняя торговля. Выгодное географии, 
положение на стыке разных по составу своей 
продукции стран Европы и Азии, удобство 
морских связей, нужда сельского х-ва и 
добывающей пром-сти Т. во внешних рынках 
сбыта, продолжающаяся, несмотря на пром, 
строительство последнего периода, зависи
мость от ввоза пром, изделий из других 
более развитых стран, наконец, задолжен
ность Т. и нужда в иностранной валюте— 
всё это обусловило крупную роль внешней тор
говли в экономике Т. и интенсивность её внеш-

Табл. 4.—В н е ш н я я т о Р г о в л я Турции 
(в тыс. лир).

Годы Импорт Экспорт Сальдо

1929 .................... 256,3 155,2 -101,1
1933 ................. 74,5 96,2 + 21,7
1937 .................... 114,4 128,0 4- 23,6
1938 ....... 149,8 ' 144,9 — 4,9
1939 .................... 118,2 127,4 + 9,2
1940 .................... 6,89 111,4 ' + 42,5
1941................ .. 74,8 123, 1 + 48,3
1942 ................... 147,7 165,0 + 17,3
1944 ................... 164,4 232,8 + 68,4

неэкономич. связей. Кемалистское пр-во про
водит протекционистскую таможенную поли
тику и контроль над внешней торговлей, содей
ствуя росту экспорта и ограничению импорта.

Вторая мировая война нанесла тяжёлый 
удар внешней торговле Турции. В 1940 

тяжёлое положение. Вторай мировая война,, 
наряду с общим сокращением внешнего то
варооборота Т., внесла больший изменения 
в её торговые сношения' с отдельными стра
нами. 31/VIII 1939 истёк срок турецко-гер
манского торгового соглашения. Т. отказа
лась заключить новое обычное соглашение 
и лишь в январе 1940 заключила временное 
соглашение, резко сократившее объём тор
говли с Германией. Так, в 1937 импорт из- 
Германии в Т. составлял 50 млн. турецких 
лир, в 1940--лишь 8,1 млн., экспорт в Гер
манию составлял Соответственно: 53,2 млн.. 
лир и 9,7 млн. В годы войны уд. вес Герма
нии в турецком экспорте вновь увеличился. 
Германия поставляла Т. сталь и военные ма
териалы в обмен на зерно, хлопок, оливковое 
масло, сырьё. 21/IV 1944 Т. по требованию 
Англии и США прекратила экспорт хро
ма в Германию.—Наряду с резким умень
шением объёма торговли с другими стра
нами — Италией, Францией и пр.—увеличи
лась торговля с Англией. Видное место за
нимают во внешней торговле Турции США. 
Важное значение для расширения торговых 
связей с США во время войны имело рас
пространение президентом Рузвельтом З/ХП 
1941 на Т. действия закона о передаче в 
аренду или взаймы вооружения и мате
риалов.

Доля СССР в турецком импорте составила 
в 1937 4,8%, а в экспорте—6,2%. На
чиная с первой пятилетки превалирующее

Табл. 5.—У дельный вес отдельных стран во внешней торгов л е Т. (в %).

Страны
Импорт Экспорт

1937 | 1939 1940 1942 1937 | j 1939 1940 1 ,

Всего .......................... ... 100 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:

Германия (включая Авст
рию) .................................... 43,7 52,6 11.7 27,6 38.5 37,3 8,7 24,7

США.................................... 15,1 9,9 10,8 4,8 13,9 14,3 14,1 17,0
Англия ................................ 6,2 . 6,3 14,0 23,4 7,1 5,7 10,4 15,3
Италия.................... 5,3 1I 8,5 16,3 3,0 5,3 10,0 16,1 3,0
Румыния............................. 1,4 1 2,0 15,7 я— 0,7 1,4 10,8 ——
Франция.........................   . 1,1 1,9 2,8 3,8 4,4 5,9 —
Прочие страны.................... 27,2 ! 20,5 1 28,7

1 .
41,2 30,7 26,9 34,0 40,0

импорт сократился на 42% по сравнению 
с 1939, а экспорт—на 13%. Подавляющую 
часть экспорта составляют продукты сельско
го х-ва, среди которых выделяются табак 
(ок. 30% экспорта), затем орехи, хлопок, 
изюм и др. Важнейшее место в импорте зани
мают металлич. изделия и машины, затем 
текстиль.

До 1933 ни одна’страна не" играла домини
рующей роли во внешней торговле Т. Основ
ная масса турецкого внешнеторгового оборо
та распределялась между 4 странами: Гер
манией, Италией, Англией и Францией. 
Однако в последующие годы Германия, уси
лив свои экономии, позиции в Т., начала от
теснять с турецкого рынка прочие страны, 
навязав Т. в 1935 клиринговое соглашение. 
Однако ростторговых отношений с Германией 
на основе клиринга лишал Т. возможности 
свободно распоряжаться средствами, выру
ченными от продажи товаров: Германия за
держивала расчёты по платежам за заку
пленные ею товары на десятки миллионов 
лир и ставила тем самым турецкое х-во в 

значение в импорте СССР из Т. приобретает 
пром, сырьё, а в его экспорте вТ.—пром, изде
лия. В течение первой пятилетки и первой по
ловины второй Пятилетки СССР экспортиро
вал в Т. гл. обр. нитки, ткани, нефтепродук
ты и силикаты. В дальнейшем всё возрастает 
экспорт из СССР в Т. с.-х. орудий, швейных 
машин и Др., автомашин, чёрных металлов, 
труб, станков, электрооборудования и Др. 
Импортируя в Т. товары производственного 
значения, СССР поставлял ей, в частности, 
комплектное оборудование и оказывал ей 
также техническую помощь.

Денежная система, кредит, финансы. Де
нежная единица—лира (турецкий фунт) = 100 
пиастрам; пиастр делится на 40 пар. Турецкая 
золотая лира содержит 6,61518 г золота. 
По среднему курсу 1939 турецкая бумажная 
лира равнялась 0,78 доллара, на июнь 1941— 
0,76 доллара.—На 31/V 1939 гос. долг Т. со
ставлял 619 млн., в том числе иностранная 
задолженность—224 млн. лир. Задолженность 
Т. в 1943 достигла 1,392 млн. лир, в т. ч.. 
в иностранной валюте—362 млн. лцр»
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В 1940/41 ординарный бюджет Т. составлял 
£68,5 млн. лир, а экстраох динарный—109,9 
млн. В 1943/44 ординарный бюджет был утвер
ждён в сумме 486 млн. лир. В предшест
вующие вгорой мировой войне годы видное 
место в бюджете занимали таможенные сборы. 
Сокращение импорта в связи с войной сильно 
•сократило размеры таможенных сборов, со
ставлявших в 1940/41 28,6 млн. лир против 
-51,9 млн. в 1939/40. В связи с этим прави
тельство Т. было вынуждено повысить нало
говое обложение—как прямое, так и косвен
ное. Расходная часть ординарного бюджета 
состояла в 1942/43 из: расходов на министер
ство обороны и военные заводы—100,5 млн. 
лир, по оплате обязательств по займам— 
106,6 млн. лир, затрат на общественные ра
боты, гл. обр. железнодорожное строитель
ство,—30,2 млн. лир, расходов на просвеще
ние, гигиену и социальное обеспечение— 
43,3 млн. лир. Расходы на нужды обороны 
■не исчерпываются ассигнованиями по орди
нарному бюджету. Вместе с дополнительны
ми экстраординарными ассигнованиями на 
нужды обороны военные расходы 1942/43 
составляли 261 млн. лир против 150 млн. 
в 1940/41 и 200 млн. в 1941/42.

Центральный банк, учреждённый в 1930, 
выполняет функции гос. банка и пользуется 
правом эмиссии. Большая часть акций Цент
рального банка принадлежит государству.

Экономические районы. Основная, азиат
ская, часть Т. может быть разделена на сле
дующие 5 экономии, районов.

Западная Анатол и я, примыкающая 
к Эгейскому и Мраморному морям, — один из 
наиболее заселённых и экономически важ
ных районов Т. Поперечное протяжение 
торных цепей в отношении, морского берега 
и обусловленное этим вклинивание примор
ских долин далеко в глубь материка опре
деляют широкую область влияния среди
земноморского климата. Эти приморские до
лины (Гедиз-Чая, рек Большой и Малый 
Мендерес и др.), обладающие прекрасными 
климатич. условиями и плодородными поч
вами, почти сплошь возделаны. Зап. Анато
лия—крупнейший в Т. район средиземно
морского плодоводства: оливок, инжира, 
рожкового дерева, частично цитрусовых 
культур; один из крупнейших районов тех
нич. культур: табака., хлопка, опийного ма
ка, кунжута; наконец, крупный центр зер
нового х-ва, дающий значительное количе
ство экспортного ячменя. Зап. Анатолия— 
крупнейший экспортный район Т.; на бере
гу Эгейского м. находится второй по значе
нию порт Т.—Измир. Район выделяется 
также своей пром-стью—добычей хрома, 
свинца, борацита (около Пандермы), нажда
ка (около Айдына), текстильной, хлопкоочис
тительной (Измир, Маниса, Айдын), а так
же шелководством [ район Бурсы (Брусы) ]. 
Леса района—-основной в Турции источник 
валонеи.

Южная Анатолия также харак
теризуется средиземноморским климатом с 
той разницей, что высокие горные кряжи 
идут здесь параллельно побережью и близко 
к нему подходят, оставив узкую равнинную 
прибрежную полосу, лишь на В. расширяю
щуюся и образующую обширную Киликий
скую низменность. Область воздействия сре

диземноморского климата здесь поэтому зна
чительно меньше, чем в Зап. Анатолии. По 
плотности населения Юж. Анатолия сильно 
уступает Западной. По направлению сель
ского х-ва Юж. Анатолия во многом сходна 
с Западной, являясь также крупным районом 
плодоводства и технич. культур. Важнейшее 
значение имеет плодородная Киликийская 
низменность (Адапо-Мерсинский район)— 
один из основных с.-х. районов Т. Это— 
основной район хлопководства, один из 
крупнейших районов средиземноморского 
плодоводства, а также зернового х-ва (пше
ница, рис, овёс). Пром, центры Юж. Анато
лии—Адана и Мерсин (Ичель) с хлопкоочи
стительной пром-стью, пищевкусовой и др. 
Средиземноморские порты (Мерсин, Искен- 
дерон, Анталья) играют видную роль во 
внешней торговле Т. (вывоз хлопка, олив
кового масла, цитрусовых, опиума, а также 
меди и др.).

Северная Анатолия изобилует 
лесами, покрывающими прибрежные горные 
склоны, и водными, потоками, удобными для 
сплава леса, что определяет значительное 
развитие здесь лесного х-ва и лесоразрабо
ток. В районе много лесопилен, часто очень 
примитивных. Значителен вывоз леса. В 
Сев. Анатолии расположены крупнейшие в 
Т. районы табаководства (Самсун, затем 
Трабзон), посевов кукурузы и сбора лещин
ного ореха (в вост, части района) и один из 
крупнейших районов цитрусовых культур 
(Ризе). В пределах Сев. Анатолии находится 
также крупнейший угольный район Т. 
(Эрегли—Зонгулдак) и строящийся метал
лургии. завод в Карабюке. Район вывозит 
уголь, табак, а также лес. Важнейшие порты: 
Зонгулдак, Самсун, Трабзон (Трапезунд).

Центральная Анатолия зани
мает огромное центральное плоскогорье Ма
лой Азии с сухим, резко континентальным 
климатом. Это—область нагорных степей, 
каменистых и соляных пустынь,чередующих
ся с небольшими участками возделываемых 
земель в речных долинах, реже—на горных 
склонах, обладающих почвенным покровом 
и достаточным орошением. Скотоводство здесь 
преобладает над земледелием, в особенности 
в вост, части района. Разводят преимущест
венно мелкий скот—ангорских коз и курдюч
ных овец, кочующих на каменистых грядах 
холмов с тощим травяным покровом, где зе
мледелие невозможно.—Южные и западные 
районы Центральной Анатолии играют видную 
роль в зерновом хозяйстве Т., гл. обр. в про
изводстве пшеницы. Имеются и посевы тех
нических культур, в частности опийного ма
ка (в районе Кютахья, Афьон-Карахисар)., 
Центральная часть района прорезана крупней
шей рекой Турции Кызыл-Ирмак, воды к-рой 
используются для орошения пшеничных по
лей и виноградников. Использование ряда 
других рек и речек для орошения здесь также 
распространено. На Ю.-З. Центральной Ана
толии расположен орошаемый район Конья 
с инженерными ирригационными сооруже
ниями.

После первой мировой войны в районе вы
росла и крупная пром-сть—военная (в райо
не Анкары), текстильная (Кайсери), пищевая 
и др. Имеются давнишние гнёзда коврового 
производства (Испарта и др.).
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Восточная Анатоли я—также об
ласть нагорных степей с суровым континен
тальным климатом. Пастбищное животно
водство—основная отрасль х-ва района. Раз
водят овец и крупный рогатый скот, к-рый 
в большом числе вывозится из пределов райо
на как во внутренние районы, так и за гра
ницу (через порт Трабзон). Район вывозит 
также шерсть и молочные продукты. Земле
делие сосредоточено на больших и малых 
равнинах, а также в многочисленных лож
бинах, разобщённых одна от другой горными 
кряжами. Эта изолированность земледель
ческих районов, лишённых к тому же хоро
ших путей сообщения, часто ограничивает 
производство земледельческих продуктов пре
делами собственного потребления. Как пра
вило, всюду применяется искусственное оро
шение. Из земледельческих районов наиболь
шее значение имеют: Эрзинджанская и Эрзе- 
румская равнины, расположенные по верхне
му течению Евфрата, долина Пассинлер пр 
верхнему Араксу, область озера Ван, пред
ставляющая вулканич. нагорье, изобилующая 
хорошо орошёнными равнинами. В земледель
ческих районах развиты зерновое хозяйство, 
бахчеводство, огородничество и садоводство. 
Значение проса и ржи здесь больше, чем 
в других районах Т. По посевам пшеницы 
выделяется юго-вост, часть района. Вост. 
Анатолия богата полезными ископаемыми— 
медью (Эрганимадени), железом (Диврик). 
Из городов' здесь выделяется Эрзерум—круп
ный транзитный центр караванных путей.

Европейская Т. (Вост. Фракия)— 
гористый район с сухим климатом и скудной 
растительностью. Район тяготеет к Стамбулу, 
оказывающему решающее влияние на весь 
строй его х-ва. В частях района, прилегаю
щих к Стамбулу, сильно представлено х-во 
пригородного типа (огородничество, садо
водство, молочное х-во). Земледелие приуро
чено к речным долинам с зерновыми посе
вами, табачными плантациями, садами и ви
ноградниками. В горных частях района—паст
бищное животноводство.

Лит.: Жуковский П.М., Земледельческая Тур
ция, М.—Л., 1933; НовичевА. Д., Очерки эконо
мики Турции до мировой войны, изд. Акад, наук СССР, 
М.—Л., 1937; его же, Экономика Турции в период 
мировой войны, изд. Акад, наук СССР, М.—Л., 1935; 
Данциг Б. М., Очерки по экономической географии 
Турции, изд. Моск, ин-та востоковедения, M., 1930; 
его же, Экономическое положение Турции, «Мировое 
хозяйство и мировая политика*, М., 1943, № 7; его 
ж е, Аграрная реформа в Турции, там же, 1945, № 12; 
Annuaire statistique. Istatistic Yillegi,v. IV—193O/31— 
(Turquie. Office Central de Statistique), Ankara, 1931 
и последующие годы. 3. Давыдов.

IV. Исторический очерк. 
Оттоманская империя.

Расцвет и упадок султанской Турции. 
Т. как самостоятельное государство начала 
складываться в первой половине 14 в. в 
Анатолии (Малой Азии). Ядром этого нового 
государства были владения одного неболь
шого племени турок-огузов в сев.-зап. Анато
лии, между Биледжиком и Эскишехиром. 
Согласно турецким историч. преданиям, ос
нователем государства был Осман I, сын 
Эртогрула, находившийся в вассальной за
висимости от конийских султанов-сельджу
ков, а в 1299 объявивший себя самостоятель
ным государем. По имени Османа гос-во 
стало называться Османской, или Оттоман-
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ской, империей, равно как турки, сделавшие
ся господствующей народностью в империи, 
получили наименование турок-османов. Ос
новой могущества турок-османов была военно
феодальная организация, унаследованная ими 
от сельджуков. Завоёванные земли раздава
лись военным ленникам, сипахй, к-рые были 
обязаны являться на войну с определённым 
количеством вооружённых всадников, сораз
мерно доходу, получаемому с населения их 
земель. Подчинив себе нек-рые соседние ту
рецкие удельные княжества, образовавшиеся 
на развалинах Сельджукской монархии, тур
ки-османы направили свою экспансию гл. 
обр. против Византии. В 1326 была завоё
вана Бруса (Бурса), ставшая в 1329 первой 
столицей Османского гос-ва. В 1358, в прав
ление Орхана, сына и преемника Османа, 
турки переправились через Дарданеллы и 
вторглись в европ. владения Византии. Сын 
и преемник Орхана Мурад I (1359—89) завое
вал Адрианополь (по-турецки Эдирне) и 
перенёс туда столицу (1365). При Мураде I, 
принявшем титул султана, была создана 
грозная военная сила—войско янычар. Яны
чары (по-турецки «ени чери», т. е. новое 
ополчение) являлись регулярной пехотой; 
это была первая профессиональная, постоян
ная армия в Европе. Вместе с феодальной 
кавалерией (сипахй) янычары обеспечили 
стремительный успех турецкого оружия на 
Балканском п-ове. В 1389 битва на Косовом 
поле решила участь Сербии, сделавшейся 
данницей турок. В правление султана Бая- 
зида (Баязета) Молниеносного (1389—1402) 
турки покорили Болгарию, Македонию,Фес
салию и вплотную подошли к Константино
полю. В 1396 при Никополе они нанесли 
поражение крестоносному ополчению Сигиз
мунда венгерского. Окончательное падение 
Византии было отсрочено на полвека нашест
вием Тимура (Тамерлан) на Анатолию. В бит
ве при Ангоре (Анкара) в 1402 Тимур разгро
мил османов и взял в плен султана Баязида. 
За внешним поражением последовала меж
доусобная борьба сыновей Баязида, а в 
Анатолии и во Фракии разразилась большая 
крестьянская война, самым крупным явлени
ем к-рой было восстание Бедреддина Симави.

С 1440-х гг., после ухода войск Тимура 
из Малой Азии и подавления крестьянского 
движения крупными феодалами, османы во
зобновили свои завоевания. В 1444 при 
Варне турки разбили другое крестоносное 
ополчение венгров и поляков под предводи
тельством Владислава III. 29/V 1453султан 
Мехмед II Завоеватель (1451—81) взял Кон
стантинополь. Византийская империя пре
кратила своё существование. Константино
поль (по-турецки—Истанбул, или, как при
нято писать, Стамбул) стал турецкой столицей. 
Затем Мехмед II окончательно ликвидировал 
независимость Сербии, завоевал Боснию, 
Герцеговину, Албанию, Мор ею и остальную 
часть Греции, установил свой суверенитет 
над Молдавией, Валахией, Крымским хан
ством (1478), завершил объединение почти; 
всей Анатолии.

Своего расцвета Оттоманская феодальная 
империя достигла в 16 в. При Селиме I Гроз
ном (1512—20) турками были завоёваны в 
1516 Мосул, Сирия и Палестина, в 1517— 
Египет (с завоеванием Египта турецкая

12
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традиция впоследствии связывала перене
сение сана халифа на турецких султанов), 
в 1519—Алжир. Ещё большего могущества 
Т. достигла при султане Сулеймане Законо
дателе, или, как его называли европейцы, 
Сулеймане Великолепном (1520—66). В Евро
пе Сулейман боролся за гегемонию со Свя
щенной Римской империей Карла V. В 1526 
победа при Могаче передала в руки турок всю 
Южную Венгрию, а впоследствии, в 1540-х гг., 
турки установили своё господство и в 
Центр. Венгрии. В 1529 имела место первая 
осада Вены турками, снятая с наступлением 
зимы. В последующие годы Сулейман снова 
посылал военные экспедиции в Среднюю Евро
пу, а также в Польшу и на Украину. Турец
кий флот господствовал не только в Чёрном, 
но и в Средиземном м. Под суверенитет турок 
перешли о-в Родос (1521) и другие острова 
Эгейского и Ионического морей. В 1534 турки 
овладели Багдадом. В Африке под власть 
турок перешли Тунис (1525) и Триполи (1553). 
Многие государства Европы искали союза с 
могущественным турецким султаном. В 1535 
Сулейман Великолепный и франц, король 
Франциск I заключили союзный договор, а 
также торговую конвенцию, предоставляв
шую франц, купцам особые льготы на Ближ
нем Востоке: закреплённый размер пошлин, 
освобождение от налогов, неподсудность ту
рецкому суду. Вскоре такие же льготы были 
предоставлены нек-рым другим европейским 
гос-вам. Документы, заключавшие в себе пе
речень привилегий, к-рые султан давал ино
странным купцам, назывались капитуля
циями (главы, статьи). Они исходили от суве
ренной воли султана (к-рый покровительст
вовал торговле и ремёслам и в связи с этим 
стремился развить экономии, отношения с 
Европой) и могли быть в любой момент взяты 
им обратно; только впоследствии они пре
вратились в тягостный и унизительный для 
Т. капитуляционный режим.

Во внутренней жизни Т. правление Сулей
мана Великолепного ознаменовалось целым 
рядом законодательных актов, поощрением 
ремёсл, искусства, науки, литературы. Боль
шое развитие получила торговля. Наряду 
с обогащением завоевателей путём прямого 
ограбления покорённых народов—дани, на
ложенной на них, и захвата земель—сильно 
возросли гос. доходы в виде откупов и пош
лин, к-рыми облагались внутренняя и тран
зитная торговля.

Однако уже в период расцвета получили 
развитие и те противоречия, к-рые были за
ложены в военно-феодальной организации 
османов. При первых султанах военные лен
ники (сипахй) и янычары были заняты исклю
чительно военным делом. Они не занимались 
ни хозяйством, ни торговлей, ни ремёслами. 
Сипахй извлекали доходы из получаемых 
ими ленов лишь путём сбора налогов. Яныча
ры жили на жалованье. Но успешные войны, 
способствуя накоплению богатств в руках 
феодалов, повысили выгодность земельной 
собственности и её притягательную силу. 
Феодалы начали приобретать интерес не 
только к фискальной, но и к хозяйственной 
эксплоатации земли. Создавалось крупное 
феодально-помещичье землевладение. При
дворные фавориты, паши, беи и ростовщики 
наживались и приобретали всё большее зна

чение. Наряду со светскими феодалами бога
тело мусульманское духовенство, сосредо
точившее в своём распоряжении в виде, ваку- 
фов (недвижимых имуществ мечетей и дру
гих мусульманских духовных учреждений) 
около а/3 всех возделанных земель. Земли, 
принадлежавшие турецким феодалам и му
сульманскому духовенству, обрабатывались 
крестьянами, бывшими на положении арен
даторов и крепостных и принадлежавшими 
в своём подавляющем большинстве к нету
рецким национальностям. Резко усилилась 
эксплоатация крестьянства, а это, в свою 
очередь, вело к упадку сельского х-ва. За
частую крестьяне бросали землю, бежали в 
города, но там далеко не всегда находили 
работу. В то же время великие географии, 
открытия отвлекли от Т. значительную долю 
торговли и транзита. Экономика Т. приобре
тала застойный характер, росла хозяйствен
ная и культурная отсталость. Пришло в 
.упадок и военное дело: помещики откупались 
от военной службы, феодальная кавалерия 
уменьшалась количественно и теряла свои 
боевые качества. Наряду с крестьянскими 
восстаниями всё чаще возникали феодальные 
смуты. Султаны пытались использовать яны
чар против недовольных ленников, но при 
этом сами становились во всё большую за
висимость от янычар. Последние устраива
ли дворцовые перевороты, смещали неугод
ных визирей и султанов, стали орудием внут
ренних, а иногда и иностранных интриг.

Первым явным признаком начавшегося упа
дка Оттоманской империи было поражение 
турецкого флота в битве с испанцами и италь
янцами при Лепанто в 1571. Однако ещё 
целое столетие турки сохраняли завоёванные 
ими территории, а кое-где даже расширили 
свои границы. Ослабление Т. наступило 
только во второй половине 17 в. Правда, 
это ослабление было не столько абсолютным, 
сколько относительным, вследствие р оста воен
ной мощи западных держав с введением по
стоянных наёмных армий на основе гораздо 
более быстрого, чём в Т., развития денеж
ного х-ва. В 1683 турки потерпели жестокое 
поражение под Веной. Это знаменовало 
конец турецкой экспансии в Европе. Начался 
обратный процесс—отступление турок и по
следовательное отпадение завоёванных ими 
территорий. По Карловицкому миру 1699 
Т. уступила Австрии Трансильванию, по 
Пожаровацкому миру 1718—Малую Вала
хию, Банат, а на время и Белград; южная 
часть Правобережной Украины отошла к 
Польше, Венеция получила Морею и нек-рые 
крепости в Далмации. Росси я приобрела Азов, 
взятый русскими войсками Петра I в 1696.

В войнах 18 в. с Россией и Австрией Т. 
понесла крупные территориальные потери. 
В 1735—39 Т. вела войну против России и 
Австрии. Эта война (после крупной победы 
русских войск под Ставучанами и взятия 
Хотина в 1739) завершилась Белградским 
миром, по к-рому австро-турецкая граница 
отодвинулась до Дуная и Савы, а Россия 
вновь получила Азов (уступленный Турции 
в 1711, после Прутского похода Петра I). 
При Екатерине II Россия вела две войны с 
Т. Первая Русско-турецкая война (1768— 
1774) ознаменовалась рядом блестящих псбед 
русских войск под командованием Румян-
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цева и Суворова; в 1770 русский флот, прой
дя из Балтийского моря в Средиземное, раз
громил турецкие морские силы в Чесменской 
бухте, в Эгейском море. По Кучук-Кайнард- 
жийскому мирному договору 1774 Крымское 
ханство объявлялось независимым от Т.; 
русско-турецкой границей на юго-западе стал 
Буг; русским торговым судам разрешалось 
плавать по Чёрному морю и через проливы. 
В 1783 Крым был присоединён к России. 
Вторая Русско-турецкая война (1787—91) 
закончилась поражением Турции благода
ря победам Суворова (Фокшаны, Рымник. 
Измаил). По Ясскому миру 1792 Россия по
лучила земли между Бугом и Днестром; 
Т. признала присоединение Крыма к России.

В то же время Оттоманская империя всё 
"более подпадала под политич. и экономич. 
влияние крупных европ. держав. В 1740 
Т. закрепила за Францией капитуляционные 
привилегии навечно. В 1774 Россия вклю
чила условия капитуляционного режима в 
Кучук-Кайнарджийский договор (см. Кучук- 
Кайнарджийский мир). Так же поступили 
впоследствии и другие державы. Тем самым 
льготы иностранцам сделались договорным 
обязательством. Связанная капитуляцион
ным режимом Т. не имела права повышать 
пошлины, облагать иностр, торговлю на
логами, привлекать иностранцев к турец
кому суду, т. е. лишилась возможности за
щищать свою слабую экономику от натиска 
европейского торгово-пром, капитала.

Европ. великие державы поставили в поря
док дня своей политики т. н. Восточный воп
рос, сводившийся в основы ом к проблеме разде
лят. и в первую очередь—её европ.владений.

Попытки реформ. Французская бурж. ре
волюция конца 18 в. и Наполеоновские вой
ны сильно обострили Восточный вопрос. 
Война Турции против России в 1806—12 за
кончилась передачей России Бессарабии. 
Зародилось нац.-освободительное движение 
балканских христианских народов. Усили
лись сепаратистские стремления в различных 
частях империи. В начале 19 в. восстали 
сербы. За ними в 1821 поднялись греки, доби
вавшиеся полной независимости. Египет фак
тически отложился от Т. Молдавия и Валахия, 
Черногория, Албания, Эпир и ряд других 
областей только номинально оставались под 
сувер енитетом султана.

Угроза полного распада и гибели мно
гонационального феодального государства 
породила в турецких правящих кругах 
стремление к проведению реформ, направ
ленных к возрождению военного могущества 
империи и преодолению феодальной раздро
бленности. Первые попытки таких реформ 
были предприняты султаном Селимом III 
(1789—1807). Совокупность мероприятий Се
лима, а также созданное им новое регу
лярное войско, к-рое должно было заменить 
янычар, получили название «низам-и-дже- 
дид» («новая система»). Но реформы Селима 
III вызвали ряд восстаний янычар и стоили 
жизни как самому Селиму, так и продолжа
телю его дела—великому визирю Мустафе 
Байрактару (оба они были убиты реакцио
нерами). Только в 1826 султан Махмуд II 
(1808—39) ликвидировал корпус янычар, под
вергнув их почти поголовному истреблению. 
Махмуд II ожесточённо, хотя и не всегда 

удачно, боролся ^сепаратизмом феодалов.При 
нём фактически была уничтожена военно- 
ленная система, хотя нек-рые её юридич. нор
мы ещё продолжали формально существо
вать, но на практике земля поступила в част
ный оборот. Политика Махмуда II, несмотря 
на её половинчатость, подготовила почву для 
проведения в Т. прогрессивных реформ, из
вестных под названием «танзимат» (преобра
зования, реформы).

Необходимость реформ вызывалась не толь
ко тяжёлым внутренним положением Т., но 
и её исключительным внешнеполитич. ослаб
лением, непрерывно возраставшим экономич. 
отставанием от европ. гос-в и падением 
обороноспособ! ости. Призвав египетские вой
ска и флот для подавления греческой на
циональной революции, Т. отклонила требо
вание России, Англии и Франции предоста
вить грекам широкую автономию. Тогда 
объединённый флот этих трёх держав нанёс 
решительное поражение турецко-египетскому 
флоту в бухте Наварина в 1827. Затем после
довала Русско-турецкая война 1828—29, за
кончившаяся Адрианопольским миром. В 
результате поражения, нанесённого туркам 
русскими войсками, Греция с 1830 стала 
вполне независимой, а Сербия получила ав
тономию. В 1831—33 происходили военные 
действия между войсками турецкого султана 
и его вассала, египетского паши Мехмеда (Му
хаммеда) Али, требовавшего признания его 
независимости. Войска Мухаммеда Али, нане
ся туркам ряд поражений, заняли Сирию и 
значительную часть Анатолии и непосред
ственно угрожали турецкой столице. Тогда 
султан Махмуд II согласился принять воору
жённую помощь царя Николая I, и русский 
десант высадился на берегу Босфора. Англия 
и Франция, сильно встревоженные таким 
усилением России в Т-, добились заключе
ния соглашения между султаном и Мухамме
дом Али, после чего настояли на выводе 
русских войск из Т. Но прежде чем вывести 
свои войска с турецкой территории, Россия 
8/VII 1833 заключила с Т. Ункяр-Искеле- 
сийский договор, в силу которого Т. фак
тически перешла под покровительство России. 
По этому же договору Т. обязалась закрыть 
Дарданеллы для военных кораблей враждеб
ных России держав» Во втором столкновении 
с войсками Мухаммеда Али в 1839 турецкая 
армия была разбита наголову, а турецкий 
флот перешёл на сторону египтян. Однако 
Англия, добившись замены русского покро
вительства Т. общеевропейским соглашением 
(Лондонская конвенция 1840), направленным 
против Мухаммеда Али, принудила последне
го подчиниться решению держав. Вместе с тем, 
стараясь использовать Т. против России, Анг
лия стала поддерживать политику танзимата.

Начало танзимату положил опубликован
ный в 1839 «хатт-и-шериф» (рескрипт) султана 
Абдул-Меджид а (1839—61). Вд охновите л ем 
и автором этого документа был министр 
иностранных дел, впоследствии великий ви
зирь, Решид паша, просвещённый и прогрес
сивный для своего времени деятель. Рескрипт 
обещал обеспечить всем подданным империи, 
независимо от их вероисповедания, неприкос
новенность жизни, чести и имущества, ввести 
регулярное взимание и правильное распре
деление податей и отменить откупную систе-

12*
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МУ, установить правильный призыв на воен
ную службу и ограничить её определённым 
сроком. За рескриптом 1839 последовали 
нек-рые законы, касавшиеся армии, прави
тельственного аппарата и финансов. Но 
почти все эти законы остались на бумаге. 
Реакционные силы—феодалы, высшее духо
венство, бюрократия, султанский двор— 
упорно сопротивлялись преобразованиям. К 
тому же против танзимата выступили европ. 
великие державы. Одни из них открыто, другие 
скрыто препятствовали обновлению турецко
го абсолютизма, чтобы, воспользовавшись 
слабостью Т., окончательно подчинить её свое
му влиянию и господств/. Откупная система 
так и не была отменена. Сохранилось право
вое неравенство немусулъман. Произвол па
шей ничем не был ограничен.

Крымская война 1853—56, казалось бы, 
принесла Т. победу. Турки воевали в союзе 
с Англией и Францией против России, и 
Парижский мир, содержавший ряд невыгод
ных для России условий, подтвердил «незави
симость и целостность Оттоманской империи», 
включил Т. в «концерт» европ. держав, передал 
ей юж. часть Бессарабии. Но в действительно
сти этот трактат являлся шагом к превраще
нию Т. в зависимую страну. Незадолго до под
писания Парижского трактата западные дер
жавы заставили султана дать новый рескрипт 
о реформах («хатт-и хумаюн» 1856), а затем 
внесли в трактат упоминание об этом ре
скрипте. Тем самда внутренняя политика 
Т. была подчинена контролю европ. держав. 
В то же время началось финансовое закаба
ление Т. зап.-европ. капиталом’. В 1854 
турецкое пр-во получило от своих союзников 
первый внешний заём, за к-рым последовал 
ряд других. Займы заключались на тяжёлых 
дляТ. условиях и, вместе с тем, усиливали 
политич. контроль Англии и Франции.

Превращение Турции в полуколонию. В 
начале 1870-х гг. Т. вступила в полосу 
острого политич. и экономич. кризиса. Султан 
Абдул-Азиз (1861—76) сменил политику тан
зимата жестокой реакцией. Самодержавная 
власть султана поддерживалась путём угне
тения турецких и инонациональных народ
ных масс. С новой силой вспыхивали в раз
личных районах империи крестьянские вос
стания. Восстание христианского населения 
на Балканах в 1875, принявшее, поскольку 
помещиками были мусульмане^ общую анти- 
мусульманскую и антитурецкую окраску, вы
звало новое вмешательство держав в турец
кие дела. Внешний долг Турции к 1875 до
стиг 5,3 млрд. фр. (из них фактически турки 
получили лишь ок. 3 млрд.). Казна была 
пуста. Сельское х-во—единственный источ
ник налоговых поступлений—находилось в 
жалком состоянии. Султанский двор усу
гублял тяжёлое финансовое положение стра
ны неслыханным расточительством. В октябре 
1875 Т. была вынуждена официально при
знать своё финансовое банкротство.

Нарождавшаяся национальная буржуазия 
искала спасения в создании конституцион
ного строя. Её идеологами выступили интел
лигентско-чиновничьи круги, организовав
шие партию «новых османов». Лидером её 
стал видный политич. деятель Мидхат паша. 
В мае 1876 «новые османы» произвели двор
цовый переворот. Свергнув султана Абдул

Азиза и возведя на престол безвольного 
Мурада V, они готовились превратить Т. 
в конституционно-буржуазное гос-во по зап,- 
европ. образцу. Но их силы были ещё недо
статочны, чтобы справиться с султанским 
самодержавием. Осенью 1876 душевная бо
лезнь Мурада V привела к новой смене султа
на. На престол вступил молодой Абдул-Хамид 
II. Он согласился ввести разработанную Мид- 
хатом конституцию, но рассматривал её лишь 
как дипломатия, манёвр, к-рый должен был 
укрепить позиции Т. перед европ. державами.

Провозглашению конституции предшество
вал подъём нац.-освободительной борьбы бал
канских славян против турецкого господства: 
в 1875 выступило население Боснии и Гер
цеговины, а в июле 1876 Сербия и Черного
рия начали войну с Т. Военные неудачй 
сербов вызвали активное дипломатическое 
вмешательство России, в результате че
го Турция заключила перемирие с серба
ми. Чтобы помешать усилению России на 
Балканах, европейские державы (по инициа
тиве Англии) созвали конференцию в Кон
стантинополе (Ст мбуле). Это заставило 
пр-во Абдул-Хамид i поторопиться с провоз
глашением конституции. Конституция была 
обнародована в декабре 1876, а уже в нача
ле 1877, тотчас после окончания Константи
нопольской конференции, не приведшей к 
положительным результатам, Абдул-Хамид 
сместил и выслал Мидхата пашу (впослед
ствии Мидхат был умерщвлён подосланными 
султаном убийцами). Разразившаяся вскоре 
война с Россией 1877—78 ещё больше осла
била позиции сторонников реформ. В начале 
1878, воспользовавшись чрезвычайным поло
жением, создавшимся в связи с наступлением 
русских войск на Стамбул, Абдул-Хамид 
разогнал созванный на основе конституции 
парламент и ввёл режим жестокого террора 
и насилия, получивший название «зулюм» 
(гнёт, тирания).

Абдул-Хамид II своей реакционной поли
тикой содействовал дальнейшему обостре
нию кризиса 'турецкого гос-ва, установле
нию новых форм иностранного контроля над 
Т. Война 1877—73 завершилась Сан-Сте- 
ф аноним миром (см.) и затем Берлинским 
трактатом,по к-рому Т. вынуждена была приз
нать полную независимость Сербии, Черного
рии и Румынии, а также автономию Болгарии 
и Вост. Руме л ии (в 1885 Вост. Румелия соеди
нилась с Болгарией), уступить России округа 
Батуми, Карса и Ардагана и возвратить ей Бес
сарабию. НаТ. была наложена тяжёлая кон
трибуция. Сверх того, Австро-Венгрия оккупи
ровала Боснию и Герцеговину под предлогом 
умиротворения этих областей,а Англия за свою 
помощь Т. оккупировала Кипр. В 1881 Фран
ция заняла Тунис, а в 1882 Англия—Египет.

После Берлинского конгресса зависимость 
Турции от великих держав значительно уси
лилась. Берлинский трактат обусловил конт
роль держав над реформами в Т. В 1881 сул
тан опубликовал т. н. «мухарремский декрет* 
(мухаррем—месяц мусульманского календа
ря), по к-рому иностранными кредиторами 
Т. было организовано Управление оттоман
ского гос. долга. Введение управления были 
переданы наиболее существенные доходы 
империи и контроль над её финансами. Ещё 
до этого англо-франц, капиталом был создан



361 ТУРЦИЯ 362

Оттоманский банк с правом эмиссии. Такие 
важные отрасли турецкого народного х-ва, 
как табачная монополия, строительство же
лезных дорог, портовое х-во, коммунальные 
предприятия и др., полностью или в значи
тельной своей части перешли в руки иностран
ных концессионеров. Т. превратилась в полу
колонию империалистич. держав.

В конце 19 в. очень большую активность в 
Т. стал проявлять герм, империализм. Начи
ная с 1888 герм, капиталисты получили ряд 
концессий на строительство железных дорог. 
В 1903 немцы получили концессию на пост
ройку Багдадской ж. д., к-рая должна была 
служить одним из важнейших путей Для 
глубокого проникновения герм, империа
лизма на Ближний Восток.

Во внешней политике Т. потеряла всякую 
самостоятельность. Державы готовили пол
ный раздел «оттоманского наследства» и 
только соперничество и противоречия между 
ними оттягивали окончательную гибель Т.

Положение народных масс Т. ещё больше 
ухудшилось. Абдул-Хамид II, деспот и мань
як, душил малейшее проявление свободомыс
лия в стране. Разжигая нац. рознь, он спро
воцировал в 1894—96 жестокие погромы армян, 
чем заслужил прозвище «кровавого султана».

Младотурецкая революция. В конце 19 в. 
в Т. возникло бурж.-революционнее движе
ние, названное младотурецким. Младотурки 
ставили себе целью восстановление «консти
туции Мидхата». Главной политич. организа
цией младотурок был тайный комитет «Еди
нение и прогресс». Младотурецкое движение 
вступило в полосу подъёма после 1905, 
когда «пробуждение к политической жизни 
азиатских-народов получило особенный толчок 
от русско-японской войны и от русской рево
люции» (Ленин, Соч., т. XII, стр. 357). В 
1906 комитет «Единение и прогресс» перенёс 
свою резиденцию из-за границы в Салоники, 
установил связи с широкими кругами турец
кой интеллигенции, особенно военной, а также 
с нетурецкими буржуазно-прогрессивными ор
ганизациями и стал готовить вооружённое 
восстание. В конце июня 1908 активные члены 
комитета, офицеры турецкой армии в Македо
нии Ниязи и Энвер во главе небольших отря
дов ушли в горы и подняли восстание. В ко
роткий срок к восставшим присоединилась вся 
македонская армия и многочисленные «четни
ки» (партизаны). 23/VII 1908 султан Абдул- 
Хамид II, под угрозой похода революционной 
армии на Стамбул, объявил о восстанов
лении конституции 1876. Так свершилась 
«бескровная» младотурецкая революция.

В первые месяцы после революции младо
турки пользовались поддержкой широких 
слоёв населения как мусульман, так и хри
стиан. Эту поддержку младотурки обеспе
чили себе перед революцией обещанием раз
решить аграрный и национальный вопросы 
в Т. Так, они обещали наделить македонских 
и армянских крестьян землёй, отдав им 
часть земель феодалов, а также государст
венные и церковные земли; кроме того, они 
обещали отменить феодальную десятийу 
(ашар) и откупную систему. Нетурецкие 
национальности в Турции (и прежде все
го арабы и армяне), поддерживая младо
турецкое движение, надеялись после рево
люции получить широкую национальную и 

культурную автономию. Но младотурки боя
лись движения широких народных масс. 
Комитет «Единение и прогресс» всемерно 
препятствовал перерастанию младстурецкой 
буржуазной революции в бурж.-демократи
ческую. Младотурки не удовлетворили ни 
одного из крестьянских требований (о наде
лении македонских крестьян землёй, о заме
не ашара денежным налогом), не разреши
ли национального вопроса. Нетурецкие на
циональности ожидали национальной автоно
мии, младотурки же выступили за унитарное 
централизованное гос-во. Кроме того, мла
дотурки стали душить пробивавшиеся ростки 
рабочего движения. Поэтому они скоро от
толкнули от себя турецкие народные массы, 
а также угнетённые национальности империи 
(македонцев, греков, армян, арабов и др.). 
В стране с новой силой стала проявляться 
нац. рознь. Ею воспользовались турецкие 
реакционеры, выступившие против комитета 
«Единение и прогресс». Слабость младо
турецкой революции использовали также 
европ. державы, опасавшиеся, что полити
ческое и национальное возрождение Т. осла
бит их экономии, и политич. влияние. Младо
турецкая революция оказалась под ударом 
и со стороны внутренней реакции и со стороны 
империалистич. держав.

В октябре 1908 Австро-Венгрия аннекси
ровала Боснию и Герцеговину. Болгария 
использовала положение для провозглаше
ния полной независимости от Т. Наряду с 
этими внешнеполитич. осложнениями про
изошли внутренние потрясения. В апреле 
1909 Абдул-Хамид II попытался восстановить 
самодержавный режим. Опираясь на взбун
товавшийся против младотурок столичный 
гарнизон и на реакционную партию «ахрар» 
(либералы), он сместил правительство и разо
гнал парламент. Однако выступившие из 
Македонии войска, руководимые младотурец
кими командирами, подавили мятеж. Возоб
новивший свою работу парламент низло
жил Абдул-Хамида II. Султаном сделался 
Мехмед V (1909—18)—бесцветная и безволь
ная фигура. Восстановив свою власть, младо
турки выдвинули реакционный лозунг панот- 
томанизма—превращения всех национально
стей империи в некую единую «оттоманскую» 
нацию; на деле это вело к насильственно
му отуречиванию меньшинств. Младотурки 
практиковали и такие методы борьбы с 
нац. движением, как натравливание одной 
национальности на другую. Во внешней по
литике младотурки стремились не к полному 
освобождению Т. от иностранного контроля, 
а лишь к выбору наиболее, по их мнению, 
сильной державы, под покровительство к-рой 
они хотели бы поставить свою страну. Гер
манские империалисты привлекли на свою 
сторону влиятельных деятелей младотурецкой 
партии (в том числе Энвера), и Турция не
уклонно вовлекалась в орбиту герм, политики.

Тем временем внешние и внутренние .ослож
нения всё более усиливались. В 1911 Италия 
напала на Триполитанию, и началась Итало
турецкая (Триполитанская) ^война 1911—12. 
Малочисленные турецкие войска в Триполи- 
тании потерпели поражение, но . местное 
арабское население оказало итальянцам упор
ное сопротивление, и борьба затянулась. 
Летом 1912 политич. противники младоту-
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рок—либералы, сформировавшие партию 
«Свобода и согласие», свергли младотурецкое 
пр-во и захватили власть в свои руки. В 
октябре 1912 Т., поставленная перед угрозой 
войны с балканскими гос-вами, подписала 
с Италией мирный договор в Лозанне-Уши, 
по которому отказалась от своих африкан
ских владений. В том же месяце началась 
1-я Балканская война (1912—13). Против 
Т. выступили Болгария, Сербия, Черного
рия и Греция. Турецкая армия была быстро 
разбита. На этот раз младотурки восполь
зовались неудачами либералов. В январе 
1913 Энвер произвёл гос. переворот, пр-во 
партии «Свобода и согласие» ушло в отставку, 
и младотурки снова пришли к власти. Но они 
не смогли улучшить военное положение. 
По Лондонскому миру (30/V 1913) Т. поте
ряла все свои европ. территории, за исклю
чением зоны Стамбула и проливов с неболь
шой полосой к западу от неё. Только во 2-й 
Балканской войне (летом 1913), вспыхнув
шей между бывшими балканскими союзни
ками, Т. вернула себе Вост. Фракию с Адриа
нополем (Эдирне).

Т. стал фактически управлять триумви
рат—Энвер, Талаат, Джемаль,—оторванный 
не только от народа, но даже от нац. бур
жуазии. Лозунг паноттоманизма после Бал
канской войны утратил смысл. На смену ему 
младотурки выдвинули ещё более реакцион
ные лозунги пантюркизма (подчинение всех 
«тюрков», живущих за пределами Турции, 
турецкому султану) и панисламизма (под
чинение мусульман всего мира турецкому 
султану как халифу). Угнетение нетурец
ких национальностей достигло ещё боль
шей силы, чем при Абдул-Хамиде. Возросла 
и зависимость Т. от иностранного капитала. С

Крушение Оттоманской империи. В конце
1913 в Стамбул прибыла германская военная 
миссия во главе с генералом Лиманом фон Сан
дерсом. Инициатором её приглашения был 
Энвер паша. Миссия фактически захватила в 
свои руки всё руководство турецкой армией. 
В самом начале первой мировой войны был 
заключён 2/VIII 1914 тайный германо-турец
кий союз, предусматривавший присоеди
нение Т. к Германии в её войне против 
России. Укрывшиеся в проливах герм, во
енные корабли «Гебен» и «Бреслау» попол
нили турецкий флот, во главе которого стал 
германский адмирал. 29/X 1914 «Гебен» и 
«Бреслау» бомбардировали русское побе
режье и напали на русские суда. Т. всту
пила в войну в качестве орудия герм, импе
риалистов. Плохо подготовленная к войне 
и имевшая слабую ж.-д. сеть, Т. должна бы
ла вести военные действия сразу на 4-х фрон
тах. Успешные наступательные действия рус
ски к войск на Кавказском фронте привели к 
потере турками Эрзарума и Трапезунда в 
1916 и к выходу русских на Сивасское и 
Мосульское направления. Две попытки гер
мано-турецких сил форсировать Суэцкий ка
нал и вторгнуться в Египет кончились не
удачей. Англо-индийские войска в ноябре
1914 высадились в Южном Ираке, заняли Бас
ру, и хотя в 1916 турки разбили англ, экспе
диционную армию (остатки к-рой, осаждённые 
в Кут-эль-Амаре, капитулировали),—в 1917 
положение турок на Месопотамском фронте 
снова ухудшилось; и в марте 1917 англи

чане взяли Багдад. Действия англо-франц, 
десанта на Галлипольском п-ове (апрель 
1915—явнварь 1916) не увенчались успехом.

Участие в первой мировой войне оконча
тельно погубило Оттоманскую империю. В 
казне не было денег. Армия, истощённая 
предыдущими войнами, была крайне слаба. 
Нехватало вооружения, снарядов, патронов, 
одежды, обуви. Уже на второй год войны в 
Т. начались продовольственные затрудне
ния, а затем и голод. В стране царил жесто
кий террор. Младотурецкие власти, поощряе
мые нем. командованием, производили бес
человечные погромы и казни армян, арабов 
и других народов империи. В 1916 в Хиджазе 
произошло восстание арабов под предводи
тельством мекканского шерифа Хусейна. В 
различных городах Т., в том числе в самом 
Стамбуле, возникали голодные бунты. Армия 
разлагалась; количество дезертиров стало 
превышать численность солдат на фронте. 
Даже в младотурецкой верхушке стали наблю
даться растерянность и страх. Было несколь
ко попыток устранить Энвера пашу и сгово
риться с Антантой, но Энвер, опираясь на 
немецкие штыки, беспощадно подавлял вся
кую оппозицию.

Великая Октябрьская социалистич. рево
люция в России создала для Т. новую обста
новку. Декрет о мире, принятый 2-м Всерос
сийским съездом советов 8/XI (26/X) 1917, 
объявил «безусловно и немедленно» отменён
ными все тайные договоры царского и Времен
ного правительств. Обращение СНК РСФСР 
«Ко всем трудящимся мусульманам России 
и Востока» от 3/XII (20/XI) 1917, подписан
ное Лениным и Сталиным, гласило, что 
«тайные договоры свергнутого царя о захвате 
Константинополя, подтверждённые свергну
тым Керенским,—ныне порваны и уничтоже
ны». Перед Турцией открывалась возмож
ность почётного и выгодного мира. Однакс> 
германские империалисты крепко держали 
Турцию в своих руках. За время войны Герма
ния «превратила Турцию в своего и финансо
вого и военного вассала!» (Лени н, Соч., 
т. XIX, стр. 367). Младотурки продолжали вой
ну. Они приняли участие в австро-германской 
интервенции в Советскую Россию. В сентябре 
1918 турецкие войска вступили в Баку, 
подвергли его разгрому и устроили резню. 
Это были последние судороги султанско- 
младотурецкого милитаризма. 20/IX 1918 
Советское пр-во аннулировало Брестский 
договор в части, касавшейся советско-турец
ких отношений. За несколько дней до этого 
турецкие армии потерпели полный разгром 
на Македонском фронте и в Палестине.

Султан Мехмед VI (вступивший на престол 
в июле 1918 после смерти Мехмеда V), опа
саясь революции, стал лихорадочно доби
ваться перемирия. В целях облегчения пере
говоров с Антантой была произведена реор
ганизация пр-ва. Энвер, Талаат и нек-рые 
другие наиболее близкие к немцам младотурки 
покинули свои посты. Великим визирем сде
лался беспартийный, но тесно связанный с 
младотурками Ахмед Иззет паша. 30/Х 1918 
в Мудросе(на о-ве Лемнос, в Эгейском море), 
на борту англ, крейсера, были подписаны 
условия перемирия. Проливы открывались 
для военных флотов Антанты, Т. обязыва
лась сдать свои военные корабли, демобили-
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зовать армию, вывести войска из всех араб
ских стран, передать под контроль Антанты 
железные дороги, телеграф, радио. Гос-ва 
Антанты оставляли за собой право оккупи
ровать форты проливов, армянские вилайеты 
(области) «в случае беспорядков в одном из 
них», а также любой стратегии, пункт, «если 
обстоятельства сделались бы ‘угрожающими 
для безопасности союзников». Оттоманская 
империя фактически прекратила своё суще
ствование.
Национально-освободительное движение в Т.

Оккупация и попытка раздела Т. После 
военного разгрома Т. младотурки закончили 
своё политич. существование. Их виднейшие 
лидеры—Энвер, Талаат, Джемаль и др.— 
бежали за границу. Партия «Единение и 
прогресс» самоликвидировалась. В начале 
1919 к власти пришла партия «Свобода и 
согласие», державшаяся англ, ориентации. 
На пост великого визиря был назначен зять 
султана Ферид паша. Парламент был распу
щен «до заключения мира».

Военный флот Антанты вошёл в проливы. 
Англичане оккупировали районы Мосула 
и Александретты (впоследствии оккупация 
Александретты, Киликии и широкой полосы 
к северу от Сирии стала осуществляться 
французами). Несколько позже итальянцы 
заняли район Антальи (Адалия) и соседние 
округа вплоть до Коньи. На востоке Анато
лии предполагалось создать «независимый» 
Курдистан. Строились широкие планы и 
относительно Армении. Из районов Самсуна 
и Трапезунда намечалось образовать гре
ческое «Понтийское государство». Наконец, 
15/V 1919 греч. войска с разрешения держав 
Антанты оккупировали Измир (Смирну). 
Создавалась угроза полной ликвидации Турец
кого гос-ва.

Анатолийское движение и организация 
нац. власти в Анатолии. Турецкий народ 
решительно восстал против попытки импе- 
риалистич. держав покончить с его гос. 
^ущестЕозанием. Сразу же после Мудросско- 
го перемирия во многих пунктах Т. стали 
стихийно формироваться и вступать в борьбу 
с иностранными оккупантами крестьянские 
партизанские отряды. Одновременно воз
никли бу рж.-национальные патриотические 
«общества защиты прав», требовавшие обеспе
чения независимости Турции. Оккупация 
различных районов Т. (в особенности Из
мира) вызвала общенациональное дви
жение в защиту независимости страны. Ана
толийская турецкая буржуазия включилась 
в это движение и возглавила его. Турецкий 
пролетариат был слишком слаб и малочислен, 
чтобы .стать гегемоном национальной ре
волюции.

Проводником идей турецкой нац. буржуа
зии явились интеллигентские, преимущест
венно военно-интеллигентские слои. Из их 
среды вышел и руководитель нац.-освободи
тельной борьбы Мустафа Кемаль (см.). Под 
эго председательством в 1919 в Эрзеруме и 
в Сивасе были проведены съезды «обществ 
защиты прав». Принятые этими съездами 
резолюции гласили, что турецкий народ не 
допустит расчленения и закабаления Т. 
Избранный па Сивасском съезде Представи
тельный комитет во главе с Кемалем явился по 

существу первым временным пр-вом новой Т.
Под давлением анатолийского движения 

султан уволил в отставку Ферида пашу и 
согласился на созыв парламента. Выборы 
в парламент дали подавляющее большинство 
националистам. Избран был и Кемаль. Но он 
отказался поехать в Стамбул и в конце 1919 
перевёл местопребывание Представительного 
комитета из Сиваса в Анкару, ставшую цент
ром новой власти.

В начале 1920 открылся парламент в Стам
буле. 28/1 1920 он принял так наз. «нацио
нальный обет», требовавший целостности тер
риторий, заселённых турками, отмены ино
странного политического и финансового конт
роля, упразднения капитуляционных приви
легий иностранцев и т. д. «Национальный 
обет» явился официальной декларацией неза
висимости Т.

Обеспокоенные этим актом парламента^ 
державы Антанты (и прежде всего Англия, 
имевшая тогда преобладающее влияние на 
Ближнем Востоке) решили прибегнуть к 
репрессиям. С согласия султана 16/1II 1920 
в Стамбуле высадился англ, десант, и город 
был официально объявлен оккупированным. 
Парламент был разогнан, большинство депу
татов арестовано и сослано на о-в Мальту. В 
Стамбуле было введено военное положение. Все 
турецкие власти, включая полицию, перешли в 
подчинение верховным комиссарам держав Ан
танты. Султан и его пр-во теперь уже открыто 
выступили против анатолийского движения 
Шейх-уль-ислам (глава мусульманского ду
ховенства Т.) объявил анатолийское движение 
мятежом, а Мустафу Кемаля—преступником. 
Через нек-рое время военный суд в Стамбуле 
заочно приговорил Кемаля к смертной казни.

Анатолия после оккупации Стамбула окон
чательно перестала признавать султанское 
пр-во. 23/IV 1920 в Анкаре собрался новый 
парламент, назвавший себя Великим нацио
нальным собранием Т. В него вошли депу
таты разогнанного парламента, успевшие 
бежать из Стамбула, а также новые депутаты, 
доизбранные в Анатолии из кандидатов, 
выдвинутых «обществами защиты прав». Пред
седателем собрания был избран Мусгафа 
Кемаль. Великое национальное собрание 
провозгласило себя единственной законной 
властью в Т. Все распоряжения султана и его 
пр-ва, изданные с момента оккупации Стам
була, были объявлены неподлежащими испол
нению. Первым внешнеполитип. актом новой 
власти было обращение к Советской России. 
26/IV 1920 Мустафа Кемаль отправил в 
Москву на имя В. И. Ленина письмо, в к-ром 
предлагал установить дипломатии, отноше
ния и просил оказать Т. помощь в её борьбе 
за независимость. Вскоре в Москву выехала 
делегация анкарского пр-ва.

Война за независимость и ликвидация 
султаната. Пытаясь подавить нац.-освобо
дительное движение, султан послал в Ана
толию сформированную из всякого сброда 
«халифатскую армию». Султанские агенты 
спровоцировали в различных местах Анато
лии несколько реакционных восстаний против: 
Великого национального собрания. Однако 
«халифатская армия» быстро рассыпалась 
под ударами анатолийских партизан. Восста
ния тоже были подавлены анкарским пр-вом. 
Тогда державы Антанты, надеясь ликвидиро.
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вать новую власть в Т.» угрожавшую их им
периалистическим интересам, решили исполь
зовать для борьбы с кемалистским пр-вом 
греч. армию. Греции были обещаны крупные 
территориальные приобретения. В июне 1920 
греч. армия выступила из Измира. Сломив 
сопротивление турецких партизан, она уже 
в июле заняла Балыкесир, Брусу и ряд дру
гих городов и начала продвигаться в глубь 
Анатолии. В том же месяце другая греч. 
армия вступила во Фракию и заняла Эдирне.

10/VIII 1920 в Севре был подписан мирный 
договор между державами, победившими в 
первой мировой войне, и султанским пр-вом. 
Севрский мир являлся частью т. н. Версаль
ской системы. По условиям этого договора, 
Вост. Фракия с Эдирне, а также Измир 
должны были отойти к Греции, Мосул— 
к Англии, Александретта, Киликия и широ
кая полоса вдоль сирийской границы— 
к Франции. Зона проливов выделялась в осо
бый район под международным управлением. 
Стамбул оставался за Т. условно—под обя
зательство «лойяльного» выполнения дого
вора. На востоке Анатолии предусматрива
лось создание «самостоятельных» гос-в—Арме
нии и Курдистана, в действительности форпо
стов британского империализма. Значит.часть 
остальной Анатолии разделялась на «сферы 
влияния» держав Антанты, фактически Севр
ский договор сохранял за турками небольшой 
участок между Анкарой и Чёрным м., ли
шённый удобных путей сообщения и воз
можностей экономии, развития. Подтверждал
ся режим капитуляций. Вводился полный 
финансовый контроль держав Антанты. Т. 
подлежала разоружению.

Подписание Севрского договора вызвало 
в Т. мошное движение протеста. Великое 
национальное собрание заявило, что никогда 
не согласится признать этот договор. Борьба 
турецкого народа за независимость привлекла 
к себе сочувствие других народов Востока. 
В Анатолию потекли пожертвования из раз
личных мусульманских стран. Благоприят
ным фактором для Турции были также про
тиворечия в лагере держав-победительниц. 
Франция и Италия (в виду разногласий с 
Англией как по западно-европейским, так 
и по ближневосточным вопросам) уже вскоре 
после заключения Севрского договора стали 
высказываться за его пересмотр. В то же 
время борьба кемалистской Т. за нац. неза
висимость возбуждала симпатии среди наро
дов Советской страны, тем более, что Севр
ский договор, заключённый без участия и 
против интересов Советской России, отражал 
намерения империалистич.. кругов Антанты 
создать в проливах и на подступах к Закав
казью плацдарм для продолжения воору
жённой борьбы против Советской страны. 
Оказанная советским правительством ту
рецкому народу активная помощь и под
держка явились одним из важнейших 
факторов, способствовавших успешному исхо
ду борьбы Т. за независимость.

10/1 1921 в сражении у сел. Инёню неболь
шая, только что созданная турецкая армия 
впервые сдержала наступление греков. Ту
рецкой армией командовал полковник Исмет 
бей (впоследствии Исмет паша). Этот успех 
укрепил положение анкарского пр-ва и послу
жил толчком к созыву международной кон

ференции по турецкому вопросу. Конфе
ренция состоялась в Лондоне в феврале— 
марте 1921. Державы Антанты пригласили 
на неё представителей обоих турецких пр-в— 
султанского и кемалистского. Конференций 
закончилась безрезультатно, т. к. Англия 
ещё надеялась добиться от Т. признания 
хотя бы основных положений Севрского 
договора, а Франция и Италия пытались 
получить от кемалистов, в компенсацию за 
свою поддержку, подтверждение капитуля
ционного режима и новые концессии. Кема- 
листы же, прежде всего, требовали очищения 
Анатолии от иностранных войск. Всё же Лон
донская конференция имела для кемалистов. 
положительное значение, т. к. анкарское пра
вительство было де-факто признано Антантой.

Отношения новой Т. с Советской Россией 
продолжали укрепляться. На этом пути 
встретилось немало трудностей, вытекавших 
гл. обр. из наличия в среде кемалистов 
шовинистических и агрессивных тенденций 
по отношению к армянскому и грузинскому 
народам. Осенью 1920 турецкие войска под 
командованием ген. Кязыма Карабекира раз
громили дашнаков, к-рые по подстрекатель
ству англичан спровоцировали войну меж
ду Т. и Арменией. Но Кязым Карабекир па
ша не удовлетворился ликвидацией угро
зы со стороны дашнаков, а попытался вос
пользоваться случаем, чтобы окончательна 
уничтожить Армянское гос-во. Навязанный 
им дашнакскому правительству т. н. Алек- 
сандропольский договор от 2/ХП 1920 огра
ничивал территорию Армении ничтожными 
размерами и ставил эту территорию под ту
рецкий протекторат. К счастью для армян
ского парода в конце ноября 1920, т. е. ещё. 
до подписания Александропольского дого
вора, в Армении была провозглашена Совет
ская власть, и правительству Великого на
ционального собрания пришлось договари
ваться об условиях мира уже не с дашна
ками, а с советским пр-вом. Тем не менее 
часть армянской территории оказалась к 
этому времени в руках турок. Вместе с тем 
в Грузии турецкие войска, используя пре
дательскую по отношению к своему народу 
роль грузинских меньшевиков, “заняли часть 
грузинской территории. Это обстоятельство 
значительно осложнило переговоры, к-рые 
велись в Москве между Советским пр-вом 
и представителями Великого национального 
собрания Т. о заключении мирного договора. 
Империалистические державы даже рассчи
тывали, что между Советской Россией и Тур
цией вспыхнет всйна. Однако эти расчёты не 
оправдались, и 16/Ш 1921 в Москве был под
писан советско-турецкий «договор о дружбе 
и братстве». Для Т. Московский договор 
явился решающим фактором укрепления её 
международного положения. Признанное не 
только де-факто, но и де-юре со стороны 
Советской России пр-во Великого нацио
нального собрания Т. могло теперь ещё на
стойчивее добиваться прекращения импери
алистич. интервенции.

Между тем греки тотчас после окончания 
Лондонской конференции предприняли,опира
ясь на Англию, новое наступление в Анато
лии. 31/III 1921 произошло второе сражение 
у сел. Инёню. Греки потерпели поражение, ко
летом 1921 возобновили наступление. Числен-
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ное и материальное превосходство позволило 
греч. армии продвинуться на значительное 
расстояние. В середине августа 1921 фронт 
почти вплотную приблизился к Анкаре, но 
в 22-дпевном сражении на р. Сакарья турки 
одержали победу. Греки вынуждены были 
отступить на линию Эскишехир—Афьон. Эта 
победа сильно укрепила положение Т.

После Сакаръи Франция подписала (20/Х 
1921) сепаратный договор с Т., по к-рому при
знавала правительство Великого националь
ного собрания и отказывалась от дальнейшей 
борьбы с ним. Французские войска покинули 
Киликию и районы к северу от сирийской 
границы (за исключением Александретты, 
к-рую анкарское пр-во согласилось уступить 
Франции). Италия ещё раньше вывела свои 
войска из Анатолии. 13/Х 1921 в Карсе 
был подписан договор между Т. и закавказ
скими советскими республиками—Грузией, 
Арменией и Азербайджаном. 2/1 1922, во 
время пребывания в Анкаре чрезвычайной 
советской миссии во главе с М. В. Фрунзе, 
был заключён договор между Т. и Украин
ской ССР.

Однако греки не хотели добровольно уйти 
из Т., а кемалистам, чтобы собраться с сила
ми, нужен был значительный срок. В этот 
период военной передышки Мустафе Кемалю 
приходилось не раз отражать нападки реак
ционных элементов в Великом националь
ном собрании, в том числе т. н. «чалмонос
ного фронта» (духовенства). Росла оппози
ция Кемалю и со стороны недовольных гене
ралов и старых султанских сановников. 
Эта т. н. «генеральская оппозиция» укрепи
лась, когда с о-ва Мальты стали возвра
щаться в Анатолию депутаты разогнанного 
стамбульского парламента. Они отражали 
интересы стамбульской компрадорской бур
жуазии и стояли за соглашение с султаном. 
Мустафу Кемаля оппозиция обвиняла в 
«диктаторстве». Провокационно выдвигались 
требования либо немедленного наступления, 
либо немедленного мира. При существовав
ших тогда условиях и то и другое привело 
бы нац.-освободительное движение к пора
жению. Кемаль, понимая это, упорно от
клонял оба варианта.

Летом 1922 кемалисты, закончили подготов
ку к наступлению, проводившуюся в тайне. 
26/VIII на рассвете началась атака. Глав
ный удар турецкое командование нанесло в 
районе Афьон-Карахисара, 30/VIII 1922 у 
Домлу-Пынара произошло решающее сраже
ние. Турецкие войска наголову разбили 
противника. Греки обратились в беспоря
дочное бегство. Греческий главный штаб 
сдался в плен. За несколько дней турецкая 
армия достигла Эгейского моря и 9/IX всту
пила в Измир. Разрозненные греч. отряды 
спешно эвакуировались из прибрежных ана
толийских городов. К 18/IX 1922 Анатолия 
была полностью очищена от греч. армии. 
11 /X 1922 в городе Муданья, на берегу Мра
морного м., было подписано перемирие между 
Т. и представителями держав Антанты. Стам
бул и зона проливов временно, до заклю
чения окончательного мира, оставались окку
пированными войсками Антанты, но Вост. 
Фракия немедленно возвращалась туркам.

Теперь кемалистам было необходимо внести 
ясность в свои взаимоотношения с султаном. 

Предстоял созыв мирной конференции. При
глашение на неё державы Антанты прислали* 
не только в Анкару, но и в Стамбул, т. к. 
султанское пр-во, заявив, что «победой вос
становлено единство», стало добиваться своего’ 
участия в конференции. Кемалисты решили, 
что настало время покончить с фикцией сул
танской власти. 1/XI 1922 Великое нацио
нальное собрание приняло закон о ликвида
ции султаната. Давление феодально-клери
кальных кругов было ещё настолько силь
ным, что кемалисты не решились упразднить 
вместе с султанатом также халифат и про
возгласить Т. республикой. Ликвидация 
султаната автоматически прекратила суще
ствование стамбульского пр-ва. Последний 
султан Мехмед VI бежал за границу. «Хали
фом всех мусульман» Великое национальное 
собрание избрало другого представителя 
Османов ой династии —Абдул-Меджида.

Лозаннская конференция. Анкарскому 
пр-ву предстояло закрепить в мирном догово
ре результаты своих военных побед. Между 
тем, все державы Антанты стояли за сохране
ние в Т. режима капитуляций, финансового 
контроля, низких таможенных пошлин и т. п. 
Конференция открылась в Лозанне 20/Х1 
1922. В ней участвовали, с одной стороны, Т., 
с другой—Англия, Франция, Италия, Япо
ния, Греция, Югославия, Румыния. • США 
прислали своего наблюдателя. Делегации 
советских республик (РСФСР, Грузии и 
Украины) были допущены только к обсужде
нию вопроса о режиме проливов. Требование- 
советского пр-ва об участии советской деле
гации в обсуждении всех вопросов конферен
ции было отклонено под тем предлогом, что- 
Т. и советские республики уже раньше за
ключили между собой мирный договор.— 
По вопросу о проливах турецкие дипломаты 
быстро пошли на уступки державам Ан
танты, несмотря на то, что предложенный 
Англией проект (разоружение проливов И’ 
полная свобода прохода для военных кораб
лей) нарушал суверенитет Т. и угрожал безо
пасности черноморских стран. Дебаты по- 
другим частям договора затянулись. Острую 
полемику вызвали вопросы о капитуляциях, 
об оттоманском долге, об обмене населением 
между Т. и Грецией, о Мосуле и др. В начале- 
февраля 1923 произошёл разрыв переговоров. 
В течение 2*/г месяцев державы Антанты пы
тались использовать внутренние разногла
сия в лагере кемалистов, но эти попытки не 
увенчались успехом. В конце апреля 1923 
лозаннские переговоры возобновились, и Ан
танта была вынуждена удовлетворить основ
ные требования турок.

24/VII 1923 был подписан Лозаннский: 
мирный договор и ряд приложенных к нему 
конвенций. Вопрос о режиме проливов был. 
разрешён невыгодно для Т.: проливы разо
ружались; стамбульский гарнизон ограни
чивался 12 тыс. чел.; военные корабли любой 
державы могли свободно проходить через; 
проливы днём и ночью, в мирное и даже в 
в военное время (за исключением лишь судов, 
противника Т.). В Лозаннском договоре был,, 
кроме того, ряд компромиссных пунктов. Так, 
Т. согласилась оставить открытым вопрос 
о принадлежности Мосула с тем, чтобы в 
дальнейшем он был перенесён на рассмотре
ние Лиги Наций; это предрешило потерю*



371 ТУРЦИЯ 372

Мосула Турцией. Т. обязалась уплатить 
старый оттоманский долг; впрочем, посколь
ку не было определено, какими деньгами— 
золотыми или бумажными—следовало пога
шать долг, у турок сохранилась возможность 
дальнейших переговоров по этому вопросу. 
Уступая давлению держав, Т. согласилась 
сохранять в течение 5 лет низкие таможен
ные пошлины на товары иностранного им
порта и лишь по истечении этого срока могла 
принять меры таможенного протекционизма 
в интересах национальной пром-сти. Несмот
ря на всё это, Лозаннский договор в целом 
знаменовал собой большой успех новой Т. 
Греки из Анатолии выселялись в Грецию в 
обмен на турок из Греции. Капитуляции были 
отменены. Перестало существовать Управле
ние оттоманского долга.—Так новая Т. доби
лась международного признания своей неза
висимости. Эта несомненная победа была ею 
одержана в значительной степени благодаря 
поддержке со стороны СССР.

Республиканская Турция.
Внутреннее положение в стране и образо

вание народной партии. С окончанием нац.- 
освободительной войны общая цель, стояв
шая перед всем турецким народом, была 
достигнута. Однако внутриполитич. поло
жение в Т. было напряжённым вследствие 
происков реакции. Курдские шейхи, многие 
помещики и реакционное мусульманское ду
ховенство добивались полного сохранения 
старых средневековых отношений. С этими 
реакционными элементами блокировалась 
стамбульская компрадорская буржуазия. Её 
агентурой в Анкаре была группа пашей, враж
дебных Кемалю. Турецкая нац. буржуазия, 
тесно связанная с помещичьим землевладе
нием, опасалась аграрной революции и стре
милась не допустить подлинной демократи
зации страны. Под давлением помещиков и 
кулацкой верхушки деревни кемалисты за
держивали разрешение аграрного вопроса. 
Даже феодальный налог ашар (десятина) и 
откупная система не были ещё отменены. 
Опасаясь роста политич. активности рабо
чего класса, кемалисты открыто выступили 
против коммунистической партии (скрытую 
борьбу против коммунистов они вели ещё во 
время национальной войны). Осенью 1922, по 
окончании войны, турецкие власти разогнали 
легально созванный съезд коммунистич. пар
тии в Анкаре. В 1925, воспользовавшись 
введением чрезвычайных судов для борьбы 
с реакцией, кемалисты обрушили репрессии 
также и на коммунистич. органы печати, ещё 
существовавшие в Стамбуле. С этого вре
мени турецкой коммунистич. партии при
шлось окончательно перейти на нелегальное 
положение.

В то же время, чтобы закрепить завоё
ванную независимость, анатолийская турец
кая буржуазия нуждалась в реорганизации 
государства: необходимо.было ликвидировать 
феодально-теократическую монархию, соз
дать промышленность, построить железные 
дороги, основать нац. банки, приобщить Т. 
к европ. культуре и цивилизации. Борьба 
против засилья иностранного капитала углу
била экономии, и политич. противоречия 
между анатолийской турецкой буржуазией 
ai стамбульскими компрадорами. Борьба за 

светскую бурж. республику обостряла Ътно- 
шения с феодально-клерикальными элемен
тами. В 1922 в Великом национальном со
брании оформилась клерикально-феодальная 
фракция. Она назвала себя «второй груп
пой защиты прав», в отличие от кемалист- 
ской «первой группы». За её спиной дей
ствовала «генеральская оппозиция» во главе 
с бывшим морским министром младотурецко
го правительства Рауфом и генералом Кара- 
бекиром, оставшимися лишь формально в 
«первой группе». В Стамбуле возобновил де
ятельность комитет «Единение и прогресс». 
На страницах стамбульских газет, руково
димых младотурками, велась открытая про
паганда в пользу халифа и за предостав
ление широких льгот зап.-европейскому 
капиталу.

В свою очередь кемалисты приняли меры 
к консолидации своих сил. В феврале 1923, 
во время перерыва в работах Лозаннской 
конференции, был созван в Измире экономии, 
конгресс. Кемалисты старались привлечь 
симпатии трудящихся масс—крестьянства и 
рабочих: призывали рабочих организовы
вать профсоюзы, крестьян называли «хозяе
вами страны». Кемаль в своей речи заявил: 
«Соха—вот то перо, которым пишется исто^- 
рия Турции». Принятые в Измире практич. 
решения всецело отвечали интересам нац. 
буржуазии. Конгресс наметил ближайшие 
задачи в области народного х-ва: переход от 
простой мануфактуры и мелкого производ
ства к крупным фабрикам и заводам; скорей
шее создание тех отраслей пром-сти, для 
к-рых в стране имеется сырьё, в частности 
текстильной и пищевой; поддержку нацио
нальной пром-сти в её конкуренции с ино
странным капиталом. Однако положения 
крестьянства и рабочего класса измирские 
решения не коснулись.

Весной 1923 кемалисты создали свою поли
тич. партию под названием народной партии. 
Вместо программы Кемаль опубликовал «де
вять принципов». В них говорилось о суве
ренитете нации, о сосредоточении всей вла
сти в Великом национальном собрании, но 
также и о том, что халифат является высшим 
общемусульманским учреждением. Буржуа
зии был обещан закод «о поощрении личной 
инициативы». По поводу ашара было лишь 
сказано, что способ его взимания, «вызывав
ший жалобы народа», будет «основательно 
улучшен». Проведённые перевыборы Велико
го национального собрания дали народной 
партии подавляющее большинство. В августе 
1923 открылось Великое национальное собра
ние второго созыва. Мустафа Кемаль был 
единогласно .переизбран его председателем.

Государственное переустройство и борьба 
с реакцией. 6/Х 1923, в предусмотренный 
Лозаннским договором срок, была закончена 
эвакуация британских войск с территории Т. 
Национальная армия вступила в Стамбул. 
Клерикалы и компрадоры стали добиваться, 
чтобы Стамбул—резиденция продолжавшего 
ещё существовать халифа—снова сделался 
правительственным центром. Однако 13/Х 
1923 Великое национальное собрание приняло 
закон, по к-рому столицей Т. была объявлена 
Анкара. Вслед за тем, 29/Х 1923, Великое 
национальное собрание провозгласило Т. 
республикой. Президентом был избран Муста-
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фа Кемаль. Первый республиканский кабинет 
сформировал Исмет паша.

Реакционные силы группировались вок
руг халифа. З/Ш 1924 Великое наци
ональное собрание постановило ликвиди
ровать халифат и выслать всех членов ди
настии Османа из пределов Турции. Но и на 
этот раз отделение церкви от государства 
полностью не было ещё осуществлено. В 
конституцию Турецкой республики, приня
тую 20/IV 1924, было включено положение, 
что «ислам является государственной рели
гией Турции».

Реакционеры пользовались политич. сла
бостью кемалистов. Осенью 1924 создалась 
новая политич. партия, в к-рую вошли отко
ловшиеся от народной партии оппозицион
ные генералы и сановники, во главе с Кара- 
бэкиром и Рауфом, а также члены бывшей 
«второй группы защиты прав». Партия дема
гогически назвала себя прогрессивно-респу
бликанской. Прогрессисты требовали сниже
ния пошлин на ввозные товары, отказа от 
создания национальной пром-сти, предо
ставления «всех необходимых гарантий» ино
странному капиталу. Они настаивали на 
перенесении столицы обратно в Стамбул, вы
двигали положение, что «спасение Турции— 
в исламе», заявляли, чго участие женщин в 
общественной жизни Т.—«разврат». Главной 
целью прогрессистов было свержение Кема
ля и восстановление младотурецко-султан
ского режима. В ноябре 1924 прогрессивная 
партия добилась отставки Исмета. На пост 
премьера пришёл Ацр Фетхи. Он был членом 
кемалистской партии и личным другом Ке
маля. Однако «умеренность» взглядов нового 
премьера делала его вполне приемлемым для 
прогрессистов.

Фетхи фактически предоставил реакцио
нерам свободу действий. Последствия этого 
не замедлили сказаться. В феврале 1925 
вспыхнуло восстание в юго-вост, районах. 
Восстание возглавил курдский шейх Саид. 
Он использовал тяжёлое материальное поло
жение курдского крестьянства и повёл за 
собой отсталые массы под лозунгом защиты 
>алифата и шариата. Восстание совпало с обо
стрением конфликта между Т. и Англией из-за 
Мосула. Поскольку в Лозанне вопрос о при
надлежности этого богатого нефтью и важного 
стратегии, района был оставлен открытым, 
Англия отказывалась вернуть Мосул, указы
вая на то, что он входит в состав англ, 
подмандатного гос-ва Ирак. Вопрос перешёл 
на рассмотрение Лиги наций. В этот момент 
восстание шейха Саида, к-рое быстро разра
сталось, создало для анкарского пр-ва серьёз
ную угрозу. Из Ирака отправлялись на ту
рецкую территорию курдские и айсорские во
оружённые отряды. Силы реакции стали под
нимать голову и в Центральной Анатолии. 
Перед лицом этой опасности кемалисты реши
ли провести нек-рые аграрные реформы. 
В частности, Великое национальное собрание 
отменило ашар. Но введённый вместо него 
денежный налог тоже был тяжёл.

З/Ш 1925 на пост председателя совета 
министров был снова призван Исмет. В 
апреле 1925 курдское восстание было пода
влено. Шейх Саид был взят в плен и казнён. 
Процесс разоблачил связи Саида с прогрес
систами и нек-рыми иностранными кругами. 

На этом основании правительство объявило 
прогрессивно-республиканскую партию рас
пущенной и закрыло все её отделения.

Внутреннее положение Т. улучшилось. 
Благодаря укреплению советско-турецкой 
дружбе улучшилось также её международное 
положение. Советский Союз в это тяжёлое 
для Т. время борьбы с реакцией снова под
держал анкарское пр-во. 17/ХП 1925 был 
подписан советско-турецкий договор о друж
бе и нейтралитете. Значение этого договора 
выходило за рамки отношений между СССР 
и Т., так как он ввёл в международную прак
тику заключение пактов о ненападении и 
нейтралитете и содействовал обеспечению 
мира на всём Ближнем Востоке.

Тем не менее, Т. не смогла добиться воз
вращения Мосула: Лига наций высказалась 
в пользу Англии; Франция не разрешила 
туркам перевезти по сирийской железной 
дороге войска на турецко-иракскую границу; 
Италия вела себя угрожающе по отношению 
к Т.; не прошло бесследно для Турции и 
восстание шейха Саида. 5/VI 1926 в Анка
ре был подписан англо-турецкий договор, 
по к-рому Мосул отходил к Ираку.

Почти одновременно с окончанием Мосуль
ского конфликта турецкое пр-во ликвидиро
вало последнюю вспышку политич. актив
ности прогрессистов и их тайных руково
дителей—младотурок. В июне 1926 в Измире, 
накануне приезда туда Кемаля, был раскрыт 
крупный заговор. Его участниками были 
видные члены бывшей прогрессивной партии 
и комитета «Единение и прогресс». Заговор
щики намеревались убить Кемаля и соста
вить пр-во сперва из прогрессистов, а затем 
из младотурок. В результате двух процессов 
лидеры младотурок Джавид, Кара Кемаль 
и другие были приговорены к смертной 
казни и повешены. Многие деятели б. про
грессивной партии были сосланы. Тем самым 
политич. сопротивление феодальной реакции 
было сломлено. Однако реакционные феодаль
ные круги были ещё сильны экономически. Их 
связи с Западом, торговый опыт, накопленный 
капитал—всё это вынуждало анатолийскую 
буржуазию сближаться со своими бывшими 
противниками. Уцелевшие прогрессисты, 
члены «генеральской оппозиции», реакцион
ные стамбульские журналисты постепенно 
получали амнистию.

Реформы в области культуры и быта. По
давление политич. противодействия реак
ционеров позволило кемалистам смелее про
водить в жизнь свой план реформ, хотя са
мые реформы носили умеренный характер. 
Были ликвидированы дервишеские ордена, 
мусульманские духовные училища и рели
гиозные школы немусульманских испове
даний. В 1926 вступил в действие новый 
гражданский кодекс, установивший бурж. 
нормы собственности. Было воспрещено мно- 
гожёнство. Взамен религиозного брака стал 
обязательным гражданский брак. В 1928 
арабский алфавит был заменён латинизи
рованным. Мусульманский календарь усту
пил место европейскому. Само духовенство 
всё больше становилось кемалистским. .Коран 
перевели с арабского яз. на турецкий. В 1928 
Великое национальное собрание приняло 
закон, по к-рому из конституции исключа
лась фраза об исламе. Все эти мероприятия
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завершили отделение церкви от государ
ства.

В области быта Т. быстро меняла своё 
лицо. В 1925, по инициативе Кемаля, во всей 
Т. стали вводиться, в принудительном по
рядке, европейская одежда и европейские 
головные уборы. Турчанки сняли чадру. 
Появились женщины-адвокаты, врачи, судьи. 
Правда, таких было немного. Турецкая жен
щина попрежнему зависела от мужа, сохра
нилось фактич. неравенство в допущении к 
должностям, в размере заработной платы и 
т. д. Но по сравнению со старой Т. разница 
была огромной.

Экономические затруднения и новая оппо
зиция. В этот период анатолийская буржуа
зия всё больше сближалась со стамбульскими 
компрадорами. Под их влиянием кемалисты 
пошли на существенные уступки зап. капиталу. 
В 1928 турецкое пр-во подписало соглашение 
с иностранными держателями облигаций от
томанского долга на тяжёлых условиях: сумма 
долга была определена в 86 млн. золотых 
лир; ежегодные платежи— по 2 млн. зол. 
лир, с последовательным возрастанием, в 
иностр, валюте. На тяжёлых условиях ту
рецкое пр-во возобновило платежи и по 
нек-рым другим финансовым обязательствам 
султанского времени. Всё это делалось во имя 
«восстановления доверия Европы», в надежде 
на получение новых займов. Но займы пред
лагались Т. на условиях, несовместимых с 
нац. независимостью. Между тем, платежи 
по оттоманскому долгу поставили турецкую 
валюту и гос. бюджет в крайне тяжёлое поло
жение. В 1929, накануне введения новых 
таможенных пошлин, стамбульские компра
доры нанесли новый ущерб экономич. поло
жению страны спекулятивным завозом ино
странных товаров. Дефицит торг, баланса 
достиг 100 млн. турецких бумажных лир. 
Вместе с тем стал сказываться на Т. мировой 
экономич. кризис. Турецкая лира катастро
фически упала, создалась реальная угроза 
валютного краха, а с ним—и новой кабальной 
зависимости от западного капитала. Но пра
вительство приостановило платежи по отто
манскому долгу, запретило вывоз валюты, 
значительно уменьшило импорт товаров. 
Валютный крах был предотвращён. Тогда 
компрадоры и сблизившаяся с ними часть 
анатолийской торг, буржуазии, не решаясь 
выступить против самого Кемаля, повели 
кампанию против пр-ва Исмета. В августе 
1930 оформилась новая оппозиционная пар
тия—либерально-республиканская. Её воз
главил Али Фетхи. «Либералы» не были 
противниками республики, не возражали 
против светских реформ, не выступали лично 
против Кемаля. Тем не менее, они были реак
ционерами. Фетхи требовал отказа от строи
тельства железных дорог и пром, предприя
тий на собственные средства и прекращения 
гос. вмешательства в экономику страны. Во 
внешней политике он стоял за большее сбли
жение с Западом. Новая партия привлекла 
к себе симпатии всей турецкой реакции и 
определённых кругов в зап.-европ. странах. 
Нов парламенте И смет привлёк на свою сто
рону подавляющее большинство. Кемаль пуб
лично заявил, что не поддержит партию Фет
хи. Осенью 1930, просуществовав всего 3 ме
сяца, либеральная партия самораспустилась.

Укрепление позиций кемалистов. Посла 
ликвидации либеральной оппозиции кема- 
листская народно-республиканская партия 
(слово «республиканская» было добавлена 
к названию народной партии в 1924 в связи 
с тем, что оппозиция назвала свою партию* 
«прогрессивно-республиканской») сделалась 
единственной легальной политич. партией 
в Т. В основном она отражала интересы на
циональной торгово-промышленной буржуа
зии, части помещиков и кулаков. В 1931 
съезд партии принял развёрнутую программу 
и устав. Партийная эмблема «шесть стрел» 
резюмировала основные пункты программы: 
первая стрела—«республиканство»—означа
ла, что республика—единственно приемлемая' 
для Т. форма правления; вторая стрела— 
«национализм»—знаменовала готовность к 
борьбе за независимость и за возвышение ту
рецкой нации; третья стрела—«народность»— 
декларировала народный суверенитет и, 
вместе с тем, отрицание наличия классов и 
классовой борьбы в Т.; четвёртая стрела— 
«этатизм»—символизировала стремление к со
зданию нац. промышленности с помощью и 
под контролем государства; пятая стрела— 
«лаицизм»—знаменовала принцип светского* 
государства; шестая стрела—«революцион
ность» означала верность идеям кемалист- 
ской революции. Устав партии закреплял 
за Кемалем функции постоянного председа
теля и предоставлял ему исключительное* 
право выдвигать от имени партии кандида
туры на выборах в парламент.

Особенно крупную ро#ь в политике кема
листов сыграл этатизм. Против этатизма в 
своё время боролись и прогрессисты и ли
бералы. Победа основного ядра кемалистов 
над оппозиционными группами и включение 
принципа этатизма в партийную программу 
(впоследствии принцип этатизма наряду с 
остальными «стрелами» был включён также 
в конституцию Турецкой республики) устра
нили возможность открытого противодейст
вия этой политике. Но реакционеры боро
лись против этатизма обходными путями. 
Под видом «содействия» этатизму различные 
турецкие и иностранные фирмы получали 
заказы и подряды на строительство гос. 
предприятий. В результате строительство удо
рожалось и. создавалась зависимость нек-рых 
отраслей промышленности от иностранного 
капитала. Турция не смогла избежать тя
жёлых последствий мирового экономиче
ского кризиса. Стоимость турецкого с.-х. 
экспорта резко снизилась. Поэтому нужно 
было в ещё большей пропорции сократить 
импорт фабричных изделий из-за границы, 
иначе дефицит торгового баланса привёл бы к 
валютному краху. В 1931 турецкое пр-во огра
ничило ввоз иностранных товаров специаль
ными списками. Импорт упал со 148 млн. лир 
в 1930 до 75 млн. в 1933. Это ослабило ино
странную конкуренцию на внутреннем рынке 
и повысило спрос на товары турецкого проис
хождения. В общем, турецкое пр-во благода
ря этатизму добилось в экономич. области 
некоторых успехов.

Развитие турецкой национальной пром-сти 
в значительной степени опиралось на беско
рыстную помощь СССР. В 1932 советское 
пр-во предоставило Т. пром, кредит в размере 
8 млн. долл, для приобретения новейших
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азидов оборудования советского производства. | 
В то же время советская пром-сть предоста
вила Т. необходимые для монтажа оборудо
вания проекты и чертежи и командировала 
квалифицированный инженерно-технич. пер
сонал; кроме того, в СССР было организовано 
«обучение турецких технич. кадров.

Этатизм способствовал укреплению нац. 
независимости Т. Создались новые, сравни
тельно крупные, предприятия и далее новые, 
не существовавшие прежде, отрасли пром-сти. 
К 1936 стоимость продукции цензовой промыш
ленности достигла 237 млн. лир против 105 млн. 
лир в 1931 и всего 32 млн. лир в 1927. Турец
кое производство стало снабжать внутренний 
рынок многими товарами, к-рые раньше 
•ввозилисьиз-за границы: сахаром, хлоп.-бум. 
тканями, строительными материалами, бума
гой. На средства гос-ва были построены новые 
железные дороги, связавшие Зап. Анатолию 
с Восточной и Чёрное м.—со Средиземным. 
Старые железные дороги правительство вы
купило у иностранных концессионеров. Были 
выкуплены и другие важные концессии— 
угольные копи, порты, муниципальные пред
приятия. Был основан Центральный банк 
республики и ряд других нац. банков. По 
соглашению, подписанному в 1933, турецкое 
пр-во добилось весьма значительного сниже
ния оттоманского долга (с 86 млн. до 7 млн. 
золотых лир), платежи стали производиться 
не иностранной валютой, а турецкими това
рами (в 1944 Т. окончательно погасила отто
манский долг).

В своей внешней политике турецкое пр-во в 
этот период ещё следовало политике мира и 
заботилось об укреплении советско-турецкой 
дружбы. В |932 на первомайские торжества 
в Москву приезжала турецкая правительст
венная делегация во главе с Неметом пашой. 
В 1933 советская делегация во главе с К. Е. Во
рошиловым посетила Т. В 1935 СССР и Т. 
подписали протокол о продлении на 10 лет 
договора о дружбе и нейтралитете. С 1932 Т. 
состояла членом Лиги Наций. В 1934 она во
шла в состав Балканской Антанты (Т., Гре
ция, Югославия, Румыния).

В этот же период продолжался процесс 
приобщения Турции к многим сторонам 
европейской культуры. После реформы ал
фавита Кемаль провозгласил борьбу за реор
ганизацию турецкого литературного яз. Тираж 
газет удвоился. Развивалась литература. На
чала создаваться новая турецкая музыка. 
Живопись и скульптура тоже получили воз
можность для своего развития. В 1934 ту
рецкий парламент принял закон о введении 
в Т. фамилий (прежде турки имели лишь 
имена). Этот закон упразднил также титу
лы и старые формы обращения: паша, бей, 
эфенди. Кемаль получил от парламента фа
милию Ататюрк («отец турок»). Фамилией 
Немета сделалось название того селения, 
где он одержал победу над греками,—Инёню. 
В том же году женщины получили право 
избирать и быть избранными в парламент. 
Этим турецкие женщины были формально 
уравнены в правах с мужчинами.

Однако, проводя в области культуры и быта 
прогрессивные реформы, кемалисты в аграр
ном вопросе не пошли дальше отмены ашара 
и предоставления нек-рых льгот имущей 
верхушке деревни. Основная масса крестьян 

не получила земли. В 1929 кемалисты объяви
ли о своём решении наделить всех крестьян 
землёй, но за 8 лет было распределено, притом 
за плату, всего 128 тыс. га, что составило 
лишь ок. 0,5% годной для обработки земель
ной площади Т. Главным методом эксплоата- 
ций крестьянства осталась полуфеодальная 
издольщина. Ростовщик и ага (кулак) про
должали господствовать на селе. Только в 
измирской зоне и отчасти на юге внедрились 
капиталистич. методы сельского х-ва. В 
отдалённых юго-вост, вилайетах господство
вали почти совсем нетронутые феодальные 
отношения при значительных пережитках 
родового быта. Курдские шейхи пользова
лись этим и неоднократно поднимали своих 
соплеменников-крестьян на борьбу против 
анкарского пр-ва. Крупные реакционные вос
стания курдов имели место на склонах Ара
рата в 1931 и в районе Дерсима в 1936—37. 
Лозунгом повстанцев был «возврат к шариа
ту». Но наряду с требованиями отмены реформ 
в области культуры и быта восставшие курды 
выдвигали также требование сохранить преж
ний способ взимания налогов. Это свидетель
ствовало о тяжести возложенного на крестьян
ство налогового бремени. Турецкое пр-во по
давило восстания.

В то же время анатолийская буржуазия 
усиливала репрессии против рабочих орга
низаций и против коммунистич. партии, 
к-рая попрежнему оставалась на нелегаль
ном положении. В 1936, после долголетнего 
обсуждения, турецкий парламент принял 
закон о труде. Впервые в Т. вводилась регла
ментация труда, фиксировалась 48-часовая 
рабочая неделя, определялись условия труда 
женщин и детей и т. д. Но практически этот 
закон очень мало улучшил положение турец
кого рабочего: из действия закона полно
стью были исключены с.-х. рабочие, моряки, 
рабочие и служащие мелких предприятий и 
гос. учреждений, т. е. огромное большинство 
турецкого пролетариата. Вместе с тем закон 
предоставлял множество льгот хозяевам, 
к-рые они и использовали для обхода постано
влений о 48-часовой рабочей неделе, об 
отпусках, о заработной плате и т. д. Заба
стовки решительно воспрещались под угро
зой тюрьмы и штрафа. Коллективные дого
воры не допускались.

Конференция в Монтрё. В связи с нападе
нием Италии на Абиссинию на Средиземном 
море создалась тревожная обстановка. Росло 
беспокойство и в Т., т. к. положение Стам
була и зоны проливов стало особенно опас
ным. По настоянию турецкого пр-ва, уви
девшего, какую угрозу представляет Ло
заннская конвенция о проливах 1923, откры
лась в июне 1936 конференция в Монтрё, 
в к-рой участвовали те же гос-ва, что и на 
Лозаннской конференции (кроме Италии). 
Турецкая делегация в Монтрё проявила 
колебания и непоследовательность и даже 
выступила против законных и обоснованных 
предложений СССР. 20/VII 1936 была под
писана новая конвенция о режиме проливов. 
Она предоставила Т. право вооружить проли
вы и установила лимит для прохода военных 
кораблей через проливы (15 тыс. т), а также 
для пропуска нечерноморских флотов в Чёр
ное м. (30 тыс. т); черноморские же державы 
получили право проводить через проливы
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также свои крупные корабли сверх уста
новленного конвенцией лимита; подтвержда
лась свобода торг, мореплавания через про
ливы. На случай войны были установлены 
другие условия: если Т. является воюющей 
стороной, она может устанавливать режим 
в проливах по своему усмотрению; при ней
тралитете Т. проход торг, кораблей свобо
ден, а военные корабли воюющих держав не 
имеют права проходить через проливы, за 
исключением случаев помощи жертвам агрес
сии в соответствии с договорами о взаимной 
помощи, заключёнными с Т. Большим недо
статком конвенции было предоставление Т. 
бесконтрольного права её толкования и при
менения; этим Т. и воспользовалась во вре
мя второй мировой войны в ущерб интере
сам СССР и других держав антифашистской 
коалиции.

Поведение турецкой делегации на конфе
ренции в Монтрё не- было случайным явле
нием. В этот период процесс сращения анато
лийской и стамбульской буржуазии зашёл 
очень далеко. Влияние крупной торг, бур
жуазии порождало среди нек-рой части пра
вящей верхушки капитулянтские тенденции. 
Тем самым создавалась почва для. отвлечения 
Т. от дружбы с СССР и для осуществления 
планов фашистских держав, стремившихся 
втянуть Т. в свою орбиту. Осенью 1937 Исмет 
Инёню подал в отставку. На пост председа
теля совета министров был назначен Дже- 
ляль Баяр, ставленник крупной буржуазии, 
к-рая возлагала на него большие надежды, 
как на представителя «деловых» кругов, 
способного заключить выгодные для этой 
буржуазии сделки с иностранными капита
листами и подавить растущее рабочее движе
ние. К этому времени большое влияние не 
только на экономику, но и на полити
ку Турции приобрела фашистская Герма
ния. При попустительстве турецких властей 
герм, фашисты развили в Т. активную про
паганду. Одновременно Т. сближалась и 
с Англией. Британское пр-во Чемберлена 
в тот период вело политику «невмешатель
ства» и уступок агрессорам и фактически 
не препятствовало проникновению Германии 
в Т. Усиливалась деятельность реакционе
ров и во внутренней политике Т. Правитель
ство провело через парламент закон о печа
ти, предусматривавший непосильные для 
демократия, органов прессы денежные залоги 
и крупные штрафы. Был также принят закон 
об амнистии: враги нац. движения, участники 
борьбы султана против кемалистов получили 
полное прощение, но на коммунистов амни
стия не распространилась.

Смерть Ататюрка и избрание Инёню пре
зидентом. 10/XI 1938 умер Кемаль Ататюрк. 
11/XI Великое национальное собрание избра
ло президентом Исмета Инёню, к-рый оста
вался наиболее популярным деятелем в 
стране. Вскоре состоялся чрезвычайный съезд 
народно-республиканской партии. Инёню так 
же, как прежде Ататюрк, был «избран по
стоянным председателем партии.

Избрание Инёню президентом республики 
вначале было встречено сочувственно широ
кими слоями турецкого народа. Турецкие 
патриоты надеялись, что Инёню решительно 
порвёт с политикой колебаний, укрепит 
дружбу с СССР, пресечёт происки капиту

лянтов и реакционеров, обеспечит крестьян
ству, рабочему классу и демократия, интелли
генции необходимые демократия, права, мир, 
свободу и независимость страны. Первые 
шаги Инёню на посту президента, казалось, 
подкрепляли эту надежду. Вместо Баяра на 
пост премьера был назначен ближайший 
сотрудник Инёню, доктор Рефик Сайдам. 
В начале 1939 состоялись перевыборы медж
лиса, в результате к-рых в новый парламент 
вошло много молодых деятелей. Инёню 
объявил, что будет вести борьбу с коррупцией 
и разложением в правительственном аппара
те. Новый министр иностранных дел Сарад- 
жоглу заявил, что пр-во будет решительно 
бороться за обеспечение независимости стра
ны, и подчеркнул его стремление к сохране
нию и развитию советско-турецкой дружбы. 
Однако в дальнейшем эти прогрессивные 
тенденции нового президента не получили 
развития. В положении рабочего класса и 
крестьянства Т. не произошло изменений. 
Закон о печати не был отменён. Турецкая 
коммунистич. партия не была легализована. 
В то же время реакционеры и капитулянты 
имели возможность открыто развивать свою 
деятельность. Ряд прежних оппозиционеров, 
возглавлявших антикемалистские партии и 
группы, вроде Кязыма Карабекира, Рауфа 
Орбая, Джахида Ядчина и др., был прове
дён в парламент и на министерские посты.

Во внешней политике и в экономике Т. 
продолжало усиливаться влияние фашист
ской Германии. Гитлеровцы широко развер
нули в Т. подрывную шпионско-диверсионную 
деятельность в пользу держав «оси» и про
паганду фашистских идей. Эта деятельность 
осуществлялась под руководством герм, посла 
в Т. фон Папена. Нек-рые органы печати в 
Т., подкупленные гитлеровцами, стали рупо
ром нем. фашистской пропаганды. В то же 
время росло также влияние Англии. Оно- 
усилилось благодаря содействию, оказан
ному Т. англ, дипломатией в вопросе об 
Александреттском санджаке (округе). Ещё 
в 1936 Т. потребовала от Франции присоеди
нения санджака к Т. После длительных спо
ров, с участием в их разрешении Лиги Наций г 
Франция под давлением Англии удовлетво
рила требование Т. В 1938 турецкие войска 
вступили в Александреттский санджак, а 
летом 1939 этот округ, получивший турецкое* 
название «Хатай», был присоединён к Т.

Турция во время и после второй мировой 
войны. Осенью 1939, когда разразилась 
война в Европе, Т. выбрала ориентацию на 
Англию и Францию. 19/Х 1939 в Анкаре был 
подписан англо-франко-турецкий договор а 
взаимной помощи. Несмотря на это Т. затем 
в течение всей второй мировой войны факти
чески оказывалапомошь гитлеровской Герма
нии. После капитуляции Франции и по мера 
военных неудач Англии, Т. стала толковать 
свои союзные обязательства всё более огра
ничительно, а с весны 1941, после появле
ния герм, фашистских войск на Балканах,, 
свела эти обязательства к сохранению ней
тралитета. Вопреки обязательствам по союз
ному договору с Грецией и по пакту Бал
канской Антанты Т. не выступила в защиту 
Греции, подвергшейся 6/IV 1941 нападению 
со стороны фашистской Германии. Более 
того, весной 1941 Инёню вступил в личную



381 ТУРЦИЯ 382

переписку с Гитлером, a 18/VI 1941 Т. 
подписала договор «о дружбе» с фашистской 
Германией.

После вероломного нападения гитлеров
ской Германии на СССР Т. объявила о своём 
нейтралитете в советско-германской войне. 
В действительности «нейтралитет» Т. принёс 
выгоды лишь фашистской Германии. Обез
опасив свой балканский фланг, Гитлер смог 
перебросить на советский фронт значитель
ное число дивизий из Болгарии и Греции. 
Проливы были открыты для флота держав 
«оси». Одновременно проявлялось недруже
ственное отношение Т. к Советскому Союзу, 
что нашло себе отражение, напр., в суде над 
ни в чём неповинными советскими гражданами 
Павловым и Корниловым, инсценированном 
турецкими властями по требованию герм, 
посла в Анкаре фон Папена в феврале 1942, 
во враждебной Советскому Союзу деятельно
сти пантюркистов и даже в концентрации 
турецких войск на кавказской границе. 
В начале 1942 Инёню говорил фон-Папену, 
что «Турция в высшей степени заинтересована 
в уничтожении русского колосса» и что 
«нс йтральная позиция Турции уже на данный 
момент много выгоднее для стран оси, чем 
для Англии». В августе 1942, когда немецко- 
фашистские войска наступали на Сталинград, 
премьер министр Сараджоглу (сменивший 
умершего Сайдама) в беседе с фон Папеном 
признавался, что «как турок» он «страстно 
желает уничтожения России» и что «русская 
проблема может быть решена Германией, 
только если будет убита по меньшей мере 
половина всех живущих в России русских».

После разгрома немцев под Сталинградом 
и высадки англо-американских войск в Сев. 
Африке правящие турецкие круги, сохраняя 
свои связи с гитлеровской Германией, в то же 
время предприняли шаги к сближению с Ан
глией и США. В начале 1943 Черчилль, после 
совещания с Рузвельтом в Касабланке, посе
тил Т. В Адане состоялось свидание Чер
чилля с Инёню, Сараджоглу, маршалом Фавзи 
Чакмаком и с другими турецкими гос. и 
военными деятелями. Во время Аданского 
свидания Черчилль, как гласило официаль
ное коммюнике, заявил, что англ, пр-во 
снабдит Т. современным вооружением с 
целью обеспечения её общей безопасности. 
Тенденции к сближению с Англией и США 
прогрессировали по мере нанесения немцам 
жестоки < ударов Красной армией и распада 
фашистской «оси». В декабре 1943, тотчас 
после Тегеранской конференции руководи
телей трёх: держав—СССР, Англии и США,— 
состоялось свидание Рузвельта, Черчилля и 
Инёню в Каире.

Тем не менее Т. продолжала фактически 
помогать Гитлеру. Она не отказывалась от 
получения оружия и снаряжения из Англии 
и США, но втоже время продолжена снабжать 
Германию ценными видами сырья (хром, хло- 
пбк, медь и пр.). Во внутренней политике Т. 
преобладали реакционные тенденции. Поощря
лись выступления явных и тайных гитлеров
ских агентов, в том числе антисоветские 
выпады в прессе, демократические же эле
менты подвергались репрессиям. Только в ап
реле 1944, по требованию союзников, Т. 
прекратила поставки хрома в Германию, а 
2/VIII 1944 объявила о разрыве дипломатии. 

и экономич. отношений с Германией. Приня
тое с большим запозданием, это решение Т. 
не отразилось на ходе войны, результат ко
торой уже был к этому времени предопределён, 
победами Красной армии и союзников. В виду 
этого прогрессивные круги всего мира встре
тили известие о решении турецкого пр-ва, 
сдержанно, и демократии, пресса отмечала,, 
что Т. следовало бы гораздо раньше покончить 
с политикой, приносившей выгоды только. 
Германии. Наконец, 23/П 1945 Т. объявила 
войну Германии и Японии. Турецкая дипло
матия даже не пыталась скрыть, что этот 
шаг имеет лишь то значение, что, объявив 
войну, Т. получила право послать делегацию- 
на международную конференцию в Сан-Фран
циско. Никакого действительного участия в 
войне против Германии Т. так и не приняла.

При такой позиции Т. прежние отношения 
между СССР и Т. не могли оставаться неизмен
ными. 19/III 1945 советское пр-во объявило, 
что считает договор 1925 нуждающимся в» 
серьёзном улучшении, а поэтому денонсирует 
его в соответствии с условиями протокола, 
подписанного в 1935. Таким образом, договор 
1925 и последующие соглашения, заключён
ные в его развитие, потеряли силу. После 
окончания второй мировой войны Т. как во 
внешней, так и во внутренней политике про
должала итти по реакционному пути. Ориен
тируясь на реакционные круги Англии и 
США, турецкое пр-во проявляло враждеб
ность к балканским демократическим стра
нам, а с монархистско-фашистской Грецией, 
старалось установить тесные отношения. Ту
рецкая дипломатия по указанию Англии 
стала добиваться образования блока в со
ставе Турции и арабских стран. Вместе 
с тем Т. отклонила предложение СССР о пе
редаче вопроса о проливех на разрешение 
конференции черноморских держав и об ор
ганизации совместной советско-турецкой обо
роны проливов. Результатом такой политики 
Т. явилось дальнейшее ухудшение советско- 
турецких отношений, сменившее дружбу 
между обеими странами, которая существо
вала при Ататюрке.

Во внутренней жизни Г. усилилась реакция. 
Проявляя показную «демократию», турецкое 
пр-во разрешило создание других, кроме 
правительственной, политич. партий, но в 
действительности попрежнему применяло 
репрессии к демократическим группам, газе
там и деятелям. Ком. партия осталась на 
нелегальном положении. Ряд видных демо
кратов был арестован и заключён в тюрьму. 
В 1946 премьер-министром был назначен, 
вместо Сараджоглу, другой, не менее реакци
онный деятель—-Пекер, но и Сараджоглу 
сохранил руководящее влияние, заняв пост 
заместителя председателя народно-респуб
ликанской партии. А. Миллер.

Лит. .‘Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. IX, 
Москва, 1933; то ж е, т. X, М., 1933; Архив Маркса 
и Энгельса, т. I (VI)—[Письма Маркса и Энгельса А. 
Бебелю, В. Либкнехту, К. Каутскому и др. за 1870— 
1886 гг.], М., 1933 (см. стр. 11, 100,110, 11е— 113, 
116—117, 119, 367, 380—386); Ленин В. И., [Табли- 
па колониальных захватов и войн], Ленинский сборник 
XXVIII, [Л.], 1936, стр. 250 - хЪЬ: его же, Соч.,. 
3 и-’д., т. XII («События на Балканах и в Персии», 
«Горючий материал в мировой политике»), т. XVI 
(«Новая глава всемирной истории», «Социальное зна
чение сербско-болгарских побед», «Пробуждение Азии», 
«Отсталая Европа и передовая Азия»), т. XXIV («Док-



383 ТУРЦИЯ 384

-лад на II Всероссийском Съезде коммунистических 
организаций народов Востока 22 ноября 1919 г.», [раз
дел о Востоке, стр. 548—551]), т. XXV («Доклад комис
сии но национальному и колониальному вопросам [на 
II Конгрессе Коммунистического Интернационала»], 
«Первоначальный набросок тезисов по национальному 
и колониальному вопросам»); его же, Тетради по 
империализму, [М.], 1939; Сталин И., Марксизм 
и национально-колониальный вопрос, [Л.], 1939; его 
ж е, Беседа со студентами университета имени Сун-Ят- 
•сена, в его кн.: Об оппозиции. Статьи и речи. 1921 — 
1927 гг., М.—Л., 1928; его же, О статье Энгельса 
«Внешнйя политика русского царизма», «Большевик», 
М., 1941, № 9; На mm е г J. v о n, Geschichte des Osma
nischen Reichs, 10 Bde, Pesth, 1827—32, 2 Ausg.,4 Bde, 
Pesth, 1834—36, [франц, nep.: Histoire de TEmpire Otto
man depuis sonorigine jusqu’k nos jours, 18 vis ,P., 1835— 
1843, 2 6d., 3 vis, P., 1840—42]; его же, Das Staatsver- 
fassung und Staatsverwaltung des Osmanischen Reichs, 
2 Bde, W., 1815; Zi nkeisen T. W., Geschichte des 
Osmanischen Reichs in Europa, 7 Bde, Hamburg—Gotha, 
1840—63 (Geschichte d. europ. Staaten, hrsg. v. Heeren 
und Ukert); Jorg a N., Geschichte des Osmanischen 
Reichs, 5 Bde, Gotha, 1908—13 (AllgemeineStaatengeschi- 
chte, hrsg. v. K. Lamprecht); M о u r a d j a d*O h s s о n, 
Tableau g6n6ral de Г empire Ottoman,3vls, P.,1787—1820; 
Ubici ni A.,La Turquieactuelle, P., 1855;К Opru lu 
Z a d e, Mehmed Fuad, Les Origines de TEmpire Otto
man..., P., 1935; Rasim Ahmed, Tarih,... I—IV, 
Istanbul, 1931; Babi ngerF., DieGeschichtsschreiber 
der Osmanenundihre Werke, Lpz., 1927; LaJ о n q u i ё- 
r e A. de, Histoire de VEmpire Ottoman depuis sonoriglne 
jusqu*a nos jours, nouv. 6d., 2 vis, P., 1914; R о s e nG., 
Geschichte der Tiirkei von 1826—1856, 2 Tie, Lpz., 1866— 
1867; RicaultP., Histoire de l*6tat present de PEmpi- 
re Ottoman, trad, de Pangl. par Briot, P., 1670; Mil
ler W., The Ottoman Empire and its successors, 1801— 
1927, Cambridge, 1936; Lamouche de, Histoire de la 
Turquie depuis les origines jusqu’5, nos jours, P., 1934; 
₽ i no nR., L’Europe et PEmpire Ottoman, P., 1908; 
-его же, L’Europe et la jeune Turquie..., P., 1911; 
Deny J., Souvenirs du Gftzl Moustafa Kemai Pacha, 
Р.» 1927; [Ha 1 i d ah A d 1 b], The turkish ordeal; 
being the further memoirs of Halid6 Edib, N. Y~L., 
1928; Emln Ahmed, Turkey in the world war, L., 
1930;K a у s e г J., L’Europe et la Turquie nouvelle, P., 
1922; Lima n von Sanders [O.], Fiinf Jahre Tiirkei, B., 
[1920]; Раздел Азиатской Турции по секретным доку
ментам б. Министерства иностран. дел, под ред. Е.А. 
Адамова, Литизд. НКИД^М., 1924; Европейские дер
жавы и Турция во время мировой войны по секретным 
документам б. Министерства иностр, дел, под ред. Е. А. 
Адамова, изд. НКИД, М., 1922; Константинополь и 
проливы, по секретным документам б. Министерства 
иностр, дел, под ред. Е. А. Адамова, т. I—II, изд. 
НКИД, М., 1925—26; Севрский мирный договор и 
акты мирных договоров, подписанные в Лозанне, пол
ный пер. с франц, текста..., Литиздат, НКИД, М., 1927 
(Итоги империалистической войны, серия мирных дого
воров); Кемаль Мустафа, Путь новой Турции, 
1919—1927, т. I—IV, М., 1932—34; История XIX ве
ка, под ред. проф. Лависса и Рамбо, пер. с франц., 
2 изд., под ред. Е. В. Тарле, т. II—VIII, М., 1938—39 
(главы о Турции, восточном вопросе и греческом вос
стании); О с с о н, Полная картина Оттоманския 
империи в 2 частях, перелож. с франц., СПБ, 1795; 
Р и к о т, Монархия турецкая, описанная через 
Рикота..., пер. с польск., СПБ, 1741; К о л л а с, Исто
рия Турции, пер. со 2-го франц, изд., СПБ, 1882; 
Горяйнов М., Босфор и Дарданеллы, СПБ, 1907; 
Жигарев, Русская политика в восточном вопросе..., 
Историко-критические очерки, т. I—II, М., 1896; 3 а й- 
ончковский А. М., Восточная война 1853—1856 в 
связи с современной ей политической обстановкой, т. 
I—II, СПБ, 1908—13; Кайзер Ж., Европа и новая 
Турция, пер. с франц., М., 1925; К о р с у н Н. Г., Сары- 
камышская операция на Кавказском фронте мировой 
войны в 1914—1915 году, М., 1937; его же, Эрзерум- 
ская операция на Кавказском фронте мировой войны в 
1915—1916 гг., М., 1938; Мельник А., Турция, М., 
1937; М а н д е л ь ш т а м А. Н., Младотурецкая дер
жава^!., 1915; Муравьев Н. Н., Дела Турции в 
1832 и 1833 годах, ч. 1—3, М., [1870]—1874; его же, 
Турция и Египет в 1832 и 1833 годах, т. I—IV, 
М., 1869; Н а й т Э. Ф., Революционный переворот в 
Турции, пер. с англ., СПБ, 1914; Р о з е н Д. Г., Исто
рия Турции..., пер. с нем., ч. 1—2, СПБ, 1872; Д ж е- 
м а л ь-па ша, Записки Джемаль-паши 1913—1919 гг., 
перевод с англ..., Тифлис, 1923; Гордеевский Вл., 
Государство Сельджуков Малой Азии, М.—Л., 1941; 
Миллер А. Ф., Оттоманская империя (Султанская 
Турция). Стенограмма лекций, прочитанных в Высшей 
партийной школе при ЦК ВКП(б), Москва, 1946; 
История дипломатии, под редакцией В. П. Потемки
на, т. I—Ш, М.—Л., 1941—1945 (соответствующие 
главы); Документы Министерства иностранных дел 
Германии, вып. II, М.» 1946.

V. Политические партии.
Правительственной партией, имеющей пода

вляющее большинство в парламенте, являет
ся народно-республиканская партия, отра
жающая интересы нац. буржуазии, помещиков 
и зажиточной верхушки крестьянства. Она 
была основана Кемалем Ататюрком в 1923 на 
базе парламентской группы «защиты прав» и 
местных «обществ защиты прав». В виду этого 
кемалисты считают датой основания партии 
первый всетурецкий съезд «обществ защиты 
прав», состоявшийся в 1919 вСивасе. К 1931, 
после неудачных попыток образования дру
гих буржуазно-помещичьих политич. пар
тий—прогрессивно-республиканской, * либе
рально-республиканской (см. Исторический 
очерк), народно-республиканская партия ока
залась единственной легальной политич. пар
тией в стране, так как коммунистич. партия, 
основанная в 1920, была вынуждена ещё 
с 1925, в результате жестоких респрессий, 
перейти в глубокое подполье. Официальная 
доктрина народно-республиканской партии 
выражена в партийной эмблеме—«шести 
стрелах» (республиканство, национализм, на
родность, этатизм, лаицизм и революцион
ность). Фактически партия, особенно после 
смерти Ататюрка, отошла от принципов 
борьбы за нац. независимость и заняла реак
ционные позиции как во внутренней, так и 
во внешней политике. Устав и деятельность 
партии противоречат элементарным понятиям 
о демократии. Председатель партии (он же 
президент республики) имеет единоличное пра
во выдвигать кандидатуры на выборах в пар
ламент. Внутренняя и внешняя политика на
родно-республиканской партии, её отход от 
позиций Ататюрка вызвали большое недоволь
ство не только среди трудящихся масс Т., но 
и части турецкой буржуазии. Опасаясь роста 
демократии, настроений и стремясь создать 
безопасную для правящего класса политич. 
отдушину, народно-республиканская партия 
в 1945 решила отказаться от своей монополии, 
разрешив образование других буржуазных 
и буржуазно-помещичьих партий. Однако 
проводящиеся административные и полицей
ские меры (например, программы партий под
лежат предварительному утверждению мини
стерства внутренних дел) имеют целью 
исключить возможность создания подлинно 
демократии, партий и не допустить легали
зации коммунистич. партии. Из новых пар
тий, образованных в 1945—46, наиболее круп
ной является «демократическая» во главе с 
Д. Баяром. Выполняя роль «легальной оп
позиции», она, хотя и критикует правитель
ство, но в основных вопросах внутренней и 
внешней политики придерживается реакци
онных принципов. Тем не менее в этой, а 
также и в других партиях имеются радикаль
ные элементы, добивающиеся демократиза
ции страны и возвращения внешней полити
ки Т. к принципам Ататюрка.

VI. Государственный строй.
Т. по форме правления—парламентарная 

республика, провозглашённая 29/X 1923. 
20/IV 1924 Великое национальное собрание 
приняло республиканскую конституцию, ко
торая отражала стремление правящего клас
са—нац. буржуазии—создать вместо прежней 
феодально-теократич. империи султанов бур-
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жуазно-демократич. государство светского 
типа.

Основные положения конституции преду
сматривают, что «верховная власть без каких- 
либо ограничений и условий принадлежит 
народу» и что «Великое национальное собра
ние Турции является единственным и под
линным представителем народа и осущест
вляет верховную власть от его имени». За
конодательную власть Великое националь
ное собрание осуществляет само, а исполни
тельную—через посредство президента рес
публики и совета министров. Великое на
циональное собрание избирается на 4 года 
турецкими гражданами обоего пола, достиг
шими 22 лет; право быть избранным в депу
таты парламента принадлежит лицам, достиг
шим 30 лет и обязательно умеющим читать 
и писать по-турецки. Президент республики 
избирается Великим национальным собра
нием из числа депутатов тоже на 4 года. Он 
может быть переизбран на новое четырёх
летие. Президент имеет право отлагательного 
вето, но не вправе ни распустить ни отсро
чить заседания Великого национального соб
рания. Министры во главе с премьер-мини
стром назначаются президентом республики 
и ответственны перед Великим национальным 
собранием. Верховное командование армией 
входит в прерогативу Великого националь
ного собрания и осуществляется от имени 
последнего президентом республики; в мир
ное время оно вверяется начальнику Гене
рального штаба, а в военное—лицу, назна
ченному президентом по предложению совета 
министров. Судебная власть, согласно кон
ституции, «осуществляется от имени народа 
независимыми судами в согласии с относящи
мися к ним положениями и законами». Кон
ституция также предусматривает обычные 
буржу^зно-демократич. свободы, оговаривая, 
что «пределами свободы, являющейся естест
венным правом, служат пределы свободы 
других» и что «эти пределы определяются 
и устанавливаются только законом».

Практически проведение конституции в 
жизнь зависит целиком от усмотрения пра
вящей народно-республиканской партии. Во 
главе народно-республиканской партии на
ходится постоянный (пожизненный) предсе
датель. G 1938, после смерти Кемаля Ата
тюрка, им является нынешний президент 
республики Исмет Инёню.

Избирательный закон предусматривает дву
степенные выборы, причём программа народ
но-республиканской партии, принятая в 1935, 
объявляет эту систему единственно возмож
ной в Т. на том основании, что избиратели 
могут посылать в качестве выборщиков «лиц, 
которых они близко знают и которым дове
ряют избрание депутатов». На самом деле 
система выборов приспособлена к тому, чтобы 
обеспечить народно-республиканской партии 
гегемонию в парламенте. В 1946 при выборах 
в Великое национальное собрание турецкая 
оппозиционная печать отмечала, что «весь 
государственный механизм действовал про
тив демократов». В результате, народно-рес
публиканская партия получила 396 мест, де
мократическая партия 62 места, а независи
мые только?.

На местах, в вилайетах (губерниях), власть 
принадлежит вали (губернатору), при koto-

в. с. э. т. LV.

ром имеется выборный генеральный совет. 
Вилайеты делятся на казы (уезды) и казы— 
па нахие (волости). Крупные города имеют 
городские самоуправления с выборными му
ниципальными советами.

VII. Вооружённые силы.
Высшее военное управление. Согласно ту

рецким законам, верховным органом воору
жённых сил является Великое национальное 
собрание (меджлис), от имени к-рого функции 
верховного главнокомандующего исполняет 
президент республики. Фактически в мирное 
время руководителем вооружённых сил стра
ны является назначаемый президентом на
чальник Генерального штаба, а в военное 
время—специально назначаемое им лицо. 
Генеральный штаб и министерство нац. обо
роны являются исполнительными органами, 
отвечающими за строительство, состояние 
и обеспечение вооружённых сил страны. Ге
неральный штаб ведает всеми вопросами 
обороны страны и боевой подготовки сухо
путных сил, морского флота и военной авиа
ции. Министерство нац. обороны обеспечи
вает вооружённые силы личным составом, 
вооружением, снабжением и т. д. В его ве
дении находятся также военная пром-сть 
страны и импорт вооружения из-за границы.

Помимо указанных исполнительных ор
ганов, имеется совещательный орган—Высший 
военный совет. Непременными членами Выс
шего военного совета являются: президент 
республики (председатель), премьер-министр, 
министр нац. обороны, начальник Генераль
ного штаба, командующий морским флотом 
и командующий военно-воздушными силами. 
Высший военный совет собирается периоди
чески для обсуждения важнейших вопросов 
строительства вооружённых сил и обороны 
страны, в том числе вопросов организации 
и дислокации сил, вооружения, дислокации 
морских и воздушных баз, строительства 
стратегии, путей, обороны страны в целом. 
Соображения Высшего военного совета кла
дутся в основу решений правительства по 
военным вопросам. Решения правительства 
и верховного главнокомандующего вооружён
ными силами проводятся в жизнь через соот
ветствующие отделы и управления Генераль
ного штаба и министерства нац. обороны.

Организация и состав сухопутных сил. 
Поданным 1944, сухопутные силыТ. состояли 
из 11 армейских корпусов, включавших 23 
стрелковые дивизии, несколько бронетан
ковых бригад, 3 кавалерийские дивизии и 
7 крепостных батальонов. Корпуса входят 
в состав нескольких армейских инспекций, 
являющихся по существу армейскими упра
влениями. В 1940 таких инспекций было 3. 
Армейский корпус турецкой армии 
состоит из 2 пехотных дивизий, кавалерий
ского полка, полка тяжёлой артиллерии, 
сапёрного батальона, батальона связи и авто
транспортного батальона. Пехотная ди
визия состоит из 3 пехотных полков, 
1 полка горной и 1 полка полевой артилле
рии, зенитной роты, сапёрной роты, разве
дывательного кавалерийского эскадрона и 
транспортного батальона. Численность пе
хотной дивизии—ок. 13 тыс. чел., в т. ч. 
500 офицеров. В полку—3 батальона, в 
батальоне—4 роты, из них 3 стрелковых

13
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и 1 пулемётная.—К авалерийская 
дивизия состоит из 4 кавалерийских 
полков (в 2 бригадах), пулемётного эскадрона 
и группы горной артиллерии в составе 2 диви
зионов по 3 батареи (12 орудий) в каждом. 
Численность кавалерийской дивизии—250 
офицеров и 5.200 рядовых. В кавалерийском 
полку—4 сабельных эскадрона, 1 пулемётный 
эскадрон и артиллерийский дивизион, ма
териальная часть к-рого перевозится на 
вьюках.—Г орнострелковая бри
гада состоит из 3 пехотных полков и ча
стей горной артиллерии.—В составе ар
тиллерии турецкой армии—корпусные 
полки тяжёлой артиллерии, дивизионные 
полки полевой артиллерии, крепостные пол
ки тяжёлой артиллерии, несколько отдельных 
дивизионов тяжёлой артиллерии, зенитные 
батареи и несколько дивизионов горной 
артиллерии.—Т ехнические войска 
включают сапёрные батальоны 3-ротного со
става, крепостные сапёрные батальоны, ба
тальоны связи и автотранспортные батальо
ны.—На вооружении бронетанко
вых войск состоят танки, бронеавто
мобили, мотоциклы и грузовой автотранс
порт. По данным 1940, в турецкой армии 
насчитывалось всего лишь 120 танков и 40 
бронеавтомобилей. В дальнейшем число их 
росло, однако темпы развития этого рода 
войск вследствие отсутствия танкостроения 
в Т. не соответствовали потребностям совре
менных армий в бронетанковых средствах.

Авиация. В 1938 военно-воздушные силы 
(ВВС) Турции состояли из 3 авиаполков. 
Состав полка ВВС был неодинаков, но в 
основном в каждый полк входили 2 разведы
вательные и 1 истребительная группы, каж
дая в составе 2—3 эскадрилий. Всего насчи
тывалось ок. 370 самолётов (вместе с учеб
ными, тренировочными). В 1940 в составе 
турецких ВВС было ок. 400 боевых самолё
тов и 8.500 чел. личного состава. К началу 
1943 число авиаполков увеличилось до 5. 
Они были объединены в 2 авиабригады. Чис
ленность самолётов к этому времени и в 
последующие годы значительно увеличилась 
за счёт поставок из Великобритании, а также 
из США. В последние годы второй миро
вой войны самолёты из США поступали 
в соответствии с законом о передаче взаймы 
и в аренду вооружения (т. н. ленд-лиз), 
к-рый был распространён также и на Т. 
Значительно возросла и численность личного 
состава ВВС.

Техническое оснащение армии. Оснащение 
турецкой армии и ВВС различными видами 
оружия, боеприпасов и боевых машин про
должает оставаться, как и в прежние годы, 
весьма пёстрым. Это объясняется тем, что 
Турция приобретала вооружение, а частично 
и получала его в порядке различного рода 
«помощи» (на основе «обмена услугами» 
и т. п.) от многих государств—Германии, 
Великобритании, США, до второй мировой 
войны—ташке от Франции и нек-рых других 
гос-в. Собственное производство вооруже
ния в Т. незначительно.

Стрелковое вооружение. Пе
хота в значительной своей части вооружена 
7,9-жж винтовками системы Маузера, руч
ными пулемётами Гочкиса, станковыми пуле
мётами Максима и Шварцлозе и некоторыми 

другими видами оружия. На вооружении ка
валерийских частей имеются винтовки, шты
ки, сабли, пики (в некоторых полках), руч
ные и станковые пулемёты тех же систем, 
что и в пехоте. В период второй мировой 
войны правительство Т. стало принимать 
меры к оснащению части пехоты и конницы 
такими современными видами стрелкового 
вооружения, как пистолеты-пулемёты (авто
маты), противотанковые ружья и др. Соответ
ствующее вооружение Т. получает гл. обр. 
от Великобритании и США. Артилле
рийское вооружение. Артиллерия 
вооружена гл. обр. 75-жж полевыми пушками 
нем. заводов Круппа и франц, заводов 
Шнейдер-Крез о, 105- и 120-жж гаубицами, 
а также 105-, 120- и 150-жж дальнобойными 
пушками, 210-жж мортирами и др. За послед
ние годы в турецкой армии появилось также 
и миномётное вооружение. Авиацион
ное вооружение. На вооружении 
ВВС состоят самолёты по меньшей мере 
6 стран, в т. ч. истребители Кертисс-«Хаук», 
«Томагавк», ПЗЛ-24 и др., бомбардировщи
ки Бристолъ-«Бленхейм», Мартин-139, Хейн- 
келъ-111 и др., разведчики Бреге-XIX, штур
мовики—Валти-11 и самолёты других типов 
и систем.

Жандармерия и таможенные войска. Жан
дармерия и таможенные войска организова
ны как войсковые части. Таможенные войска 
сведены в таможенный корпус, разделяю
щийся на батальоны; жандармские войска, 
предназначенные для поддержания внут
реннего порядка в стране, подчинены ми
нистерству внутренних дел. Общая числен
ность их, по данным 1940, составляла ок. 
40 тыс. чел., в том числе 3 тыс. офицеров и 
приравненных к ним чиновников. Числен
ность таможенного корпуса—ок. 10 тыс. чел.

Численность турецкой армии и BJEUJ. До 
второй мировой войны Т. по штатам мирного 
времени имела сравнительно небольшую ар
мию. Законом предусматривалось наличие 
кадровой армии численностью 250 тыс. чел. 
Фактически в 1939 в армии было 207.383 чел., 
в том числе: офицеров 20 тыс., унтер- 
офицеров 10 тыс., обученного рядового со
става 100 тыс., необученного рядового со
става 64 тыс., личного состава ВВС 8.383, 
военных чиновников, чиновников адм. служ
бы и учащихся офицерских школ 5 тыс. чел. 
Ежегодный контингент призывников в армию 
составлял 175 тыс. чел., общие контингенты 
военнообязанных исчислялись в 2 млн. чел.

В 1940—41 в связи с войной в Европе и, 
в частности, на Балканах, турецкое пр-во 
провело частичную мобилизацию, в резуль
тате к-рой армия была пополнена несколь
кими возрастами военнообученных лиц. Уже 
в первой половине 1940 общая численность 
турецкой армии возросла до 700 тыс. чел., 
считая 400 тыс. солдат и офицеров кадровой 
службы и 300 тыс. резервистов. В дальнейшем 
число мобилизованных в ряды армии превы
сило 500 тыс. чел. Таким образом, общая чи
сленность армии возросла по сравнению с 
численностью довоенного времени в 2,5 раза. 
В течение всей войны турецкая армия нахо
дилась в состоянии мобилизационной готов
ности.

Комплектование армии и сроки службы 
(в мирное время). Система комплектования
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армии основывается на всеобщей воинской 
повинности, установленной законом 12/VI 
1927. Все турецкие граждане, исключая жен
щин, призываются на военную службу в 
возрасте 21 года и считаются военнообязан
ными до 45 лет. Продолжительность служ
бы в кадрах колеблется от 1г/2 до 3 лет; в 
пехоте—Р/г г., в кавалерии,авиации итехнич. 
войсках—2 г., в жандармских и таможенных 
войсках—2х/2 года, в морском флоте—3 года. 
По окончании срока действительной службы 
все солдаты зачисляются в резерв армии, 
в к-ром состоят: пехотинцы до 45-летнего 
возраста, военнослужащие других родов 
войск—до 44 лет, жандармы—до 43 лет и 
моряки—до 42 лет. Состоящие в резерве про

ходят полуторамесячные сборы через каждые 
2 года.—В резерв турецкой армии зачисляется 
также молодёжь с 18-летнего возраста. Она 
находится в резерве до зачисления на воен
ную службу в кадровую часть или военную 
школу.

Морской флот. Т. обладает сравнительно не
большими военно-морскими силами. Нек-рые 
данные, характеризующие технич., мореход
ные и боевые свойства отдельных кораб
лей, приведены в таблице на столбцах 
389—390.

Личный состав флота включал к началу 
второй мировой войны 1.200 офицеров, 
1.000 унтер-офицеров и *?.000 рядовых, а 
всего 9.200 чел.

флота (данные на 1/Х 1944).Корабельный состав

Название кораблей основных классов 
и годы спуска их на воду Тоннаж

Мощно
сть меха
низмов 
(л. с.)

Скорость 
хода 

(узлы)
Артиллерийское и минное 

вооружение •

Линейный к р е й с е р
Явуз (б. германский крейсер «Гебен», 

■ спущенный на воду в 1911 и модерни
зированный В1930) ..............................

Крейсеры

23.100 52.000 25 ,5 Х-280-jw.m 
X—150- »
IV- 88- » (зен.)

XII- 4 0-лии (зен.)
II-500- » (торп.)

Хамидие (1903).......................................... 3.830 12.000 18 II-150-лии
VIII- 75- » 

П-450- » (торп.)

Меджидие (1903)........................................... 3.500 21.000 18 VI- 130-jwjw 
IV- 75- »

Эскадренные миноносцы
Тип Демирхисар — 4 корабля (годы 

спуска между 1939 и 1942).................1.350 34.000 35,5 IV- 120-jm.w
VI- 40- » (зен.) 

VIII-533-.UM (торп.)

Тип Тиназтепе-2 корабля (1931) . . . . 1 .206 35.000 36 IV- 120-лм( .
II - 40- » (зен.)
II - 20- » *
VI-533- » (торп.)

Тип Коджатепе-2 корабля (1931)' . . . . 1.250 40.000 38 ГУ-120-лы<
И - 40- » (зен.) 
II - 20- » »
VI-533- » (торп.)

Подводные лодки Тип Рейс-4 кораб
ля (1940) ..................................................683 1.550

13,7 I— 75-л«л<
V —533- » (торп.)856 9

Тип Ай-2 корабля (1938)....................... 934
3.500

20 I- 102-лл< 
VI-533- » (торп.)1.210 9

Думлупивар (1929).................................... 920 3.000
17,5 I- 102-.м.и 

VI-533-» (торп.)1.150 9

Сакарья (ок. 1329).................................... 610
1 .600

16 I- 102-з<л<
I- 20- » (зен.) 

VI-533- » (торп.)940 9,5

Гюр (1930).................................................... _ 750 2.800 20 I - 102-л»л<
I- 20- » (зен.) 

VI—533-» (торп.)960 9

Тин Инёню-2 корабля (1927)................ 505_ 1.100 14,5 I- 7 5-л! .и
I- 20- » (зен.) 

VI-450- » (торп.)' 620 9 ,5

, Сторожевые корабли
пХ { <1906>.......................................... 840 5.Ю0 22 II- 88-лси 

П-450- »

* Римскими цифрами показано число орудий или тс<рпедных труб. ** В графах, показывающих 
водоизмещение и скорость хода подводных лодок, верхняя цифра характеризует надводное 
положение, нижняя цифра — подводное.

13*
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Во время второй мировой войны Велико
британия и США периодически оказывали 
^содействие Т. в укреплении её военно-мор
ского флота.

VIII. Здравоохранение.
Высокая смертность населения Т. обус

ловливается значительной заболеваемостью 
инфекционными болезнями: холера, чума, 
сыпной тиф, брюшной тиф, жёлтая лихо
радка, оспа, дифтерия, эпидемический це- 
ребро-спинальный менингит, послеродовая 
горячка, грипп, малярия, возвратный тиф, 
корь, ветряная оспа. Официально публи
куемые цифры не дают правильного пред
ставления о действительном числе заболе
ваний инфекционными болезнями, хотя за
коном от 31/Ш 1914 установлена обязатель
ная заявка случаев заболеваний по основ
ным инфекциям. Однако они далеко не полно
стью регистрируются, и публикуемые данные 
ниже действительного числа заболеваний.

Высокая заболеваемость инфекционными 
болезнями в Т. видна из следующей таблицы: 

неудовлетворительном состоянии, и дело 
здравоохранения в Турции отстало от мно
гих европейских стран. До установления вла
сти правительства Кемаля турецкий народ 
был почти совершенно лишён доступной меди
цинской помощи, и санитарное состояние 
страны было необычайно тяжёлым. Высокая 
смертность, массовое распространение ин
фекционных болезней, ничтожное количество 
врачей и акушерок и крайне скудная сеть 
медицинскйх учреждений при огромном числе 
знахарей характеризовали состояние здра
воохранения в Т. Но мероприятия, про
ведённые после свержения режима султана 
для улучшения организации медицинской по
мощи в Т., были весьма недостаточны для 
того, чтобы вызвать существенный перелом 
в деле охраны и укрепления здоровья тру
дящихся Турции.

Санитарное законодательство в Т. является 
разрозненным. Закон об общественном здра
воохранении от 6/VI 1930 охватывает основ
ные вопросы организации медицинской помо
щи, жилищно-коммунальной гигиены, пище-

Средне
годовое 
число 

1928-38
1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943*

Брюшной тиф . . . 3.349 5.815 3.349 3.211 3.091 3.139 3.812 3.293
Паратиф................. 214 277 125 174 221 19» 167 153
Дизецтерия............. 407 322 383 304 341 598 638 650
Скарлатина............. 917 765 796 607 472 604 341 338
Дифтерия.................
Цереброспиналь

1.204 1.188 1.087 1.038 633 936 869 846
ный менингит . . 521 968 739 819 669 476 616 400

Сыпной тиф .... 259 667 450 463 816 950 878 4.143
Оспа....................... 188 36 641 431 544 7 1.871 12.370

Всего . 7.059 10.038 7.570 7.047 6.787 6.908 9.192 22.193

%.............100 165,3 124,7 116,1 111,8 113,8 151 ,4 365,6

Перечисленные в таблице инфекционные 
заболевания выросли на 265% по сравнению 
с среднегодовым числом за 1928—38. О 
заболеваемости малярией нет достоверных 
сведений, однако, по большому числу лечив
шихся можно судить о её чрезвычайно боль
шом распространении. В очень многих обла
стях больны малярией ок. 60% населения. 
Из 63 вилайетов малярия свирепствует в 
37. Также значительно распространена тра
хома, особенно в восточных областях. В 
1939 при медицинских осмотрах было обна
ружено 114.028 больных трахомой; лечи
лись амбулаторно 4.742.287. Эти цифры 
далеко не охватывают всей заболеваемости 
населения трахомой. Сифилис также сильно 
распространён в Т. Находящиеся на учё
те около 120.000 сифилитиков далеко не 
исчерпывают всего их числа, так как в это 
число не входят находящиеся на лечении у 
частных врачей и огромное число не леча
щихся и скрывающих свою болезнь. Тубер
кулёз в Т. уносит очень много жертв: в 
Анкаре на 100.000 населения умерло от 
туберкулёза в 1932 77,6 чел., в 1936—89,6; 
в Измире соответственно—263,9 и 187,8; в 
Истамбуле—212,8 и 186,1. Эти показатели и 
в последующие годы были очень велики.

Организация медико-санитарного обслу
живания населения в Турции находится в 

вой гигиены, гигиены промышленных мест 
и школьной гигиены, но для его примене
ния не создано надлежащей материально
финансовой базы. Управление здравоохра
нения в Т. осуществляется министерством 
гигиены и социальной помощи. В состав 
министерства входят отделы: общественной 
гигиены, социальной помощи, санитарной 
охраны границ, информации и статистики. 
Отделу общественной гигиены подчинена 
соответствующая сеть санитарных и проти- 
воэпидемич. учреждений, гигиенич. ин-ты, 
музеи, а также венерологич. диспансеры, 
больницы и аптеки. Отдел социальной помо
щи руководит больницами, амбулаториями, 
диспансерами, родильными домами, меди
цинскими учебными заведениями, туберку
лёзными учреждениями. Санитарным делом 
ведает генеральный санитарный инспектор. 
При министерстве гигиены и социальной по
мощи состоит высший санитарный совет, 
состоящий из 9 крупных медицинских спе
циалистов, утверждаемых президентом рес
публики.

В каждом вилайете руководство здраво
охранением осуществляется заведующим уп
равлением здравоохранения и правитель* 
ственным врачом, входящим в штат управле
ния вилайета. Местные амбулатории управ
ляются также врачом, состоящим на госу-
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дарственной службе, подчинённым заведую
щему областным управлением здравоохра
нения. В помощь правительственному врачу 
даются санитарный врач и дипломированные 
акушерки. Кроме этих правительственных 
врачей, к-рые содержатся за счёт государ
ства, в Турции городские муниципали
теты и областные самоуправления имеют сво
их врачей, которые, однако, должны ут
верждаться министерством здравоохранения. 
Все эти врачи носят название санитарных 
советников. При каждом местном управле
нии образуется санитарный совет, состоя
щий из врачей основных медицинских учреж
дений.

Вся территория Т. распределена на 10 
санитарных округов, каждый из к-рых воз
главляет определённое количество областей. 
Во главе каждого округа стоит санитарный 
инспектор, подчинённый генеральному са
нитарному инспектору министерства здра
воохранения и социальной помощи. Для 
научного руководства санитарным делом в 
Анкаре создан Центральный государственный 
ин-т гигиены, к-рый осуществляет и конт
роль за производством различных вакцин и 
сывороток. При нём создана специальная 
высшая гигиенйч. школа, в к-рой врачи 
проходят курс усовершенствования по раз
личным областям гигиены.

Высшее медицинское образование даётся 
на медицинских факультетах университетов 
в Стамбуле и Анкаре. К факультету в Стам
буле присоединены зубоврачебная, фарма
цевтическая и акушерская школы. Законом 
от 8/Х 1923 установлено обязательство для 
всех окончивших медицинский факультет 
прослужить два года на государственной или 
общественной службе. В 1924 были органи
зованы 2 школы, подготовляющие санитар
ных инспекторов. Медицинские сёстры под
готовляются в специальных школах обще
ства Красного креста в Стамбуле.

Больничное дело развито недостаточно. В 
1939 в Т. было всего 173 больницы, из них 
127 государственных, областных и муни
ципальных, остальные—частные и благотво
рительные. Всего имеется ок. 9.949 коек, 
из них только 1.313 коек (в 21 больнице)— 
на муниципальном бюджете. В Т. прихо
дится 1 больничная койка на 1.800 чел. насе
ления,—чрезвычайно низкий показатель. Во 
многих уездах существуют амбулатории с 
5 койками при них, но сеть этих учреждений 
крайне мала—всего по всей Т. имеется 271 
амбулатория с 1.000 койками при них. 
Всего принято было в амбулаториях в 1939 
654.840 чел. Эти цифры указывают на крайне 
недостаточное обслуживание населения боль
ничной и амбулаторной помощью. Очень 
мало детских коек и особенно мало коек по 
узким специальностям.- Всего в Т. 3 неболь
ших психиатрич. больницы. При отдельных 
городских больницах существуют амбула
тории. В большинстве больницы имеют 
только общее отделение и хирургическое. 
Родильных домов очень мало, а детские лег 
чебные учреждения насчитываются едини
цами. Всего в 1939 в Т. получили помощь в 
родильных домах 6.212 женщин, а в амбу
латориях 24.461 ч.; в детских больницах все
го лечилось больных детей 1.092, а в амбу
латориях—48.430 ч.

Малярия представляет собой страшный 
бич страны; однако в 1939 имелось всего 
9 диспансеров по борьбе с малярией, с 5—10* 
койками в каждом из них и 1 больница 
на 20 коек. Руководство противомалярий
ными мероприятиями возложено законом 
на специальные противомалярийные ко
миссии.

Борьба с сифилисом также организуется 
специальными комиссиями. Лечение стра
дающих венерическими болезнями произ
водится бесплатно. В местах, где сифилис 
получил широкое развитие, организованы 
венерологии, учреждения. Развёрнуто 7 вра
чебных венерологич. отрядов, 61 венероло
гии. диспансер и 204 венерологич. пункта. 
Сифилитики обязаны лечиться по закону 
и караются за уклонение от лечения. Про
ституция регламентирована и состоит под 
врачебно-полицейским надзором. Врачи обя
заны извещать местные органы здравоохра
нения об обнаруженных ими случаях вене
рин. болезней.

В местах, где сильно распространена тра
хома, организованы трахоматозные пункты 
и отряды, к-рых, однако, имеется очень мало. 
Врачи обязаны сообщать о трахоматозных 
больных органам здравоохранения; больные 
обязаны лечиться. Больные трахомой в за
разной стадии не вправе находиться на пред
приятиях, посещать школы. Специальные 
комиссии организуют борьбу с трахомой в 
областях, поражённых трахомой. Однако 
всего в 1939 имелось только 13 небольших 
больниц для трахоматозных больных и край
не недостаточное число амбулаторных учреж
дений—всего 25 диспансеров с 34 врачами.

Организацией медицинской помощи за
нимаются ещё 77 благотворительных обществ, 
из них наиболее значительные: общество 
Красного креста, Общество охраны детства, 
Союз женщин, общество Зелёного креста, 
Антитуберкулёзная лига. В некоторых про
мышленных и торговых предприятиях обра
зованы общества взаимопомощи, средства 
к-рых составляются в подавляющей части 
за счёт взносов самих рабочих. Медицин
ская помощь, • организуемая всеми этими 
обществами, является небольшой по своим 
размерам и мало доступной населению. Бес
платная медицинская помощь в государст
венных и муниципальных лечебных учреж
дениях оказывается только гос. чиновникам 
и незначительной части бедного населения. 
Даже туберкулёзным больным медицинская 
помощь мало доступна—всего в 1939 было 
4 диспансера в крупных городах и 5 сана
ториев с небольшим числом коек. Врачи 
обязаны извещать санитарные органы о 
каждом обнаруженном случае туберкулёза 
в заразной стадии и о каждом случае смерти 
от туберкулёза.

Сельские местности являются обездолен
ными в медико-санитарном отношении; су
ществует лишь небольшое количество амбу
латорий, к-рые оказывают бесплатную меди
цинскую помощь сельскому населению. Осо
бое внимание в них обращается на борьбу 
с сифилисом, гонорреей, туберкулёзом.— 
В связи с высокой заболеваемостью и зна
чительным распространением инфекционных 
заболеваний, за последние годы стали обра
щать известное внимание на санитарное
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просвещение населения. Для этой цели ис
пользуется кино, организуются гигиениче
ские выставки, распространяются популяр
ные брошюры и листовки по разным вопро
сам гигиены.

Помощь матерям й детям в Т. организо
вана плохо. Бесплатная помощь оказывается 
лишь бедным роженицам и то лишь в госу
дарственных родильных домах, к-рых в Т. 
очень мало. Согласно закону об общественном 
здравоохранении от 6/V 1930 , предпринима
тели обязаны отводить комнаты для мате
рей для кормления грудных детей, органи
зовывать ясли и освобождать беременных 
от тяжёлых работ в течение 3 месяцев до 
и после родов, но это далеко не всегда де
лается. Законом предусмотрена обязанность 
муниципалитетов в местах с населением св. 
16 тыс. организовать детские консультации, 
однако таких учреждений создано очень 
мало и то в больших городах.

В отношений охраны труда вышеуказан
ный закон заключает в себе только несколько 
пунктов о недопущении на работу на пред
приятия детей моложе 12 лет, об ограниче
нии рабочего дня детей от 12 до 16 лет и об 
установлении 8-часового рабочего дня для 
рабочих, занятых на подземных работах 
или в ночных сменах.

Врачей в Т. до начала второй мировой 
войны было всего ок. 3.200; подавляющая 
часть их живёт в городах. В 1939 в лечебно
санитарных учреждениях было всего 1.391 
врач, 529 акушерок, 1.604 санитарных ин
спектора, ок. 408 сестёр милосердия и 143 
фармацевта. Целый ряд высших санитарных 
должностей занимают иностранцы. Право 
врачебной практики в Т. предоставляется 
лишь врачам турецкого происхождения и 
имеющим диплом турецкого ун-та. Средства, 
ассигнуемые на развитие здравоохранения, 
совершенно не соответствуют потребностям 
населения в медицинской помощи. Так, в 
1939 все расходы по здравоохранению в Т. 
составляли по государственному бюджету 
и бюджету вилайетов 11.640.569 лир (ок. 
48 млн. руб.), из них по общегосударствен
ному бюджету было всего ассигновано 
8.471.000 лир. На здравоохранение в 1933— 
37 ежегодно расходовалось 2,5—2,8% всего 
государственного бюджета, в 1938—3,16%, 
в 1939—3,24%, из местного бюджета вилайе
тов в среднем ежегодно за годы 1933—37— 
6,4—7,9%, в 1938—9,98%, в 1939—7,57%, 
а из местного бюджета, муниципалитетов 
за 1933—39 ежегодно в среднем—21— 
23%, что при очень малом общем мест
ном бюджете составляло ежегодно 4—5,5 
млн. лир. Д. Горфин.

Лит.: La santfe publique et I’assistance sociale en 
Turquie, Ankara, 1941; Bulletin of the Health Orga
nisation, v. X, № 4, Geneva, 1943; Rapport fepidfe- 
miologique..., Genfeve, 1923—1941—(Socifetfe des Na
tions. Organisation d’hygifene); Loi N. 1593 sur 
I’hygidne publique, publife dans le Journal officiel 
de la Repub lique turque du 6 Mai 1930, «Bulletin 
mensuel de TOffice international d’hygifene publi
que», P., 1931, t. XXIII, № 4; тоже, Istamboul, 
1935.

IX. Народное образование.
До установления в Т. 29/Х 1923 буржуаз

ной республики народное образование почти 
полностью находилось в руках мусульман
ского духовенства. Кроме того, миссионер
ские организации имели в разных пунктах 

страны не только начальные, средние, но 
и высшие школы, находившиеся под защитой 
иностранных посольств.

Закон об обязательном обучении «детей 
школьного возраста в Т. формально был 
принят ещё в 1910, но он имел чисто декла
ративный характер ,и не был осуществлён. 
Начальное обучение в султанской Т. велось 
в школах при мечетях, где дети зубрили 
наизусть Коран по-арабски, а турецкий 
язык почти не изучали. Более повышенным 
типом школы были духовные школы—медре
се, вся программа к-рых была пропитана 
мусульманским богословием и мистикой. В 
1912 в Турецкой империи числилось 2.120 ме
четей и связанных с ними 1.780 начальных 
школ. Открытый в 1900 университет в Стам
буле также имел мусульманско-теологич. 
характер.—6/Х 1913 был опубликован новый 
закон о всеобщем начальном обучении детей 
с 7- до 16-летнего возраста, но он также 
не был реализован. В больших городах всё 
же были организованы в незначительном 
числе школы нового типа (для мальчиков 
с 11- до 16-летнего возраста) и единичные сред
ние школы с 7-летним курсом обучения, в 
к-рых, кроме религиозных, преподавались 
и «европейские» предметы. По закону, при
нятому в 1918, впервые аналогичные школы бы
ли открыты для девочек. В султанской Т. не
грамотность населения была почти всеобщей.

С приходом к власти кемалистов новое 
правительство приняло ряд важных мер, 
направленных на развитие народного обра
зования на буржуазной основе. Наряду с 
общими прогрессивными нововведениями, 
оказавшими большое влияние на развитие 
культуры (отмена халифата, отделение церкви 
от государства, новое светское законода
тельство, улучшение положения женщины, 
введение европейского платья, обычаеви т. д.), 
были приняты законы, к-рые должны были 
содействовать ликвидации массовой негра
мотности, строительству школьной сети и 
т. д. Согласно ст. 87 конституции 20/IV 
1924 начальное обучение было провозглашено 
обязательным и бесплатным для все < турок. 
В 1924 Великим национальным собранием 
был принят также закон о «единообразии 
просвещения», по к-рому всё дело народного 
образования в Т. сосредоточивалось в руках 
министерства просвещения. Мусульманские 
духовные учебные заведения были закрыты, 
их имущество передано в распоряжение пра
вительства на культурно-просветительные 
нужды. Иностранные школы были подчинены 
контролю министерства просвещения. Не
сколько позже преподавание религии в гос. 
школах было отменено, однако «моральные 
элементы» религии в программе сохранены. 
В разработке проектов реорганизации си
стемы народного образования в Т. многое 
было заимствовано из школьного законода
тельства и практики США, Франции и дру
гих гос-в. Министерством просвещения Т. 
изучались и материалы советских школ, де
легации министерства выезжали в СССР. 
Влияние СССР особенно сказалось в разра
ботке вопроса о введении нового алфавита 
вместо арабского. 1/XI 1928 Великим нацио
нальным собранием был принят закон о новом 
алфавите па латинской основе, обязательном 
для государственных, общественных и част-
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ных учреждений, школы, кино, издательств 
и т. д. (следует иметь в виду, что по переписи 
28/Х 1927 лишь 1.111.496 человек были 
зарегистрированы грамотными на основе араб
ского алфавита). Несколько ранее законом 
22/111 1926 была установлена в Т. система 
народного образования, действующая и по
ныне с нек-рыми дополнениями и измене
ниями. По этому закону начальное образо
вание обязательно для детей обоего пола в 
городских начальных школах с 5-летним 
курсом (два концентра в 3 и 2 года) и в дере
венских начальных школах с 3-летним кур
сом. Хотя начальное обучение и полечило 
большое распространение, однако на прак
тике оно не стало всеобщим, и непосредствен
но перед второй мировой войной вне школы 
оставалось больше половины детей школь
ного возраста. Сеть начальных школ в де
ревнях крайне недостаточна, особенно в 
районах, удалённых от культурных центров.

5-летняя начальная школа является фун
даментом для 6-летней средней общеобразо
вательной школы, состоящей из двух кон
центров—по 3 г. в каждом. Первый концентр 
является неполной средней школой, функ
ционирующей и отдельно как самостоя
тельное учебное заведение. — Особая сеть 
педагогических учебных заведений (с раз
личными сроками обучения) подготовляет 
учителей для начальных и средних школ. 
Существует небольшое число начальных и 
средних профессиональных школ разных 
специальностей.

Университет в Стамбуле (основан в 1900) 
реорганизован (в 1933) по европейскому 
типу и состоит из медицинского, юридиче
ского, историко-филологического и физико- 
математического факультетов (мусульман
ский теологич. факультет закрылся за отсут
ствием студентов). В этом университете в 
1940 было 6.739 студентов (5.113 мужчин 
и 1.626 женщин). Кроме того, в Анкаре поло
жено начало строительству университета. 
С 1925 функционирует Высшая юридиче
ская школа, с 1934—историко-филологиче
ский и географич. факультеты, с 1938— 
Высшая медицинская школа. Кроме того 
существует ещё ряд технических и специаль
ных высших школ.

В 1939/40 учебном году всего в Т. было 
следующее число учебных заведений и в 
них учащихся (см. таблицу).

На 1.000 жителей в 1940 приходилось 
ок. 58,5 учащихся во всех типах учебных 
заведений, в т. ч. 50,7 учащихся начальной 
школы и 6,5 учащихся средней общеобразо
вательной школы.

ТУРЧА, водяной первоцвет (Hot- 
tonia palustris), травянистое многолетнее 
водное растение из сем. первоцветных. Сте
бель, погружённый в воду, в нижних узлах 
укореняющийся. Листья очередные, глубоко 
гребневидно рассечённые, сближенные в пла
вающую на поверхности воды розетку, из 
середины к-рой выступает безлистный цве
тонос с кистью белых, трубчатых цветков. 
Распространена в Северной и Средней Ев
ропе и е в Малой Азии; в Советском Сою
зе—в средней полосе Европейской части, 
на восток до Волги. Встречается в стоя
чих или медленно текучих водах, обра
зуя нередко в заводях или канавах густые 
заросли. Зимует в виде укороченных, густо
лиственных боковых побегов (зимующие 
почки), спускающихся осенью на дно водоёма 
и укореняющихся в иле.

ТУРЧАНИНОВ, Николай Степанович (1796— 
1863), один из крупнейших русских бота
ников-флористов и систематиков, член-кор
респондент Российской * Академии наук (с 
1830). Сын помещика. Окончив в Харькове 
гимназию и физико-математич. факультет 
университета, Т. не стал профессиональным 
учёным, а служил в 1814—27 в Петербурге 
по министерству финансов, затем в Иркутске, 
в 1837—45 в Красноярске, где был председа
телем Енисейского губернского правления и 
нек-рое время исполнял обязанности губер
натора. Будучи в Вост. Сибири, Т. произво
дил там флористические исследования. В 
1845 он вышел в отставку, в 1847 поселился 
в Харькове и отдался всецело ботанике— 
обрабатывал свой огромный гербарий, по
жертвованный им Харьковскому ун-ту и со
державший св. 50.000 видов растений как 
собственных его сборов,’ так и сборов много
численных ботаников из всех частей света. 
Главнейшая работа Т.—блестящее, ставшее, 
классическим, исследование байкало-даур
ской флоры (Flora baicalensi-dahurica, 
1842—45, II, 1856, ок. 1.500 стр.). Будучи 
почти универсальным систематиком, Т. изу
чил также растения Китая, Японии, Мексики, 
Бразилии, Австралии и др. стран, описал 
св. 100 новых родов и св. 1.000 новых видов 
растений, обрабатывал систематически неко
торые семейства (горечавковые, бурачнико
вые, зонтичные и другие). В честь .Тур
чанинова названо много видов растений 
и (Декандолем) род Turczaninovia, вклю
чённый позднее в род Aster,

Лит.: Бекетов А., Н. С. Турчанинов, «Вестник 
естественных наук», Москва, 1860, № 34—35;
К о з о ■ Полянский Б., Памяти Н. С. Турча
нинова, «Вестник русской флоры», Юрьев, 1915, т. I, 
выпуски 2 и 4.

Название учебных 
заведений

Число 
учебных 
заведе

ний

Учащихся

мужчин женщин Всего

Начальные школы........................... 9.417 619.246 285.893 905.139
Средние школы (неполные).... 155 66.712 25.615 92.327
Лицеи....................... .................... 77 20.306 6.095 26.401
Педагогические школы................. 17 2.172 1.948 4.120
Профессиональные школы .... 56 6.623 2.881 • 9.504
Университет и др. высшие школы 17 10.Q25 2.300 12.325

Итого ....
i

9.739 725.084 324.732 1.049.816
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ТУРЧАНИНОВА, Евдокия Дмитриевна 
(р. 1870), народная артистка Союза ССР. В 
1888 поступила в драматическую школу при 
Малом театре, к-рую окончила в 1891 по 
классу А. П. Ленского. С этого же года— 
артистка Малого театра. Т.—выдающаяся 
представительница артистической школы Ма
лого театра. Блестяще владея народным 
русским юмором и русской речью, Турча
нинова создала многочисленные комедий
но-характерные и остро-сатирические об
разы в пьесах Островского (66 ролей), 
Грибоедова, Гоголя, Л. Толстого, Шекспира, 
Мольера, Бомарше и др. Тонкое мастерство 
психологического портрета, присущее Т., с 
особой яркостью проявилось в созданных 
ею глубоко драматических ролях (образ 
советской матери в «Славе» В. Гусева, 
матушки Гранде в «Евгении Гранде», по 
Бальзаку, и др.). Т. награждена орденами— 
Ленина и Трудового Красного знамени. В 
1943 за многолетние выдающиеся достиже
ния в области искусства Т. присуждена 
Сталинская премия первой степени.

ТУРЬИТ, минерал химического состава 
2Fe2O3-H2O; многими минералогами рас
сматривается не как самостоятельный мине
рал, а как твёрдый раствор гетита и гематита, 
адсорбировавший воду. По внешнему виду 
напоминает лимонит. Твёрдость 6,5; уд. вес 
4,14—4,6. Сильноплеохроичен. Первоначаль
но был описан на Урале в Турьинском мед
ном руднике, близ Карпинска (б. Богослов- 
ска). Пользуется широким распространением 
в группе Бакальских месторождений железа 
(Юж. Урал). За границей Т. найден на за
паде Германии и в Соединённых Штатах 
Америки.

ТУСЕН-ЛУВЕРТЮР (Toussaint Louverture), 
Пьер Доминик (1743—1803), вождь негров 
на острове Сан-Доминго (Гаити). Родился в 
семье негров-рабов, обучен грамоте монаха
ми-миссионерами. Воодушевлён был идеями 
франц, энциклопедистов, особенно Рейналя. 
Освобождённый из рабства, состоял на военной 
службе испанцев. Вовремя французской бур
жуазной революции конца 18 в. стал во главе 
партизанских отрядов негров; в 1794 перешёл 
на службу к революц. правительству Франции 
и вскоре за ряд блестящих побед над англи
чанами и испанцами получил чин генерала. 
В 1797—главнокомандующий франц, частью 
Сан-Доминго, а в 1798, после изгнания англи
чан и победы над генералом Риго, назначен 
пожизненным правителем всего острова (Чёр
ный Консул). Пользовался огромной любовью 
чёрных, называвших его «отцом», и уваже
нием большинства белых. Наполеон не утвер
дил изданную Т.-Л. национальную, авто
номную конституцию Гаити. Для восстановле
ния франц, владычества он отправил в 1802 
на о-в Сан-Доминго ген. Леклерка с 35 тыс. 
солдат; Т. был вероломно захвачен в плен, 
закован в цепи, доставлен во Францию, где 
вскоре умер в крепости Жу (на границе с 
Швейцарией).

ТУСКАРОРА, индийский рис, ка
надский рис, цицания водя
ная, Zizania aquatica, однолетний, злак, 
1,5—2 м высоты, с однополыми однодомными 
цветками в крупных метёлках. Дико растёт 
в Сев. Америке по берегам водоёмов. Там же 
и кое-где в Зап. Европе разводится на корм 

для рыб (семена) и для водоплавающих птип. 
Семена Т. раньше играли большую роль в 
питании индейцев, высевавших её. В СССР 
Т. завезена в Ленинградскую область.— 
Близкий вид, многолетняя Z. latifolia, рас
тёт в Вост. Азии; в СССР она идёт только на 
сено, а в Китае издавна разводится, т. к. 
молодые побеги её идут в пищу как овощь, 
а семена, стебли и корневища применяются 
в китайской медицине.

ТУСК ИЯ, Иона Ираклиевич (р. 1902), 
советский композитор, заслуженный дея
тель искусств Грузинской ССР, орденоносец. 
Автор музыки к постановкам театра им. Ру
ставели («Загмук», «Джума Машид», «Душ- 
мани», «Человек с ружьём» и др.), симфонич. 
поэм «Кээноба», «У Мавзолея» (памяти 
В. И. Ленина), «Роте фане», хоровых песен 
«Две песни о Сталине», «Ркинис Лашкари» 
(Железная армия), «Колхозная», «О Хасан» 
и др.

ТУСПАН (Tuxpan), город в штате Вера- 
Крус в Центр. Мексике, порт на одноимён
ной реке, в 15 км от её впадения в Мексикан
ский залив; 11,5 т. жит. (1930). Один из 
центров нефтедобывающей пром-сти Мексики. 
Экспорт нефти.

ТУСЫ, начальники, князья племён—мяо- 
цзы, лоло и др., населяющих ю.-з. Китай 
(пров. Юньнань, Гуйчжоу и др.) и являющих
ся древнейшими жителями (аборигенами) Ки
тая. Китайские завоеватели, оттеснившие 
эти племена в давние времена на юго-запад, 
часто делали Т. (и продолжают это до сего 
времени)орудием угнетения этих народностей.

ТУТАЕВ (б. Р ом ан о в-Борисо- 
г л е б с к), город, районный центр в Яро
славской обл.; ж.-д. станция, пристань на 
Волге в 52 км ниже Рыбинска; 26,1 тыс. жит. 
(1945). Льноткацкая фабрика, лесопильный, 
кирпичный,бондарный, мебельный и др. заво- 
ды.Тутаевский район—центр разведения рома
новской (тутаевской) овцы—лучшей шубной 
овцы. Развито огородничество, в частности— 
разведение лука. В Т. организована научно
опытная животноводческая станция. Имеется 
краеведческий музей.—Основание г. Романо
ва относится к 14 в. В 1822 он слился с г. Бо
рисоглебском (до 1777 рыболовецкая слобо
да). Т. интересен первоклассным памятником 
русского искусства—Воскресенским собо
ром на Борисоглебской стороне, построенным 
в 1652—70 и расписанным фресками в 70-х гг. 
17 в.; в нём находится икона «Спас»; на
писанная художником 16 в. Дионисием 
Глушицким, а также замечательное произве
дение русской резьбы—амвоны, стоящие на 
львах, вырезанных из дерева. Другой памят
ник архитектуры Т.—Крестовоздвиженский 
собор 16—17 вв. (с 1920—музей)—также рас
писан фресками в 1658 лучшими ярослав
скими живописцами Фоминым и Лукиным 
(учениками Рублёва, см.). Всего учтено 13 па
мятников.

Лит.: Теляковский Н. Н., Старина и свя
тыни города Романова, Ярославль, 1913; Покров
ский Н. В., Стенные росписи в древних храмах 
греческих и русских, в кн.: Труды VII археологии, съе
зда в Ярославле 1887 г., т. I, М., 1890.

ТУТАНХАМОН, египетский фараон, 1354— 
1348 до хр. э., второй преемник и зять Амено- 
фиса-Эхнатона (см. Аменофис). Вступил на 
престол в отроческом возрасте; умер в воз
расте 18 лет. Т. не оказывал никакого влия^-
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ния на ход гос. дел. При нём вся власть на
ходилась в руках высшего жречества и знати, 
к-рые проводили политику религиозной реак
ции, выражавшейся в реставрации культа 
Амона (см.), в связи с чем фараон переменил 
своё прежнее имя Тутанхатон («живой образ 
Атона») на Тутанхамон («живой образ 
Амона»). Очень широкую известность полу
чила гробница Т., открытая в 1922 близ 
древних Фив,—первая фараонова гробница, 
найденная в неразграбленном виде. В этой 
гробнице, помимо мумии фараона, обнару
жено много произведений искусства, ок. 
200 кг золота. Письменных документов ока
залось в ней очень мало.

ТУТКОВСКИЙ, Павел Аполлонович (1858— 
1930), геолог и географ, действительный член 
Украинской академии наук. Главные тру
ды Т. посвящены геологии (в основном 
четвертичному периоду). В работе «К во
просу о механизме образования слоистых 
вулканов» (1893) дал объяснение вулка
ническим явлениям, а в работе «К вопро
су о способе образования лёсса» (1899) 
выдвинул оригинальную теорию образова
ния этой горной породы. В последующие 
годы работы Т. проходили главным образом 
в Полесии и на Волыни, сюда относятся: 
«Полесская безвалунная область..., её осо
бенности и причины её возникновения» (За
писки Киевского общества естествоиспыта
телей, 1903, XVIII, вып. 1), «Пирамидаль
ные валуны в Южном Полесье» (1900). В 
1911 за диссертацию: «Ископаемые пустыни 
северного полушария» (изд. в 1910) получил 
степень доктора. Кроме того, Т. написал ряд 
работ по петрографии, гидрогеологии, исто
рической геологии, учебники по минералогии 
и географии. Тутковский организовал так
же геологический музей при Украинской 
академии наук.

ТУТМОС, имя четырёх егип. фараонов пе
риода Нового царства, XVIII династии 
(сер. 16—сер. 14 вв. до хр. э.). Т. I—завое
ватель, совершавший походы в Зап. Азию 
и первый из фараонов,дошедший дор. Евфра
та и Сев. Сирии. Его сын и преемник Т. II 
совершил поход в Нубию (см.) и поход в 
Зап. Азию. Сын последнего Т. III, 1521— 
1473 до хр. э., крупный полководец, совер
шил несколько десятков походов и покорил 
Сцрию и Нубию. О его походах и победах 
сообщают многочисленные надписи на стенах 
егип. храмов и в гробницах. Внешнеполитич. 
значение Египта при Т. III сильно возросло. 
Т. IV—незначительный и мало известный 
фараон, воевавший в Азии и в Нубии.

ТУТОВОДСТВО, отрасль шелководства, со
стоящая в разведении туты, или шелковицы 
(Morns). Т. имеет основной целью получение: 
1) листа для кормления тутового шелкопряда 
и 2) побочных продуктов, напр.: ягод, употре
бляемых в пищу в свежем, сушёном и перера
ботанном виде (варенье и пр.), а также и для 
изготовления вина; луба, из к-рого путём 
переработки добывается волокно, идущее на 
изготовление грубых тканей; поделочной 
древесины для изготовления тарной клёпки, 
мостовой шашки и т. п. Шелковица при
меняется для закрепления песков, для об
садки оросительных каналов и т. д. В СССР 
основные р-ны Т. и шелководства-—Узбек
ская, Туркменская, Таджикская, Азербай

джанская, Армянская ССР. Т. распростра
нено также в Киргизской, Казахской, Укра
инской ССР, Краснодарском, Ставрополь
ском и Приморском краях, Ростовской обла
сти и др. В СССР в 1938 было 62 млн.высоко
качественных деревьев шелковицы и 16 тыс. га 
кустовых плантаций. Организовано 17 го
сударственных и 500 колхозных тутовых 
питомников. Колхозам передано 35,5 млн. 
сеянцев и 5,9 млн. саженцев шелковицы. 
Впервые в истории мирового шелководства 
в СССР организованы шелководческие сов
хозы с крупными посадками шелковицы. 
Ведётся научная работа по выведению луч
ших советских сортов шелковицы, дающих 
урожай листьев в 3—4 раза больше, чем 
несортовые насаждения. Передовики-стаха
новцы Т., применяя передовую агротехнику 
шелковицы, добились выдающихся . успехов 
по разведению этого ценнейшего растения и 
получению урожая листьев. Интересен опыт 
колхоза им. Ленина Ахун-Бабаевского р-на 
Ферганской обл. Благодаря улучшению на
саждений шелковицы колхоз за годы Великой 
Отечественной войны увеличил выкормку 
шелкопряда на 38%. Вся плантация шелко
вицы в колхозе состоит из сортовых деревьев.

На Всесоюзной с.-х. выставке, на отведён
ном обширном участке в 1939, 1940 и 1941 
демонстрировались разнообразные способы 
выращивания и улучшения тутовых насажде
ний и лучшие сорта советской шелковицы. 
Опыт передовиков Т. широко внедряется в 
колхозы и совхозы. Научно-исследователь
ская работа по Т. ведётся в Средне-Азиатском 
(г. Ташкент) и Грузинском (г. Тбилиси) 
научно-исследовательских институтах шел
ководства.

ТУТОВОЕ ДЕРЕВО, тута; то же, что шелко
вица (см.).

ТУТОВЫЕ, Могасеае, семейство двудоль
ных растений из порядка крапивоцветных. 
Деревья, кустарники, немногие—травы, поч
ти все с млечным соком. Листья очередные, 
с прилистниками. Цветки невзрачные, одно
полые, одно- или двудомные,, в цимозных 
соцветиях б. ч. с утолщённой осью—голов
чатых, дисковидных, чашевидных, шаровид
ных. Околоцветник б. ч. из 4 листочков, 
тычинок—4, пестик—1 из 2 плодолистиков, 
завязь одногнездная с 1 семяпочкой. Плоды- 
орешки или костянки. Ок. 1.500 видов, гл. 
обр. в тропиках, много полезных. Съедобные 
плоды дают нек-рые виды фикусов (инжир, 
сикомор и др.), хлебное дерево, тутовое 
дерево, или шелковица, ещё более важная 
как корм для шелковичных червей; ценную* 
древесину даёт Chlorophora tinctoria (бра
зильское жёлтое дерево) и др. виды, каучук— 
виды Castilloa, Ficus elastica; съедобный 
млечный сок—молочное дерево; так наз. 
японскую бумагу—бумажная шелковица. 
Из других Т. интересны ещё ядовитый анчар, 
маклюра, мирмекофильные цекропии и др. 
Некоторые систематики относят к Т. как 
подсемейство коноплёвые (см.), выделяемое 
другими в самостоятельное семейство.

ТУТОВЫЙ ШЕЛКОПРЯД, Bombyx (или Se- 
riccaria) mori, бабочка из сем. «настоящих» 
гиелкопрядов (см.). От 40 до 60 мм в размахе 
крыльев. Переднее крыло слегка серповид
ное; усики у самца перистые, у самки длинно
гребенчатые; окраска тела и крыльев грязно-
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белая, с б. или м. ясными поперечными буро
ватыми почти параллельными перевязями, 
лункообразным пятном по середине перед
него крыла и с лёгким затемнением под сер
повидной его вершиной (этот рисунок более 
ясен у самца). Яйца (грена) круглые, плос
кие, тотчас после откладки тёмножёлтые, 
затем серые. Гусеница («шелковичный червь») 
до 80 мм длины, почти совершенно голая, 
со вздутыми грудными сегментами, беловато- 
или желтовато-серая; более тёмная окраска 
вызывается неопределёнными и расплывча
тыми буроватыми или красноватыми пят
нами; возвышения на 3-м, 5-м и 8-м сегментах 
тела бурые; на 2-м сегменте два чернобурых 
пятна, соединённых белой поперечной ли
нией и сзади окаймлённых белым же; на них 
по 2 красных пятнышка; на 10-м сегменте 
короткий вырост в виде рога. Куколка светло- 
бурая, в плотном, снаружи рыхлом коконе.

Кокон серо-белый 
или желтоватый, ли
бо серо-жёлтый, с се
рым тоном, либо ли
монно-жёлтый и зе
леноватый; у сам
ки почти правильно 
овальный, у самца с
перехватом по сре
дине. Т. ш. разво
дится во всех тёп-

1—бабочка; 2—гусеница; 
3—кокон; 4—грена.

лых странах Европы 
и Азии (особенно в 
Японии, Китае, Ис
пании и Франции); в 
СССР—в Крыму, на 
Кавказе, в Южной 

•Украине и, особенно, в Среднеазиатских 
республиках. Он представляет собой совер
шенно одомашненное насекомое, и дикий
его прародитель неизвестен; но не лишено 
основания предположение, что он очень бли
зок к дикому шелкопряду того же семей
ства (Theophila mandarina) из с.-в. Китая, 
Японии и южной части Уссурийского края; 
с этим диким шелкопрядом домашний хо
рошо скрещивается и даёт гибридов, пер
спективных в шелководстве. При помощи 
селекции выведено множество рас Т. ш., 
отличающихся окраской бабочек, гусениц 
и шёлка кокона, числом линек и поколений 
в году. Исторически и предположительно 
Т. ш. выводят из Гималаев и Индии; с древ
них времён культура его процветала в Китае, 
а с 6 в. началась и в Европе. Выкармливается 
Т. ш. почти только белой шелковицей (Morns 
alba), но может питаться также листьями 
Maclura aurantiaca и Brussonetia papyrifera 
(также из шелковичных), Cudrania triloba 
(из хлебных деревьев, близких к шелкович
ным) и Scorzonera hispanica (из сложноцвет
ных). Яйца у однолетних («моновольтинных») 
пород зимуют; гусеница развивается и живёт 
30—40 дней, линяет 4 раза, страдает от 
мускардины, пебрины (см.).

Лит. .-Поярков Э. Ф., Тутовый шелкопряд, 
т. I—Биология и разведение, Ташкент, 1929; его 
?к е, Курс практического шелководства, Ташкент, 
1930; Тихомиров А., Основы практического шел
ководства, 2 изд., М., 1895; Анучин А. В., Тутовый 
шелкопряд. Улучшение и разведение пород, Л.—М., 
1931- Н. Кузнецов. 

ТУФЕИу деклассированные элементы, участ
ники бандитских шаек в Китае, насчитывав

ших десятки тысяч человек почти в каждой 
провинции. Бандитизм — распространённое 
явление в Китае, вызываемое экономии, от
сталостью страны и, в особенности, чрез
вычайно тяжкими условиями существования 
трудящихся масс. Т. становился крестьянин, 
потерявший земельную собственность или 
разорённый поборами, стихийными бедстви
ями и т. п., а также солдат, бежавший из 
армии милитаристов. Некоторые отряды Т. 
(особенно в Южном Китае) примыкали ино
гда к революционным крестьянским органи
зациям, однако большей частью их исполь
зовали землевладельцы для подавления крес
тьянского движения.

ТУФЕЛЬКА, то же, что парамеция (см.).
ТУФОВЫЕ МХи, мхи, находимые в извест

ковых туфах (см.), где они являлись тем 
субстратом, около к-рого происходило от
ложение углекислой извести. Т. м. встре
чаются не фрагментами, как другие ископае
мые, сохранявшиеся в иных условиях, а 
целыми сообществами. Среди них находят 
нек-рые печёночные и гл. обр. лиственные 
мхи; из последних часты Gymnostomum cur- 
virostrum, виды Cratoneuron, Bryum, Dre- 
panocladus, Hypnuin и др. Отложение туфов 
происходило медленно на нижних частях 
отмиравших мхов, продолжавших отрастать 
своими верхними частями. Нередко стебель 
Т.м. может быть прослежен в туфе непрерывно 
на протяжении нескольких метров; зная 
незначительный годичный прирост этих мхов 
в длину, можно заключить, что один и тот 
же экземпляр Т. м., отмирая на своём нижнем 
конце и покрываясь отложениями извести, 
нарастал своей вершиной в продолжение 
2—3 тысячелетий. Отсюда делают выводы 
о долговечности этих мхов; однако следует 
иметь в виду, что их нижние части являются 
отмершими и живыми остаются Т. м. только 
в верхних частях до возраста ок. 10 лет.

ТУФЫ, горные породы различного состава 
и происхождения. Нередко это—осадки ис
точников: кремнистые и известковые Т. (тра
вертины). Кремнистые Т. имеют пористое 
сложение и состоят. из опалового вещества; 
встречаются они в районе действия гейзеров. 
Известковые Т. выделяются из горячих и 
холодных источников и состоят из кальцита 
или арагонита. Применяются как сырьё 
для изготовления извести и цемента, дря 
известкования почвы, как поделочные камни 
(оникс). Некоторые Т. сильно радиоактивны 
(район Минеральных Вод). Чаще Т. назы
вают сцементированные выбросы вулканов 
(лава, вулканический пепел, «лапилли» и 
др.). По своему составу они соответствуют 
тем горным породам, к-рые образуются при 
застывании лав, и получают своё название 
по сходным с ними эффузивным породам. Т. 
применяются как добавки для специальных 
цементов (трассы и пуццоланы), а также как 
весьма ценные естественные строительные 
материалы. В этом случае они нередко носят 
характер туфо-лав (артикский и анийский 
туфы—Армения). Туфовый материал в смеси 
с песчаным и глинистым даёт туффиты.

ТУХОЛЬСКИЙ (Tucholsky), Курт (1890— 
1936), немецкий журналист, сатирик, пам
флетист и поэт. В течение ряда лет был сот
рудником демократии. журнала «Weltbuhne». 
Первая книга Т. «Рейнсберг. Иллюстриро-
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ванная книга для влюблённых» («Rheins
berg. Ein Bilderbuch fur Verliebte», 1912) 
имела громадный успех. Во время первой 
мировой войны 1914—18 Т. был выразителем 
шовинистич. настроений, печатал клевет
нические заметки против Р. Люксембург и 
К. Либкнехта. Позднее перешёл на паци
фистские позиции. В позднейших политичес
ких памфлетах, сатирах и стихотворениях, 
напечатанных в «Weltbuhne» и отдельных 
сборниках [«Улыбка Моны Лизы» («Das 
Lacheln der Mona Lisa», 1929), «Mit 5 PS» 
(1928), «Германия, Германия превыше всего» 
(«Deutschland, Deutschland iiber alles», 1929) 
и др.], T. зло и остроумно высмеивал герм, 
казёнщину, глупость и высокомерие мелкой 
буржуазии. В 1936 Т. эмигрировал в Данию 
и там покончил жизнь самоубийством. Т. 
был представителем в Германии своеобраз
ного художественного жанра «литературы 
факта».

ТУХРИК, тугрик, национальная денеж
ная единица Монгольской народной республи
ки, принятая после реформы её денежной 
системы (1925). Т. перешёл в 1928 на золо
тую основу; равен 131,4 коп. (1938). Делится 
на 100 мунгов. Монгольским банком вы
пускаются серебряные и бумажные Т.

ТУЦОВИЧ, Димитрие (1881—1914), вождь 
сербской социалистич. партии, один из вид
нейших социалистов на Балканах. Во 2-м 
Интернационале принадлежал к левому кры
лу; под его руководством социалистич. пар
тия Сербии стояла на интернационалистских 
позициях по вопросам войны (на международ
ных социалистич. конгрессах в Штуттгарте 
в 1907, в Базеле в 1912 и на балканских 
социалистич. конференциях). Наряду с ра
зоблачением завоевательских устремлений 
сербской буржуазии в Балканских войнах 
и в первой мировой войне Т. выдвигал мысль 
о создании балканской федеративной демо
кратии. республики, как первом шаге на 
пути к социалистич. республике на Бал
канах. В начале первой мировой войны Т. 
был послан на фронт, где и погиб в 1914.

ТУЧ КОВ 0, рабочий посёлок в Рузском 
районе Московской обл.; ж.-д. станция в 
78 км к 3. от Москвы; 3,7 тыс. жит. (1940). 
Заводы клинкерный и известковый, добыча 
песка и гравия; в 10 км от Т. в с. Колюба- 
кино—производство игл—швейных, граммо
фонных, медицинских и др. Проведён водо
провод, построена электростанция.

ТУШЕ (франц, toucher—прикасаться), в 
ф.-п. игре—манера удара по клавише, свя
занная с художественной индивидуально
стью, технич. приёмами и интерпретацион
ными принципами пианиста (Т. «мягкое», 
«резкое», «певучее» и т. п.).

ТУШИНО, город в Московской области, 
железнодорожная станция в 15 км к северо- 
западу от Москвы близ соединения канала 
Москва—Волга с Москвой-рекой; 24,6 тыс. 
жит. (1939). Фабрики ремней и транспортёров, 
чулочно-вязальная и красильно-отделочная, 
колбасная и др.. Очистительная и насосная 
станции. Центральный аэроклуб СССР 
им. Чкалова.—В 1608—10, во время поль
ско-шведской интервенции в Московское го
сударство в начале 17 века (см.), Т. являлось 
местопребыванием польского ставленника 
Лжедмитрия II, прозванного «Тушинским 

вором». Во время стояния в Тушине к 
Лжедмитрию II переходили из Москвы и 
обратно отдельные бояре, различные слу
жилые люди и др. Частые переходы из одного 
политич. лагеря в другой получили название 
«тушинских перелётов».

«ТУШИНСКИЙ ВОР», см. Лжедмитрий II.
ТУШКАНЧИК СУМЧАТЫЙ, Antechinomys 

laniger, сумчатое млекопитающее, живущее 
в Австралии. Тело покрыто длинными, тон
кими и мягкими волосами. Уши большие; 
ноги сильно удлинены, причём задние длин
нее передних; хвост очень длинный, закан
чивается кистью. Общая длина животного 
до 20 см, причём на хвост приходится не 
менее 12 см. Передвигается Т. с. прыжками. 
Пища—гл. обр. насекомые.

ТУШКАНЧИКИ, Dipodidae (или jaculidae), 
сем. грызунов. Типичные Т. имеют укоро
ченную морду, большие глаза, довольно длин
ные трубкообразные уши, сильно удлинённые 
задние и значитель
но укороченные пе
редние ноги, очень 
длинный хвост, на 
конце с плоской ки
сточкой («знамя»). 
Верх тела светлый 
с преобладанием пе
сочных тонов, низ— 
чисто белый, «зна
мя» обычно чёрное, 
на конце белое. За исключением представите
лей одного рода Lapus, живущи < в Сев. Аме
рике, все остальные Т. свойственны исключи
тельно Палеарктической области (на террито
рии СССР—до 12 видов). За немногими исклю
чениями Т. являются характерными обита
телями пустынь и полупустынь, причём 
огромное большинство и < живёт на равнинах 
и лишь некоторые проникают в горы (до 
высоты 2.500—3.000 м). Т. типично ночные 
животные, днём скрывающиеся в норах и 
лишь с наступлением темноты выходящие на 
поверхность. Основная пища Т. раститель
ная, гл. обр. семена, а также луковицы; 
некоторые виды питаются и насекомыми. На 
зиму Т. впадают в спячку. Период рождае
мости у Т. начинается с весны и продол
жается до позднего лета; в помёте 2—5 детё
нышей. Хозяйственное значение Т. невелико: 
положительное—некоторые виды, напр., боль
шой Т. (Allactaga jaculus), являются пред
метом пушного промысла, местами Т. соста
вляют часть кормовой базы ценных промысло
вых зверей; отрицательная—поедание по
сеянных семян культурных растений.

ТУШНОВ, Михаил Павлович (1879—1935), 
известный учёный, микробиолог, профессор, 
академик, создал учение о лизатах и разрабо
тал методику приготовления их. Научная и пе
дагогии. деятельность Т., продолжавшаяся 
30 лет,протекала гл. обр. в Казани (ветеринар
ный ин-т,университет) и в Москве (Всесоюзные 
ин-ты экспериментальной ветеринарии и экс
периментальной медицины, Зооветинсти- 
тут). Во всех своих трудах Т. развивал мысль 
об огромном влиянии, к-рое оказывают на 
организм высокомолекулярные продукты рас
щепления клеток, образующие ся в процессе 
обмена веществ. Однако для практического 
применения учения Т. (в медицине, вете
ринарии, зоотехнии) требуются дальнейшие
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исследования, так как природа и действие 
лизатов ещё недостаточно изучены (см. Ли
заты).

Т. оставил ок. 50 научных трудов, из них: 
Гистолизаты и их влияние на соответственные 
ткани, «Медицинский журнал», Казань, 1928, 
№ 2; Лечение и потенцирование организма 
при помощи hystolysat’oB, Казань, 1929; 
Теория и механизм действия гистолизатов, 
«Клиническая медицина», М.» 1933, № Нт-12; 
Учение о гистолизатах, «Природа», Москва, 
1934, № 9.

ТУЯ, туй я, жизненное дерево, 
негниючка, Thuja, род хвойных дре
весных растений из семейства кипарисовых. 
6 видов, распространённых в Сев. Америке 
и Вост. Азии. Т. западная (Thuja occidenta- 
lis)—кустарник или дерево, ок. 20 м высо
ты, с горизонтально распростёртыми ветвями 
и трёхгранными чешуевидными листьями. 
Шишки мелкие, с 3—4 парами кожистых 
чешуй, из к-рых верхняя, а нередко и ниж
няя пара чешуй бесплодны; семена с узкими 
крылышками. Родина—Канада и Приатлан- 
тические штаты Сев. Америки. В СССР и 
Зап. Европе культивируется как садово- 
парковое дерево. Имеется большое количе
ство культурных форм с разнообразно окра
шенной листвой. Морозоустойчива. Даёт цен
ную, очень прочную древесину, идущую на 
различные поделки. Листья Т. ядовиты из-за 
содержания в них туевого масла.—Гигант
ская Т. (Th. gigantea), из зап. областей Сев. 
Америки, достигает 60 м высоты; даёт цен
ную древесину.—Т. восточнаая [Thuja (Biota) 
orientalis]—сильно ветвистое деревцо, 5— 
10 м высоты, с вертикально расположенными 
ветвями. Женские шишки с 3 парами кожи
стых чешуй, из к-рых верхняя пара чешуй 
бесплодна; семена без крылышек. Родина— 
Сев. Китай, Маньчжурия и Корея. В Зап. 
Европе, Юж. Крыму, Закавказья, Ср. Азии 
культивируется как декоративное. Имеется 
много разновидностей, некоторые с золоти
стой листвой.

ТШЕНГ, китайский муз. инструмент; пра
вильнее шенг (см.), или ченг.

ТЫКВЕННЫЕ, Cucurbitaceae, семейство дву
дольных растений. Большинство—однолетние 
травы, стелющиеся или лазящие, с усиками, 
немногие—кустарники. Цветки б. ч. сростно
лепестные, правильные, однодомные или 
двудомные, пятерного типа. Пыльники ты
чинок двугнездные, своеобразно извитые и 
сросшиеся б. ч< попарно, реже все 5 пыльни
ков сросшиеся или свободные. Завязь ниж
няя, трёхгнездная. Плод б. ч. с многочислен
ными семенами, мясистым, сочным внутрен
ним и твёрдым наружным слоем околоплод
ника. Различные систематики по-разному 
трактуют положение Т. в системе растений 
и их родственные связи. Около 90 родов 
и 760 видов, гл. обр. в тропиках; в Европе 
дико растут лишь 3 рода и 4 вида. Наиболь
шее практич. значение имеют Т. с съедобными 
плодами—огурцы, дыни, тыквы, арбузы, 
меньшее—тыква-горлянка, люффа, колок
винт, чайота и др. В гомеопатии приме
няется переступень (Bryonia).

ТЫКВЫ, Cucurbita, одно- и многолетние, 
возделываемые и дикорастущие ползучие 
растения из сем. тыквенных. Листья крупные, 
мягко- или колюче-опушённые; усики б. ч. 

Г—ветка; 2—3—различнее 
сорта Т.; 2—стофунтовая; 
3—канадская изогнутая; 

4—турецкая чалма.

ветвистые; цветки крупные, колокольчатые, 
жёлтые, раздельнополые; женские—с ниж
ней завязью; в мужских все 5 тычинок срас
таются вместе; плоды—типа ягоды (тыквина), 
съедобные, или несъедобные. К роду Т. отно
сится 13 видов; из них в широкой культуре 
находятся3: С. maxima, С. pepo, С. moschata. 
Родиной всех Т. считается Америка. Дико
растущие Т. вымирают, культурные широко 
возделываются во всех частях света между 
50° с. ш. и 30° ю. ш.

G. maxima—Т. кормовые, столовые и де
коративные. Листья преимущественно цель
нокрайние или слабовыемчатые. Зубцы вен
чика круглые и отогнутые. Колонка срос
шихся пыльников длиннее тычиночных ни
тей. Плодоножка цилиндрическая или кону
совидная. Семена с очень неясным ободком. 
Этот вид можно разделить на 4 подвида: 
к ssp. communis относятся наиболее ходо
вые сорта: безенчук- 
ская (волжская се
рая), стофунтовая, 
медовая, булонская, 
этампская, чилий
ская крупная, золо
тая и др. Сорта под
видов Hubbard, Ba
nana возделываются 
гл. обр. в США.
У ssp. turbaniformis 
плоды фигурные, на
поминающие собой 
чалму (чалмовые Т.), 
с причудливым ри
сунком и разнооб
разной окраской; они 
интересны лишь как 
декоративные.

С. реро—Т. столовые и декоративные. 
Листья преимущественно глубоко-разрезные. 
Зубцы венчика прямые, заострённые. Колон
ка сросшихся пыльников короче нитей. 
Плодоножка ребристо-бороздчатая. Семена 
с ясным, резким ободком. Этот вид распа
дается на 5 подвидов. 1) Ssp. citrulina—куст 
длинноплетистый. Сорта: турская, мозолеев- 
ская, кремянка, голосеменная, миндальная, 
сахарная, коннектикутская, зимняя и мн. 
др. 2) Ssp. giromontia— кабачки; плоды ци
линдрические, жёлтые и белые. Растения 
короткоплетистые, кустовые. Сорта кабач
ков: греческие, грибовские, итальянские, 
белые, зелёные и др. 3) Ssp. pressa^—па
тиссоны; плоды плоские, обычно с фестон
чатыми краями, или медузообразные, жёл
тые и белые; растения короткоплетистые, 
кустовые. Сорта: белый ранний, белый уро^- 
жайный, белый мамонт, жёлтый ранний, 
столовая королевская и др. 4) Ssp. curvata 
кривошейки, крупняки; плоды удлинённо
грушевидные или булавовидные, обычно ис
кривлённые, часто бородавчатые, в зрелом 
состоянии почти все горькие. Формы корот
коплетистые, кустовые. Сортов очень мало: 
гигантская, жёлтая, белая. 5) Ssp. microcar- 
pa—мелкоплодные, декоративные. Плоды раз
нообразных форм, окрасок и рисунков.

С. moschata—Т. столовые, позднеспелые. 
Листья цельнокрайние или лопастные, мяг
кие, с пластинкой, свисающей краями (словно 
завядающие). Зубцы венчика заострённые, 
отогнутые. Колонка сросшихся пыльников
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длиннее нитей. Плодоножка пятигранная, 
расширенная к месту прикрепления плода. 
Семена с ясным цветным обоДком. Плоды 
разнообразнейших форм и размеров, жёлтой 
и желтовато-коричневатой окраски. Расте
ния длинноплетистые. Сорта в СССР главным 
образом т. наз. «перехватки». В США много 
сортов: кентукийская полевая, японская, 
квакерская, большая сырная и др. Весьма 
разнообразны популяции Средней Азии, Япо
нии, Китая и Индии.

Т. используются как кормовые и пищевые 
растения. В корм идут свежие плоды, по 
норме 8—3Q кг в сутки для крупного рогатого 
скота, что повышает удой и улучшает качество 
молока. На Т. отлично откармливаются 
свиньи. Силос из Т. хорош с любой соломой: 
0,5 ц тыквы на 1,3 ц соломы или половы. 
Т. с более нежной мякотью идут к столу и 
для кондитерских изделий. Из семян Т. полу
чают хорошее столовое масло (выход до 50%). 
Урожаи плодов Т. в зависимости от сорта, 
района возделывания и способа культуры 
250—350 ц с 1 га; максимальные урожаи— 
1.400 ц. Семян с 1 га—от 2 до 6 if. Т. считают
ся засухоустойчивой культурой; у них ги
гантская, захватывающая десятки кубомет
ров почвы корневая система. Т. теплолюби
вы; семена прорастают при4-13°; оптимум про
растания 30—35°; безморозный период веге
тации необходим не менее 110 дней. Выращи
вание Т. производится на юге путём посева 
семян непосредственно в грунт на глубину 
3—4 см, а севернее 53—54° с. ш. Т. выращи
вается рассадным методом. Возраст рассады 
25—30 дней. Затенения Т. не переносят. 
Нуждаются в глубоко обработанных, пред
почтительно лёгких, почвах, в хорошем, луч
ше органическом, вплоть до свежего навоза, 
удобрении, в рыхлении и отсутствии затене
ния сорняками. При посеве в тёплую почву 
семена Т. прорастают на 4—9-й день. Через 
4 дня после всходов появляется первый 
лист. Через месяц начинается кущение. Мас
совое цветение—через 50—60 дней. Плоды 
кабачков и патиссонов, используемые недо
зрелыми, можно собирать в июле—августе. 
Плоды других Т. вполне созревают в сентяб
ре—октябре, в зависимости от сорта и района. 
Повреждаются Т, подгрызающими совками, 
паутинным клещиком, медведкой, а из ин
фекционных болезней—мучнистой росой, ант
ракнозом и др.

В быту к Т. причисляют горлянку, Lage- 
anria vulgaris, отличающуюся от них белыми 
цветками и высыхающими в стадии зрелости 
пустотелыми плодами с толстым деревяни
стым околоплодником. Плоды горлянок идут 
на изготовление разной посуды для жидко
стей и сыпучих тел.

Лит.: Житенева Н. Е., Мировой сортимент 
культурных тыкв, ч. 1, в «Трудах по прикладной 
ботанике, генетике и селекции», т. XXIII, выл. 3, Л., 
1929—30; её же, Обзор основной литературы по систе
матике тыкв, там же. к. Пангало.

ТЫК О ВЫЛКА (В ы л к а, Илья Констан
тинович, род. ок. 1887), художник, резчик 
по дереву и сказитель. По национальности— 
ненец. В 1910—11 учился живописи в Москве 
у А. Архипова и В. Переплётчикова. Основ
ная тема работ Т. В.—пейзажи острова 
Новая Земля, где он много лет занимался 
промысловой охотой, экспедиционной рабо
той и был председателем Совета. В творче

стве Т. В. преобладают черты реалистич. 
примитива («Маточкин шар», «Чум», «Лед
ники», «Убитый олень» и др.). Основная тех
ника—акварель и карандаш. В 1914 в 
Москве была устроена (персональная) выс
тавка картин Тыко Вылка; он принимал так
же участие в ряде выставок в Москве и 
Ленинграде. Отдельные произведения нахо
дятся в музеях Ленинграда, Москвы, Архан
гельска.

Лит.: Переплётчиков В., Художник самоед 
Тыко Вылка, [вступ. ст.], в кн.: Художник самоед 
Илья Вылка. Записки о Новой Земле, М., 1919; Каталог 
выставки картин Ильи Вылки, М., 1914.

ТЫЛ, 1) при размещении бойцов и войско
вых подразделений—«сторона строя, про
тивоположная фронту» (Строевой устав пе
хоты Красной армии,t ст. 6); 2) в широком 
смысле—вся страна, со всеми её людскими 
и экономии, ресурсами, за исключением 
вооружённых сил, сосредоточенных на теат
ре военных действий и составляющих дей
ствующую армию; 3) Т. действующей армии— 
полоса территории, прилегающая к линии 
соприкосновения с противником (передовой 
линии фронта) и простирающаяся на глу
бину до 400 км, со всеми находящимися на 
ней ресурсами, запасами, путями сообще
ния, линиями связи, специальными обслужи
вающими войска тыловыми частями и учреж
дениями.

Великие вожди советского народа В. И. 
Ленин и И. В. Сталин многократно подчёр
кивали значение тыла (и в широком и в 
более узком смысле) для одержания победы 
в войне. Сталин писал в 1920: «Ни одна армия 
6 мире не может победить (речь идёт, конечно, 
о длительной и прочной победе) без устойчи
вого тыла. Тыл для фронта—первое дело, 
ибо он, и только он, питает фронт не только 
всеми видами довольствия, но и людьми- 
бойцами, настроениями и идеями» [Ленин 
и Сталин, Сборник произведений к изуче
нию истории ВКП(б), т. II, [М.], 1936, 
стр. 281].

В условиях Великой Отечественной войны 
1941—45 справедливость этих сталинских 
слов сказалась со всей силой. Перечисляя в 
своём приказе №55 от 23/П 1942 постоянно 
действующие факторы, к-рыми решается судь
ба войны, Сталин на первое место поставил 
прочность Т. (см. СталинИ., О Великой 
Отечественной войне СоветскогоСоюза, 5 изд., 
М., 1946, стр. 43). Советский Т. оказался в 
этой войне, как предсказывал Сталин ещё 
в 1939 на XVIII Съезде ВКП(б), самым проч
ным в мире Т. Жизнетворный советский 
патриотизм, морально-политич. единство со
ветского общества, сплочённость советских 
людей вокруг коммунистич. партии и Совет
ского правительства, сознание ими справедли
вости благородных и возвышенных целей 
борьбы против фашизма привели к величай
шим подвигам, совершённым советскими 
людьми в Т. В результате того, что вся рабо
та в Т. —все отрасли народного х-ва, науки 
и культуры—была подчинена задачам войны, 
задачам одержания решительной победы на 
войне,Советская армия получала в ходе войны 
во всё более возраставших количествах необ
ходимое ей вооружение и снабжение. Един
ство фронта и Т. —одно из ярких проявлений 
морально-политич. единства советского на
рода—явилось одним из крупнейших фак-
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торов, обеспечивших победу СССР над силь
нейшими и коварнейшими противниками 
(см. Союз Советских Социалистических Рес
публик) . М. Струве.

Т. действующей армии.!
Одновременно с началом походной жизни 

войск и сосредоточением их на театре воен
ных действий начинает существовать и рабо
тать Т. действующей армии. В современ
ное понятие Т. действующей армии входит: 
1) Территория в определённых, устанавливае
мых командованием границах со всеми мест
ными ресурсами: железнодорожными, вод
ными и грунтовыми путями сообщения, 
линиями связи и разного рода местными 
средствами, к-рые могут быть использованы 
для нужд войск (продовольствие и фураж, 
ремонтные предприятия, пошивочные и пище
вые фабрики и заводы, холодильники, скла
ды, разного рода здания, строительные ма
териалы, леса и т. д.). 2) Запасы разного 
рода материальных средств, предназначенных 
для удовлетворения нужд войск действующей 
армии. 3) Специальные тыловые части и 
учреждения армии, обеспечивающие снаб
жение войск, санитарно-профилактич. и лечеб
ную работу, перевозки по железнодорож
ным, водным и грунтовым путям, ремонт, 
эвакуацию и пр. 4) Органы управления Т.

В современной войне материально-технич. 
обеспечение войск и всестороннее их обслу
живание с целью создания наилучших усло
вий для использования многочисленной и 
разнообразной военной техники и вообще 
для успешного ведения боевых операций 
приобрели исключительно важное значение. 
В приказе № 195 от 1/V 1943 Сталин поста
вил задачу: «Поднять работу войсковых 
тылов на уровень требований, предъявляемых 
современной войной, твёрдо помнит ь, что 
от полного и своевременного снабжения 
войск боеприпасами, снаряжением, продо
вольствием зависит исход боевых операций» 
(С т а л и н И., О Великой Отечественной 
войне Советского Союза, 5 изд., М., 1946, 
стр. 103). Один из крупнейших советских 
военных теоретиков и практиков М. В. Фрунзе 
в речи к слушателям Высших академия, 
курсов в 1924 сказал: «Без самой тщательной, 
основанной на точных математических рас
чётах, организации тыла, без налаживания 
правильного питания фронта всем тем, что 
ему необходимо для ведения военных опера
ций, без самого точного учёта перевозок, 
обеспечивающих тыловое снабжение, без ор
ганизации эвакуационного дела немыслимо 
никакое сколько-нибудь правильное, разум
ное ведение больших военных операций» 
(Ф р у н з е М. В., Собр. сочинений, т. II, 
стр. 165).

Уставы Советской армии устанавливают 
роль Т. и обязанность командиров всех степе
ней уделять максимум внимания вопросам Т. 
В уставах подчёркивается, что успешные 
действия войск в бою в значительной мере 
зависят от бесперебойной работы Т., что Т. 
должен обеспечивать войска в любых усло
виях и что организация Т. и материального 
обеспечения войск—важнейшая обязанность 
всех командиров и штабов.—В иностранных 
армиях вопросам организации Т. войск и 
вопросам снабжения также уделяется много
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внимания. Нек-рые военные теоретики ста
вят даже вопросы Т. в основу успеха боевых, 
действий. Так, один из современных англ, 
военных писателей пишет: «Чтобы добиться 
успеха на войне, необходимо разрешить 
основные задачи снабжения. Та из сторон, 
которая не сможет разрешить их, будет 
побеждена» (ЛиндселлВ. Г., Тыл дей
ствующей армии, пер. с англ., М., 1938, 
стр. 11). Советская военная доктрина даёт 
правильное решение этой проблемы, подчёр
кивая, что только сочетание оперативно
тактических и тыловых вопросов даёт воз
можность хорошо подготовить и успешно 
провести операцию. Пренебрежение тем или 
другим неизбежно пагубно отражается на 
ходе боевых действий.

История войн и изучение боевых операций 
показывают, что всякий боевой приказ коман
дира должен быть обеспечен в отношении 
Т. Великие полководцы никогда не забывали 
о Т. и о снабжении войск; крупные реформы 
в области Т., введение всякого рода новшеств 
в обеспечении и обслуживании войск, как 
правило, осуществлялись именно великими 
полководцами.

Т. действующей армии в более или менее 
современном его понимании начал склады
ваться только в 18 в., когда связь между 
страной и армией стала более тесной, а за
висимость боевых действий армии от ресур
сов своей страны значительно выросла. Т. 
действующей армии стал играть роль про
межуточного звена между ресурсами страны 
и войсками, ведущими боевые действия: 
в Т. действующей армии стали создаваться 
крупные-зап асы разных материальных средств 
для пополнения израсходованных под
вижных запасов войск; стали строиться до
роги, выделяться специальные транспортные 
средства для подвоза и т. д.

Постепенно Т. приобрёл характер одного 
из важнейших элементов, решающих судьбу 
операции. В большой мере этому способ
ствовало широко развернувшееся в 19 в. 
(особенно в конце его) строительство желез
ных дорог. Ж.-д. транспорт дал возможность 
быстро производить мобилизацию, невидан
ными до этого темпами совершать сосредо
точение больших масс войск и развёртывать 
армии. Одновременно железные дороги по
зволили полностью обеспечивать значительно 
возросшие потребности армий в вооружении, 
боеприпасах и другом военном имуществе, 
а также в продовольствии и фураже, заго
товлять которые на месте в размерах, пол
ностью обеспечивающих потребность войск, 
стало совершенно невозможно. Удельный 
вес интендантского снабжения (продоволь
ствие, фураж, обмундирование, обувь) посте
пенно снижался, в то время как удельный вес 
боеприпасов в общем подвозе предметов снаб
жения войск всё больше и больше возрастал.

Рост технического оснащения армий ста
вил перед тылом всё новые и новые задачи 
по её обслуживанию и обеспечению по
стоянной боевой готовности войск. К нача
лу первой мировой войны 1914—18 армии всех 
стран обладали уже значительным коли
чеством скорострельного стрелкового ору
жия, артиллерией самых разнообразных ка
либров и многочисленными другими сред
ствами военной техники. В процессе войны
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эта техника ещё более выросла, быстро внед
рялись в армию автомобили, всё большее 
значение приобретал самолёт, появились тан
ки. РаботаТ. становилась всё более сложной 
и разнообразной. Оценивая войну 1914—18 
с точки зрения значения тыла, М. В. Фрунзе 
писал: «Основным и важнейшим выводом 
из опыта минувшей империалистической вой
ны 1914—1918 гг. является переоценка во
проса о роли и значении тыла в общем ходе 
военных операций» (Избр. произведения, 
1940, стр. 69). Все ресурсы страны ставились 
на службу действующей армии; ход боевых 
действий вооружённых сил страны находился 
в тесной зависимости от возможностей её 
экономики. Дальнейшая моторизация и ме
ханизация армий одновременно с колоссаль
ным ростом их огневой мощи придали опе
рациям в современной войне маневренный 
характер, пространственный размах, боль
шую глубину; темп продвижения войск 
стал очень высоким. Т. действующей армии 
должен был работать в очень сложных усло
виях обстановки, стать чрезвычайно по
движным и маневренным, чтобы не отставать 
в своём развитии от войск и полностью и свое
временно обеспечивать все потребности вой
сковых соединений.

Влияние работы Т. на ход боевых дей
ствий настолько возросло, что стало выгодным 
наносить удары по неприятельскому Т. с 
целью сорвать его планомерную работу по 
перевозкам и снабжению. Коммуникации 
стали важным объектом воздействия со сто
роны противника. Перед Т. встала сложная 
задача охранять и оборонять все свои тыло
вые объекты как от воздушного противника, 
так и от наземных подвижных его войск при 
прорыве. Т. современной армии превратился 
в сложный организм с многочисленными и 
разнообразными функциями. Организация Т. 
и материальное обеспечение войск органиче
ски связаны с оперативными планами и рас
чётами и составляют с ними одно целое; 
планирование и ведение операции и боя без 
тщательного и всестороннего материально- 
технич. обеспечения их в современных усло
виях невозможно.

Тыл Советской армии в Великую Отече
ственную войну 1941—45 показал высокие 
образцы гибкости и маневренности, обеспе
чивая бесперебойно крупнейшие наступа
тельные операции при стремительно-быстрых 
темпах продвижения наступающих войск.

Верховный главнокомандующий И. В. Ста
лин уделял Т, исключительное внимание и 
повседневно проверял, как снабжается фронт 
боеприпасами, горючим, обмундированием, 
продовольствием, как протекает доставка 
войск, пополнений. По указаниям. Сталина, 
лично наблюдавшего за работой органов и 
служб Т. Советской армии, проведены мно
гие мероприятия, направленные к улучшению 
снабжения и довольствия войск, "и внесены 
существенные изменения в организации и 
принципах работы Т.

Задачи Т. действующей армии. Современные 
многомиллионные армии с их многочислен
ной специальной техникой потребляют гро
мадные количества разноообразнейших мате
риальных средств. Номенклатура предметов 
снабжения современной армии содержит мно
го тысяч наименований. Задачами Т. являют

ся^ 1) полное и своевременное обеспечение 
войск всем необходимым для ведения боевых 
действий и для жизни в полевых условиях; 
2) быстрое освобождение войск от всего, что 
снижает их маневренность и затрудняет 
их действия; 3) всестороннее обслуживание 
войск. Эти общие задачи Т. распадаются на 
ряд частных задач. Важнейшей из этих задач 
является подвоз по железной дороге, грунто
вым путям и по воздуху разного рода грузов 
и людских контингентов. Планомерный бес
перебойный подвоз требует постоянного ре
монта, восстановления дорог и строительства 
новых, а также обслуживания на дорогах 
передвигающихся людей и транспортных 
средств, т. е. развёртывания питательных, 
медицинских, ветеринарных пунктов, запра
вочных пунктов и технич. помощи, регули
рования движения на дорогах, охраны и обо
роны дорог.

Для бесперебойного снабжения войсковых 
частей разного рода имуществом в Т. армии 
производится заблаговременное накопление- 
и постоянное восстановление запасов мате
риальных средств на специальных складах,, 
располагаемых у линий железной дороги и 
на грунтовых путях между железной дорогой 
и расположением войск, а также запасов, 
перевозимых на транспортных средствах ча
стей (подвижные запасы войск). Запасы мате
риальных средств в основном создаются за 
счёт подвоза из Т. страны; часть запасов 
накапливается путём использования местных 
средств (ресурсы продовольствия, фуража и 
пр.). В понятие использования местных 
средств включается также и использование 
производственных предприятий и граждан
ских хозяйственных организаций на театре 
военных действий: мельниц, крупорушек, 
консервных заводов, холодильников, скла
дов, разного рода мастерских и пр.

Одну из важнейших задач Т. составляет 
эвакуация и лечение раненых и больных 
людей, проведение противоэпидемич. меро
приятий в войсках и среди местного населе
ния. В задачу Т. входит также эвакуация и 
лечение раненых и больных лошадей и дру
гих животных, имеющихся в войсках.— 
Одной из задач Т. действующей армии являет
ся приём от войск военнопленных, их кон
воирование, хозяйственное и медицинское 
обслуживание. Немаловажную роль в совре
менной войне играет сбор, использование и 
эвакуация трофеев, к-рые являются одним 
из источников снабжения войск.

При насыщении современных армий сред
ствами боевой и транспортной техники спе
циальное обеспечение её является одним 
из важнейших условий постоянной её го
товности к действию. Технич. обеспечение 
заключается в систематич. наблюдении за 
состоянием и правильностью содержания и 
эксплоатации материальной части, в постоян
ном и своевременном технич. обслуживании 
(осмотры, профилактика), в своевременном 
высококачественном ремонте и в эвакуации 
ненужного войскам вооружения, материаль
ной части и разного рода имущества.

Эвакуация местного населения и материаль
ных ценностей из прифронтовой полосы в 
целях предотвращения жертв среди граждан
ских лиц, сохранения ценного имущества 
и освобождения территории для боевых дей-



415 ТЫЛ 416

-ствий также является одной из задач Т.— 
На обязанности Т. действующей армии лежит 
приспособление (иногда новое строительство) 
зданий для размещения лечебных учрежде
ний, органов управления Т. и пр., а также 
контроль за правильный использованием 
войсковыми частями и учреждениями жилищ
ного и складского фондов. Наконец, повсе
дневной задачейТ., к-рая в современной войне 
приобрела особо важное значение, является 
охрана и оборона коммуникаций и тыловых 
объектов и поддержание в Т. действующей ар
мии твёрдого порядка.

Тыловые районы. Для размещения тыловых 
частей и учреждений, для планомерного 
использования путей сообщения и местных 
средств театр военных действий разделяется 
на тыловые районы—войсковые, армейские 
и фронтовые (схема 1). Каждый такой район 

Армейский тыловой район по площади зани
мает несколько тысяч квадратных километ
ров. В нём почти всегда можно найти разного 
рода предприятия, могущие быть использо
ванными для нужд войск, строительные мате
риалы для восстановления и ремонта дорог 
и другие местные средства.—Ф ронтовой 
тыловой район простирается в глубину на 
150—250 км от тыловой границы армейского 
тылового района; иногда глубина бывает 
и большей. Тыловой район фронта обычно 
представляет собой громадную территорию 
с большой сетью железных и шоссейных 
дорог, крупными населёнными пунктами и 
многочисленными и разнообразными пром, 
предприятиями и хоз. органами.

В тыловых районах располагается и рабо
тает большая сеть всякого рода специальных 
тыловых частей и учреждений—транспорт-
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Схема 1.

представляет собой отрезок территории, огра
ниченный справа, слева и с Т. разграничи
тельными линиями с соседними и вышестоя
щими соединениями.

Войсковой тыловой район прости
рается от линии соприкосновения с против
ником в глубину до 20 км. Он разделяется 
на тыловой район стрелкового полка глуби
ной 8—12 км и на тыловой район стрелко
вой дивизии. Как правило, в войсковом тыло
вом районе используются для подвоза только 
грунтовые пути.—А рмейский тыловой 
район простирается на глубину 50—100 км 
от тыловой границы войскового тылового 
района. В армейском тыловом районе имеется 
или ж.-д. участок или хотя бы 2—3 ж.-д. 
станции. В армейском тыловом районе потоки 
грузов выгружаются из ж.-д. вагонов и сле
дуют дальше к войскам по грунтовым путям. 

ных, дорожных, ремонтных, снабженческих, 
лечебных, эвакуационных и др. Непосред
ственно на поле боя в районе расположения 
стрелковой роты выполняют свои функции 
пункты боепитания, снабжающие бойцов бое
припасами, и медицинские пункты, оказы
вающие помощь раненым, организующие вы
нос раненых с места ранения. Несколько 
далее в Т., на глубине 2—5 км от передовой 
линии, располагаются различные подразде
ления войскового Т., где готовится бойцам 
горячая пища (которая потом подвозится 
вперёд), приводятся в боевую готовность 
боеприпасы и вооружение (которые затем 
направляются на передовые пункты боепита
ния), оказывается квалифицированная вра
чебная помощь раненым и производятся слож
ные операции. В 5—8 км от передовой линии 
работают различные ремонтные органы—по
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ремонту вооружения, обмундирования и обу
ви. На этой же глубине имеются уже неболь
шие склады продовольствия, боеприпасов 
и другого военного имущества, обеспеченные 
транспортными средствами на случай их 
быстрой переброски. В ходе наступления все 
эти тыловые части и учреждения перемеща
ются вслед за войсками, не отставая от них, 
и быстро развёртываются в новых пунктах, 
не нарушая непрерывности обеспечения войск.

На глубине св. 8 км от передовой линии 
работают: 1) дорожно-строительные и мосто
строительные части, к-рые восстанавливают 

имеет также сеть военно-автомобильных до
рог, однако автотранспорт является во фрон
товом тыловом районе подсобным транспорт
ным средством.—В армейском тыловом райо
не автомобильные перевозки имеют значи
тельно больший удельный вес. Грузы по 
железной дороге с распорядительной станции 
фронта подаются на станции снабжения армий 
(или на распорядительные станции тех армий, 
которые имеют самостоятельные ж.-д. уча
стки), где располагаются армейские склады 
боеприпасов, продовольствия, горючего и 
т. п. Со станций снабжения грузы направ-

тиская военно-авто-
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разрушенные противником дороги и мосты, 
улучшают их состояние, сооружают новые; 
2) более крупные и мощные по своим произ
водственным возможностям ремонтные учреж
дения; 3) более крупные и снабжённые раз
нообразным специальным оборудованием ле
чебные учреждения.

Подвоз в тыловых районах организуется 
следующим образом. Из Т. страны (с централь
ных складов, пром, предприятий) разнооб
разные грузы снабжения в ж.-Д. составах 
направляются, в соответствии с потребно
стями того или иного фронта, на распоряди
тельную станцию фронта (схема 2) или её 
отделение. Распорядительная станция фронта 
располагается в основном узле железных 
дорог фронта или в районе нескольких смеж
ных более мелких узлов. Её назначение— 
направлять потоки снабженческих грузов по 
армиям и на фронтовые склады, а эвакуацион
ных грузов—в Т., точно учитывать все эти 
грузы, производить манёвр транспортами по 
ж.-д. линиям. Основной коммуникацией фрон
та служит железная дорога; водные пути 
дополняют основную коммуникацию. Фронт

Б. С. Э. т. LV,

ляются в войска по грунтовым дорогам на 
автотранспорте. Если действующая линия 
железной дороги приближается к войско
вому тыловому району, то вблизи его ты
ловой границы организуются выгрузочные 
станции, где склады не развёртываются и 
происходит только перегрузка грузов из 
вагонов на автотранспорт. Основными ком
муникациями армии являются грунтовые 
пути. В армейском тыловом районе обору
дуется военно-автомобильная дорога армии. 
Эта дорога на всём её протяжении имеет 
телеграфно-телефонную связь, на ней раз
вёрнуты разного рода пункты по обслужи
ванию передвигающихся людей и средств 
транспорта, круглосуточно работают конт
рольно-проверочные пункты и посты регу
лирования движения. Военно-автомобиль
ная дорога ведёт от станций снабжения до 
линии расположения складов войсковы . со
единений. При необходимости срочно пере
бросить грузы на дальние расстояния, ис
пользуется транспортная авиация.

По дорогам к фронту и в Т. двигаются ж.-д. 
составы, колонны автомашин, а ближе к ли-

14
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нии фронта в полковом тыловом районе— 
подразделения гужевых транспортных частей. 
Непрерывным потоком текут к войскам бое
припасы, горючее, вооружение, продоволь
ствие, инженерное имущество, обмундирова
ние и т. п., а от войск в обратном направле
нии движутся раненые, неисправное вооруже
ние и другое имущество, нуждающееся в ре
монте, трофеи, пустая тара и пр. Напряжён
ная работа в Т. действующей армии не пре
кращается ни днём, ни ночью.

Службы Т. Всю работу многочисленных 
специальных частей и учреждений в Т. дей
ствующей армии направляют соответствую
щие специальные службы—артиллерийского 
снабжения, интендантская, медицинская, ве
теринарная и пр. Организация Т. в масштабе 
фронта, армии, корпуса, дивизии и руковод
ство службами Т. возложены на соответ
ствующего начальника Т.

В Советской армии в августе 1941 была 
создана единая стройная система органов Т. 
фронтов и армий, возглавляемая начальни
ком Т. всей армии. После войны была осу
ществлена централизация руководства Т. 
всех вооружённых сил СССР—сухопутных, 
воздушных и морских (подробнее см. Союз 
Советских Социалистических Республик, Во
оружённые силы).

Служба военных сообщений 
ведает вопросами перевозок войск, подвоза 
грузов и эвакуацией разного рода по же
лезнодорожным и водным путям. Она ор
ганизует перевозки по железнодорожным и 
водным участкам фронтов и армий; наблю
дает за погрузкой, продвижением и выгруз
кой воинских эшелонов, санитарных поездов, 
снабженческих транспортов и отдельных ва
гонов с командами и грузами; ведёт учёт 
железнодорожных и водных перевозок; со
ставляет планы развития отдельных станций 
(распорядительных, снабжения, выгрузочных) 
в соответствии с намечаемым объёмом работ 
на станциях и их специализацией (погрузка 
раненых, тяжёлой техники, выгрузка горю
чего и т. д.); наблюдает за работой органов 
Министерства путей сообщения по восстано
влению, новому строительству железных до
рог и развитию станций, производимой в 
интересах войск: составляет планы загражде
ний и разрушений железной дороги на случай 
отхода; контролирует несение службы охраны 
и обороны ж.-д. участков фронтов и армий. 
Служба военных сообщений имеет развет
влённую сеть своих органов на железнодо
рожных станциях и на пристанях: военные 
коменданты участков, распорядительных стан
ций и станций снабжения, этапные коменда
туры и пр.

Подвозом и эвакуацией по грунтовым пу
тям ведают службы—дорожная и автомо
бильная. На дорожную службу 
в действующей армии возлагается: органи
зация и обслуживание военно-автомобиль
ных дорог; строительство, восстановление, ре
монт и содержание всей дорожной сети тыла 
фронтов и армий; руководство дорожно-ко
мендантской службой. При больших объёмах 
движения на военно-автомобильных доро
гах дорожно-комендантская служба приобре
тает исключительно большое значение. Она 
развёртывает на путях с интенсивным дви
жением питательные и медицинские пункты, 

обслуживает автотранспорт на открываемых 
ею заправочных пунктах и пунктах технич. 
помощи, регулирует движение на военных 
дорогах всех видов транспорта. Дорожная 
служба располагает для выполнения своих 
задач специальными дорожностроительными, 
мостостроительными частями, оснашёнными 
новейшей техникой, а также дорожноэкс- 
плоатационными частями, несущими дорожно
комендантскую службу, охрану и оборону 
дорог.

Автомобильная служба ру
ководит работой автотранспортных частей, 
организует перевозку ими грузов по грун
товым путям, производит ремонт автомашин 
в разнообразных специальных ремонтных 
частях и учреждениях, а также на граждан
ских ремонтных предприятиях; наблюдает 
за правильностью эксплоатации автомобиль
ного парка во всех воинских частях и учреж
дениях. На обязанности автомобильной служ
бы лежит также снабжение всех частей и 
учреждений, в которых имеются автомоби
ли, автомобильным имуществом (автомаши
нами, агрегатами, запасными частями, рези
ной и др.).

Интендантская служба веда
ет снабжением войск продовольствием и фура
жом, обмундированием, обуваю, снаряжени
ем, колёсным и санным обозом, походными 
кухнями, хлебопекарными печами, упряжью, 
предметами хозяйственного обихода, канце
лярскими принадлежностями и пр. Офицеры 
интендантской службы организуют питание 
войск и хлебопечение в любых условиях 
боевой обстановки. Использование местных 
ресурсов продовольствия и фуража, вплоть 
до уборки в полосе боевых действий урожая, 
и использование производственных предприя
тий для переработки зерновых, масличных 
культур и табачного сырья также являются 
обязанностью этой службы. Интендантская 
служба организует крупные мастерские для 
сезонного ремонта обоза (летом — санного, 
зимой—колёсного) и производит ремонт всех 
предметов интендантского снабжения. В ве 
дении этой службы находился сеть различных 
складов, подвижные автохлебозаводы, раз
ного рода ремонтные органы.

Служба снабжения горюче
смазочными материалами снаб
жает войска всеми видами жидкого горючего и 
смазочных материалов, средствами перекачки 
и тарой; проводит мероприятия по обеспече
нию экономного расходования эти материа
лов; производит ремонт тары и бензо-пере
качечны ; средств; организует регенерацию 
отработанных масел.

Медицинская служба руксн 
водит лечебно-эвакуационным и противоэпи- 
демич. обеспечением войск. Она организует 
первую помощь раненым на поле боя, вынос 
их с поля боя и эвакуацию (на авто- и авиа
транспорте и по ж. д.) в Т. для лечения в ар
мейских или фронтовы лечебны учреждени
ях или же для дальнейшего направления в 
глубь страны. Медицинская служба осуще
ствляет постоянный санитарный контроль за 
физич. состоянием войск, за питанием и водо
снабжением войск, за храпением продуктов в 
войсках и на складах.—Проведение лечебно
профилактических мероприятий также явля
ется повседневной обязанностью медицинской
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службы. Для предупреждения эпидемия, 
заболеваний медицинская служба изучает 
эпидемии, состояние‘тыловых районов и орга
низует проведение санитарно-профилактич. и 
цротивоэпидемич. мероприятий в войсках и 
среди местного гражданского населения, кон* 
такта с которым войскам избежать чрезвычай: 
но трудно. Медицинская служба должна знать 
также санитарно-эпидемич. состояние войск 
противника и гражданского населения на тер
ритории, занятой противником, чтобы прове
сти все необходимые мероприятия при на
ступлении.—В ведении медицинской службы 
находится целый ряд«лечебных, санитарно
транспортных, эвакуационных и других спе
циальных учреждений: полевые подвижные 
госпитали (хирургические, терапевтические, 
инфекционные), эвакуационные и другие гос*" 
питали, авто’санитарные и конно-санитар
ные транспортные части, санитарные летучки 
и поезда, санитарная авиация, эпидемиоло
гические и дезинфекционные учреждения, 
полевые банные и прачечные отряды и т. д.<

Ветер и н а р н а я с л у ж б а обеспе
чивает лечение и эвакуацию лошадей и дру
гих войсковых животных с помощью войско* 
вых ветеринарных лазаретов, армейских по* 
левых подвижных ветеринарных лазаретов 
и эвакуационных ветеринарных лазаретов; 
Ветеринарная служба постоянно наблюдает 
за ветеринарным состоянием войсковых жи
вотных и за ветеринарным состоянием живот
ных, принадлежащих местному населению! 
По мере необходимости эта служба проводит 
соответствующие профилактич* и протцво* 
эпизоотия, мероприятия. -

Трофейная с л у ж б а произвол 
дит разведку трофеев, охраняет их, собирает; 
учитывает, передаёт всё, что может-быть 
использовано в войсках, на соответствующие 
склады, а всё ненужное войскам эвакуирует 
в Т. страны. Трофейная служба имеет в 
своём распоряжении специальные - трофей
ные части, оснащённые транспортными сред
ствами и оборудованием, необходимым для 
отбуксировки, демонтажа или .раздел ки наи
более тяжёлой боевой техники, j •

Все остальные службы снабжения (артилле-* 
рийского, инженерного, связи и пр.) обеспе
чивают войска предметами снабжения nd 
своей специальности, производят ремонт иму
щества и эвакуируют в Т* всё негодное и не* 
нужное войскам.

Организация служб Т. военно-воздушных 
ц военно-морских сил отличается многими 
специфич. особенностями, но основные зада* 
чи Т. этих видов вооружённых сил те же, что 
и для Т. сухопутных ьойск. А. Лаговский.

ТЫЛОЕОЕ ОПОЛЧЕНИЕ, вид государствен
ной повинности. В годы гражданской войны 
1918—22 и после неё до принятия Сталинской 
Конституции СССР (1936) право несения 
воинской службы в рядах Красной армии и 
Военно-Морского флота предоставлялось 
только трудящимся. Нетрудовые элементы— 
лица мужского пола, лишённые права выби* 
рать в Советы, и нек-рые другие . категории 
лиц, напр., сосланные и высланные в судеб
ном и административном порядке и пр., 
зачислялись в Т. о. и использовались в 
мирное время—для выполнения общеполез
ных работ, а в военное время—в составе 
особых команд для обслуживания тыла и 

фронта. Закон о всеобщей воинской обязан
ности от 1/1Х 1939 не предусматривает ор
ганизации Т. о.

ТЫМ, река в Азиатской части СССР. Пра
вый приток Оби. Длина 640 км. Площадь бас
сейна 54,3 тыс. км*. Начинается в болотах 
на Обь-Ёнпсейском водоразделе в Красно
ярском крае, впадает в Обь в 100 км ниже 
Нарыма в Томской обл. Течение Медленное, 
русло извилистое, вода мутная. Много рыбы. 
Сплав на 150 км. В высокую воду возможно 
судоходство на 64 км от устья. Регулярного 
пароходного сообщения нет.

ТЫНЯНОВ, Юрий Николаевич (1894—1943), 
советский писатель. В 1918 окончил Петро-* 
градский ушт по историко-филологическому 
факультету. Был Профессором Ленинградско
го института истории искусств. Т. выступил? 
в печати: как литературовед, автор ряда ис
следований:: «Достоевский и Гоголь» (1921), 
«Проблема стихотворного языка» (1924), 
сборник статей о Пушкине, Тютчеве, Некра
сове, Брюсове, Блоке, Хлебникове—«Архаи
сты и новаторы» (1929) и др. Работы эти 
отличаются знанием материала, наблюдатель
ностью, смелостью и оригинальностью сужде
ний. Однако на этих работах отразились фор- 
малистич.- «взгляды писателя, примыкавшего 
к литературной группе «Онояз». В середине 
2Q-IX гг. Т. выдвинулся как историч. романист. 
Историч. романы Т., связанные между собой 
изображением одного периода русской исто* 
рии-^первой‘Четверти 19 века, проникнуты 
горячей) любовью к русскому народу, его 
прошлому, его культуре и языку. В первом 
своём;? романе «Кюхля» (1925) Т. выступил 
как учёный и художник! сумевший раскрыть 
революционный пафос и трагич. обречён
ность? декабристского движения. На основе 
изучения архивных материалов создан яркий 
и Исторически правдивый образ поэт а-де
кабриста В. Кюхельбекера. • Роман, высоко 
оценённый М. Горьким, отличается худо
жественным проникновением в жизнь, быт 
и > психол огию людей изображаем ой эп охи. 
Ощущение эпохи ещё острее в следующем 
романе Т. «Смерть Вазир-Мухтара» (1927), 
воспроизводящем годы дипломатии, деятель
ности А. Грибоедова* Т. нарисовал разносто
ронность? поэта, человека огромного ума и 
блестящих способностей, его трагич. одиноче- 
ство после разгрома декабристского движе
ния. Т. использовал исторические материа
лы, документы и мемуары пушкинского време
ни. Эта работа вплотную подвела Т. к созда
нию его крупнейшего произведения—романа 
«Пушкин». В период 1930—33 Т. написал 
рассказ «Подпоручик Киже», выросший из 
канцелярского анекдота времён царствования 
Павла I, повести «Восковая персона» и 
«Малолетний Витушишников». Роман «Пуш
кин» (1—3 части, 1936—38) охватывает дет
ство, отрочество и молодость великого поэта. 
В этом романе Т. наиболее полно и широко 
отобразил самце разнообразные стороны рус
ской жизни начала 19 в. Т. создал живые 
картины жизни юного Пушкина, полные 
движения и психологии, правды. Проникно
вение в события и факты, формирующие чисто 
русский, национальный; гений Пушкина, поз
волило Т. верно и глубоко показать историч. 
подготовку той роли, какую Пушкин сыграл 
в истории русской культуры. Образ великого

14*
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поэта дан в строгом соответствии с развитием 
его творчества, темами, мыслями и настрое
ниями его поэзии. Роман остался незавер
шённым. В 1939 Т. был награждён орденом 
Трудового Красного знамени.

Лит.: Гоффеншефер В., Юрий Тынянов и 
проблема биографического романа, «Молодая Гвар
дия», М.» 1929, № 10; Громов П., Человек и исто
рия (О центральной теме прозы Ю. Тынянова), «Ли
тературный современник», Л., 1940, № 5—6; Кни
пович Е., О Тынянове [Обзор творчества], «Знамя», 
М., 1944, № 7—8; Мессер Р., Памяти Ю. Н. Тыня
нова, «Ленинград», Л., 1944, № 1—2.

ТЫРЗА, город Валгаского у. на юге Эстон
ской ССР. Расположен на р. Ыхне (впадает 
в оз. Выртсьярв) в 30 км к С. от ж.-д. стан
ции Валги; 1.700 жит. (1945).

ТЫРНОВО, Т и р н о в о, город в Болгарии 
у сев.' склонов Центр. Балкан; 14 тыс. жит. 
(1934). Железнодорожный узел; начальный 
пункт одной из важнейших перевальных дорог 
через Балканы. Текстильная и пищевая 
пром-сть. Т. упоминается с 9 в. В 1185 болгар
ские бояре Пётр и Иоанн Асени провозгла
сили в Т. так наз. второе болгарское царство, 
столицей которого Т. являлся с 1186 до за
хвата его турками в 1393. В этот же период 
Т. был резиденцией болгарских архиеписко
пов, а с 1235—патриархов, до упразднения 
болгарского патриархата в 1767. При турец
ком* господстве в Тырново, сохранившем 
значение торгового центра, неоднократно 
вспыхивали восстания против турок. Во 
время русско-турецких войн Т. в 1810 и 
1877—78 занимался русскими «войсками. В 
1879 в Т. собралось болгарское учредитель^ 
ное народное собрание, выработавшее бол
гарскую конституцию, к-рая получила на
звание Тырновской. После этого в Т. собира
лись почти все болгарские Великие народные 
собрания. 5/Х 1908 в Т. было провозглашено 
независимое Болгарское царство-.

ТЫРСА, ковыль, волосатик, Stipa 
capillata, злак.* Крупный вид ковыля (см.) 
с голыми остями. Распространён в лесостеп
ной и полупустынной зонах всего СССР.

ТЫРСА, Николай Андреевич (р. 1887), со
ветский график. Учился в мастерской Бакста 
в 1907. На выставках участвует с 1915. Со
стоял в обществах «Левое объединение» и 
«4 искусства». Т.—тонкий колорист и отлич
ный рисовальщик. Характерны для его работ 
яркий жизнерадостный колорит и выразитель
ный рисунок («Старая деревня», «Урожай», 
1935). В станковой графике Тырсы (аква
рель, автолитография) преобладают пейзажи 
Ленинграда и натюрморты, преимущественно 
цветы, выполненные в ярких, декоративных 
красках («Букет», 1934). Много работает в 
области книжной иллюстрации.

ТЫРТОЗ ОСТРОВ, один из островов восточ
ной группы архипелага Норденшельда в 
Карском море под 76°35'с. ш., 97°35' в. д. 
На острове^ радиометеорологии, станция.

ТЫСЯЦКИЙ, военачальник, командир древ
не-русского городского ополчения, «тысячи». 
В древнвхМ Новгороде Т. ведал судом по 
торговым делам, так как торговые экспеди
ции новгородских бояр неразрывно сочета
лись с воен, экспедициями. Новгородский 
Т. выбирался на вече из среды новгород
ских бояр и был членом новгородского пра
вительства. В других городах древней Руси 
Т.—дружинник князя, назначавшийся на 
эту должность князем. Т., располагая воен

ной силой, был видной и авторитетной фигу
рой древней Руси.

«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» («Альф лейла ва 
лейла»), название знаменитого сборника араб
ских сказок, композиционным обрамлением 
к-рых является рассказ Шахразйды; послед
няя в течение 1001 ночи так занимательно 
и искусно рассказывала сказки своему мужу, 
царю Шахрияру, что заставляла его откла
дывать со дня на день её казнь и в конце кон
цов помиловать её. Сборник, прежде чем 
получить окончательное оформление в том 
виде, в каком он стал известен всему миру, 
прошёл многовековую историю. Первона
чальным ядром послужила переведённая в 
9—10 вв. в Багдаде с пехлеви (средне-пер
сидского яз.) на арабский язык персидская 
книга сказок, известная под именем «Хезар 
Эфсане» («Тысяча сказок»), которая, невиди
мому, имеет своим источником индийские 
сказки. В Багдаде же к указанному ядру 
постепенно был присоединён значительный 
слой арабских сказок, характерной особен
ностью к-рых являются остроумие, юмор 
и ирония. К ним относятся городские расска
зы типа фабльо^ в к-рых зачастую выступает 
идеализированный халиф Харун ар-Рашид, 
разрешающий запутанные положения. В 
Египте был. добавлен третий слой сказок, 
трактующий, о ловких и остроумных продел
ках (плутовские сказки), причём частенько 
в них подвергаются осмеянию и власти. 
Таким образом, сборник «Тысяча и одна ночь» 
не является плодом труда одного составителя, 
а представляет собой творчество народа, к-рое 
постепенно, на протяжении нескольких веков, 
собиралось и оформлялось сказителями (мед- 
дахами). Окончательное оформление и редак
цию сборник получил в Каире в 15—16 вв.

Первым учёным, к-рый познакомил Европу 
с этим сборником, был Галлан; он весьма 
вольно перевёл с добытой им лично на Востоке 
рукописи эти сказки на франц, язык (1704— 
1717,12 тт.); на немецком яз. лучший перевод 
принадлежит Э. Литтману (Лейпциг, 1921— 
1928, 6 тт.). Европейское издание сборника 
было начато Хабихтом и окончено Флейте- 
ром (Бреславль, 1825—43, 12 тт.); наиболее 
полное,— индийское издание Мак-Натена 
(Калькутта, 1839—42, 4 тт.); на арабском 
Востоке наиболее популярны Булакские изда
ния, из которых первое появилось в 1835 в 
2 тт.; дальнейшие издания—в 4 тт. На рус
ском яз. полное издание—«Книга тысячи и 
одной ночи», перевод непосредственно с 
арабского яз., 1929—36.

Лит.: Книга тысячи и одной ночи. [Пер., вступ. 
статья и комментарии М. А. Салье, под ред. акад. 
И. Ю. Крачковского, со статьей М. Горького «О сказ
ках» и с предисл. акад. С. Ольденбурга], т. I—VII, 
изд. «Academia», [Л.], 1929—36, и т. VIII, Гослитиздат, 
Л., 1939; Эст рун И., Исследование о 1.001 ночи, 
её составе, возникновении и развитии, пер. с дат
ского Т. Ланге, М., 1905 (Труды по востоковедению, 
изд. Лазаревским институтом восточных языков, 
вып. VIII).

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК, род растений; то же, 
что деревей (см.).

ТЫЧИНА, Павло Григорьевич (р. 1891), 
выдающийся украинский советский поэт, 
министр просвещения УССР с 1946 (в 
1943—46—народный комиссар просвещения 
УССР), действительный член Академии наук 
УССР, депутат Верховного Совета СССР 
и УССР. В 1917 окончил Киевский коммер-
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ческий ин-т. Выступил в печати в 1912. Ко
цюбинский, с которым Т. встречался в эту 
пору (1910—12), оказал на Тычину большое 
влияние. Первый сборник стихов Т. «Соняшн!

кларнети» («Солнеч
ные кларнеты») вы
шел в 1918. Уже в 
этой книге сказалось 
характерное для все
го творчества Тычи
ны стремление к н ова- 
торству, музыкаль
ность, интонапионно- 
синтаксическое мно
гообразие и ориги
нальность. Поэзия Т. 
уходила корнями в 

краинскую народ
ную жизнь—в фоль
клор. Мотивы скорби 
и одиночества в этот 

период творчества, ощущение и ожидание 
больших историч. событий выражались у Т. в 
основном в образах природы. В книге «Плуг» 
(1920) в образе ветра поэт олицетворяет рево
люцию, смысл и характер к-рой он стремится 
понять. В стихотворении «На майдан!» («На 
плошади»), вошедшем во все украинские хре
стоматии, Тычина ярко изображает револю
ционный народ. Раздумье над современно
стью и над историч. прошлым Украины— 
основные мотивы книги «Плуг» (стихотво
рение «На могил! Шевченка» и др.). В сти
хотворениях «Як упав же в!н з коня» («Как 
упал он с коня»), «Псалом зал!зу» («Псалом 
железу»), «Сотворшня св!ту» («Сотворение 
мира»), «Рондели» и др. Т. воспевает рево
люционных партизан, людей, перестраиваю
щих мир на новых началах, героику будней. 
Т. понял, что «Плуг» революции должен 
перепахать целину украинской жизни. Пе
реход страны к мирному созидательному 
труду отражён в книге «В!тер з Укра!ни» 
(«Ветер с Украины»). В образе ветра воплоще
на любовь поэта к родной земле: «Ах, я 
ничто так не люблю, как ветра дуновенье, 
его пути, его боренье, и землю, землю свою». 
Сборник стихов «Чернипв» («Чернигов», 1931) 
и «Парт!я веде» («Партия ведёт», 1934), яв
ляются художественными памятниками эпохи 
индустриализации Советской Украины, рас
цвета её культурной жизни. В этих сбор
никах Т. выступает как политический лирик. 
Поэт становится певцом и деятелем возрож
дения Советской Украины. Он воспевает 
партию большевиков, ведущую народ к сча
стью. Он пишет о коллективизации, о комсо
моле, о людях сталинских пятилеток, 
О Красной армии. На протяжении многих 
лет Т. изучал историю культуры советских 
народов. Дружбе народов Советского Союза 
посвящена книга Т. «Чуття едино! родини» 
(«Чувство семьи единой», 1938), удостоенная 
Сталинской премии первой степени. Он посвя
тил стихи Ф. Дзержинскому, армянскому 
поэту О. Туманяну, грузинскому поэту Гу- 
рамишвили, Котовскому, Коцюбинскому и 
др., стихи по поводу выборов в Верховный 
Совет и т. д. В книге «Сталь i н!жн!сть» 
(«Сталь и нежность», 1941), наряду со сти
хами большого политич. звучания «На одер
жания ордену» («По случаю получения орде
на»), <В !м’я людей» («Во имя людей») и др., 

помещены проникновенные лирические стихи 
(«О. Петрусенко», «Поездка в В. Богачку* 
и др.).

В годы Великой Отечественной войны Т. 
выступил как поэт-трибун, активный борец 
против фашизма. Взыскательный художник, 
Т. создал несколько сборников блестящих 
стихов, объединённых затем в одну книгу 
«День настанет». Поэма «Похороны друга», 
трагическая в своей основе, проникнута 
внутренним светом и уверенностью в победе 
над врагом.

Т. известен и как первоклассный мастер 
стихотворного перевода. Ему принадлежат 
переводы произведений Пушкина, Крылова, 
армянского поэта Туманяна, еврейских поэ
тов Шварцмана, Гофштейна и др. Т. написал 
две книги научно-исследовательских и публи- 
цистич. статей: «Мапстралями життя» («По 
магистралям жизни», 1941) и «Творча сила 
народу» («Творческая сила народа», 1943).

С о ч. Т.: Соняшн! нларнети, вид-во «Сяйво», Ни- 
!в, 1918; Плуг, 4 вид., Дерне вид-во Укра!ни, Хар- 
к1в, 1927; В1тер в Украши, «Червоний шлях», 
Харк1в, 1924; Черн1г1в, «Л1тература 1 мистецтво», 
Харк1в, 1931; Партхя веде, «Радянська л!тература», 
Ки1в, 1934; Чуття едино! родини, Держл1твндав, 
Ки!в, 1938; Сталь 1 н!жн1сть, Держл1твидав, Ки!в, 
1941; День настане, Сп1лка радянських письменник1в 
УкраГни (СРПУ), Ки!в, 1943.

Переводы на р у с. я з.: Избранные стихотво
рения, авторизов. пер. под ред. А. Гатова, Гос. изд. 
Украины, Харьков, 1927; Избранные стихи, пер. 
под ред. Н. Брауна, Гослитиздат, М., 1940.

Литп.: Бел едкий А. П., Предисловие н «Избран
ным стихам», Гос. изд. Украины, Харьков, 1927; 
Л ей тес А., Павло Тычина, «Октябрь», М., 1941, 
№ 3; Н о в и ч е н к о Л., Павло Тичина, «Радянський 
письменник», Ки!в, 1941; О з е р о в Л., Павло Тичина,' 
Спьпка радянських письменнишв Укра!ни (СРПУ), 
Ки!в, 1944. Л. Озеров.

ТЫЧИНКА (stamen), один из важнейших 
органов цветка у растений. Совокупность Т. 
в цветке образует т. наз. андроцей цветка. 
В типе Т. состоит из тычиночной нити и 
пыльника на вершине её. В последнем—две 
симметричные половины, объединённые меж
ду собой так наз. связником, т. е. паренхи
матической тканью, в середине которой про
ходит сосудистый пучок. Каждая половина

Рис. 1. Различные формы тычинок.

пыльника содержит по два пыльцевых 
мешка (пыльцевых гнезда), раскрывающихся 
по созревании чаще всего общей щелью и 
содержащих в гнёздах пылинки (цветень). 
Так как строение пылинки и её история раз
вития дают основания считать её гомологом 
микроспоры, то логически пыльцевое гнездо 
есть спорангий, пыльник—синангий, а Т.— 
микроспорофилл. Развитие Т. начинается с 
закладки в конусе нарастания цветочного 
бутона тычиночных бугорков, к-рые в отличие 
от зачатков остальных составных частей 
цветка обнаруживают всегда ускоренный
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рост и развитие. На месте будущих пыльце
вых гнезд из группы субэпидермических 
клеток закладывается археспорий. На поверх- 
пости его дифференцируется кроющий, т. наз. 
выстилающий, слой клеток, или тапетум, 
впоследствии ослизняющихся и идущих на

могут срастаться только пыльники без 
срастания тычиночных нитей, напр.,у сложно
цветных; или все Т. андроцея могут образо
вать один сросшийся орган, как, например, 
у нек-рых тыквенных. Т. могут срастаться с 
другими частями цветка, например, с плодо
листиками у орхидных или с венчиком у 
очень многих сростнолепестных. Пыльники 
могут открываться щелями, дырочками, от
кидывающимися створками и т. д. Нередки 
случаи редукции частей Т.: напр., у шалфея 
нормально развивается только одна поло
вина пыльника, тогда как другая видоизме
няется. Подвергается различным превраще
ниям связник, принимающий иногда вид 
коромысла, как у шалфея, и т. д. Наконец, 
Т. могут не развиваться, оставаясь в руди
ментарном состоянии в виде т. наз. стамино
диев, или превращаться в нектарники.

Рис. 2. I—общий вид тычинки: п-цыльник, 
к—тычиночная нить; ?**—скематич. разрез йё 
вполне созревшего пычьника; 3—то же для 
вскрывшегося пыльнива, в левых пыльцевых 
гнездах пыльца не изображена; 4—тычинка 
лилии: а—экзина, б—интина, е-г-вегетативное 

ядро, а—генеративное ядро.

питание пыльцы, развивающейся из архе
спория. Снаружи находится стенка пыльни- ? 
ка. Наружные клетки её (т. ц. экзотеций у 
голосеменных) или субэпидермические (т. н. 
эндотеций) у покрытосеменных^ растений 
имеют оболочки, обычно снабжённые спи
ральными утолщениями; это-^-т. н. фиброз
ный слой; гигроскопические сокращения спи
ральных утолщений его приводят в дальней
шем к вскрытию пыльцевых гнёзд и освобож
дению пылинок. В клетках археспория 
происходят редукционные деления ядер, и 
каждая клетка даёт четвёрку пылинок— 
тетраду. Клетки последней разъединяются, и 
на их, первичную клеточную оболочку— 
интину—налагается новая, внешняя—экзи
на—за счёт протоплазмы клеток Тапетума.

Рис. 3. Развитие пыльцевых гнёзд: э—эпидер
мис, с—субэпидермический слой, энд—эндоте
ций, вс— выстилающий слой, а—археспорий.

Т. могут и уклоняться в своём внешнем 
строении от указанного типа; например, пыль
ники могут быть сидячими, т. е. без тычиноч
ной нити. Тычиночные нити могут срастаться 
своими основаниями в пучок или в трубочки, 
образуя одно,- дву- и многобратственные Т.; 

Рис. 4. Поперечный разрез незрелого пыльце
вого гнезда: а—эпидермис, б, в—субэпидерми- 
*ческие Слои, г—выстилающий слой, д—архе

спорий.

Вопрос о морфолотич. природе Т. со вре
мён Гёте и до последнего времени разре
шается обычно в том смысле, что Т. есть мета
морфизированный верхушечный лист, т. наз. 
микроспорофилл, поскольку цветок можно 
рассматривать как метаморфизированный ли
стостебельный побег. В этой общепринятой 
трактовке Т. есть орган листового происхож
дения.—Однако возможно и другое толко
вание морфологич. природы Т. как органа 
осевого образования. В пользу этого взгляда 
приводят следующие аргументы. 1) В пазухе 
Т. никогда не наблюдали пазушной почки, 
что должно было бы иметь место, если бы 
Т. была органом листового происхождения. 
2) Наличие и расположение в пространстве 
4 споровых мешков (пыльцевых гнёзд) очень 
напоминает повторное дихотомическое вет
вление оси кормуса, которое наблюдается, 
начиная с псилофитов, у первичных папо
ротников, у гинкговых при образовании 
спорангиев и микроспорангиев из конечных 
тел омов. 3) Пыльцевые гнёзда—гомологи 
микроспорангиев, а изучение филогенеза 
спорангия, начиная от первенцев сухопут
ной флоры—псил офитов,—даёт основания
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сторонникам этой теории считать спорангий 
органом осевого происхождения, в эволю
ционном ходе развития растительного мира 
предшествовавшим листу.,Э' атрактовка Т. как 
органа осевого происхождения только начи
нает развиваться в морфологии растений и ши
рокого признания не имеет. Л. Кречетович.

ТЫШКО flyszka), Лео (1867—1919) (ли
тературно-партийный псевдоним Л. И о г и- 
х е с а), видный революционный деятель поль
ского и немецкого рабочего движения. Рево
люционную работу начал в г. Вильно в 1890. 
Вскоре был арестован, после освобождения 
эмигрировал в Швейцарию, вошёл в сноше
ния с группой «Освобождение труда» (см.), 
принял участие в Литературной деятельности 
группы (псевдоним — Грозовский), но 
вскоре разошёлся о ней; В 1891 был одним из 
основателей и организаторов с.-д. партии Поль
ши и Литвы. Редактор центр, органа партии 
«Красное знам я» («Czerwony sztandar ) и еётео- 
рети ч. жу рн ал а «Социал-дем ократи ческое обо
зрение» («PrzeglgdSocial-demokratyszny*). По
лита ко-тёоретич. взгляды Т. сложились под 
влиянием Р. ЛЮксембург (см.), чьи ошибочные 
позиции в ряде вопросов он разделял и под
держивал. Заслугой Т. явилась его борьба с 
ревизионизмом (см.), с Троцким, националисти
ческой позицией польской социалистич. пар
тии. Т. отстаивал необходимость совместной 
борьбы польского и русского пролетариата. 
Он принял активное участие в революции 
1905—07 и непосредственно руководил до 
своего ареста в 1906 с.-д. партией Польши 
и Литвы. Приговорённый к 8 годам каторги, 
он в 1907 бежал за границу. После вхождения 
с.-д. Польши и Литвы в РСДРП, Тышко на 
V Съезде партии в 1907 был избран членом 
ЦК РСДРП и поддерживал в основном так
тику большевиков. В годы реакции Т., осудив 
ликвидаторство и меньшевизм, не сумел за
нять большевистской линии по вопросу о со
здании партии нового типа, очищенной от оп
портунистов, и выступил против решений 
Пражской Конференции (см.).

В годы первой мировой войны Т. занял 
интернационалистскую позицию, но, как и 
Р. Люксембург, высказался против создания 
Циммервальдского объединения, считая его 
преждевременным. Т. был одним из основа^- 
телей и руководителей Союза «Спартак» 
(см.), отдав этой работе весь свой огромный 
организаторский талант. Под влиянием Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции Т. всё же пришёл к большевизму, отка
завшись от прежних своих пол у центристских 
позиций. Освобождённый из тюрьмы в ноябре 
1918, Т. отдался борьбе за подготовку про
летарской революции в Германии. Т. вошёл 
в состав ЦК КП Германии и был избран 
секретарём ЦК. После убийства Р. Люксем
бург и К. Либкнехта в январе 1919 возгла
вил борьбу коммунистической партии против 
назревавшей контрреволюции. Арестованный 
в марте 1919, Т. был убит в тюрьме.

ТЫШЛ ЕР, Александр Григорьевич (р. 1898), 
советский художник,живописец и театральный 
декоратор. Образование получил в Киевском 
художественном училище (окончил в 1917).Пе
реехав в Москву, Т. вошёл в «ОСТ» («Общество 
станковистов»). Уже в ранних произведениях 
Т., отмеченных сильным влиянием Гойя, Кал- 
ло, Гофмана (серия рисунков «Инвалиды», кар

тины «Потоп», «Директор погоды» и др.), 
проявились характерные черты его весьма 
своеобразного, экспрессионистического твор
чества.Крайний субъективизм Образного мыш
ления, острота парадоксального раскрытия 
современной темы с акцентами фантастики и 
приёмами деформации выделяют Т. из обще
го русла реалистического искусства СССР 
(сюита «Махновщина», 1927; серия «Мать», 
1931, и др.). Многочисленны театральные 
работы Т. (постановки «Овечий источник», 
«Ричард III», «Чапаев», «Король Лир» и др., 
большая работа Тышлера для Гос. еврейского 
театра и цыганского театра «Ромэн»—около 
10 постановок). Последние работы Т. сви
детельствуют о нарастании в его творчестве 
реалистич. тенденций.

ТЬЕПОЛО (Tiepolo), Джованни Баттиста 
(1696—1770), Знаменитый итал. живописец 
венецианской школы, Один из самых блестя
щих декораторов стиля рококо (см.). Учился 
у Грегорио Ладзарини (1660/62—1730). Испы
тал сильное влияние Пьяцетты и Сёбастьяно 
Рйччй; Был страстным поклонником Веро
незе, чьи произведения особенно способ
ствовали развитию его декоративного дара. 
Работал в Венеции, Удине (1726, 1759), 
Милане (1731—32,1737, 1740), Бергамо (1732— 
1733), Виченце (1737), ВШрцбурге (1751—53), 
Вероне (1761) и Мадриде (1762—70). Между 
1756 й 1758состоял президентом венецианской 
Академии живописи й скульптуры. На протя
жении всей своей жизни Т. пользовался неиз
менным успехом: Иметь его работы добивались 
почгй всё европейские дворы. В своих ран
них Произведениях [люнеты в церкви Оспи- 
Далетто в Венеции, 1715—16, пять громадные 
декоративных панно из дворца Ка Дольфин 
в Эрмитаже с изображением сцен из римской 
Истории, около 1723—24 (пять других панно 
этой же серий хранятся в Вене; в Киевском 
музее имеется превосходный эскиз маслом 
к эрмитажному «Призванию Цинцинната»), 
«Похищение сабинянок» в Эрмитаже и др.]. 
Т. пользуется ещё тёмной колористической 
гаммой, с резкими свето-теневыми эффекта
ми, которые очень напоминают живописную 
манеру Пьяцетты. Но уже в этих ранних 
вещах он далеко опережает Пьяцетту богат
ством фантазии, бравурной динамикой ком
позиций и необычайной жизненностью свои к 
образов. К 30-м годам палитра Т. светлеет, 
фигуры становятся удлинённее и легче, пре
обладают серо-коричневые, серо-лиловые, 
желтоватые, зеленоватые, оливковые и ко
ричневатые тона (плафоны и панно палаццо 
Дольфин в Удине, ок. 1732, виллы Барон, 
1734, и др.). С конца 30-х гг. декоративный 
стиль Т. достигает полной зрелости. Он со
здаёт подкупающие своей чувственной пре
лестью фигуры, умеет замечательно красиво 
расположить складки одеяний, найти неожи
данно новую композиционную точку зрения, 
достичь изумительно тонкой нюансировки 
тона. К этому периоду принадлежат знаме
нитые росписи виллы Вальмарана ок. Вичен
цы (1737), плафон венецианской церкви 
Джезуити (1737—39), «Пир Клеопатры» в 
Мельбурне (1743), «Меценат перед Августом» 
в Эрмитаже (1744), росписи виллы Корделли- 
на ок. Виченцы (ок. 1745) и др. 50—60-е гг. 
знаменуют высшую точку в художествен
ном развитии Т. Фактура его картин и фресок



431 ТЬЕР 432

приобретает необычайный блеск, колорит, 
получает прозрачную серебристость, бази
руясь на нежнейших оттенках кремовых, 
золотисто-жёлтых и жемчужно-серых тонов, 
обычно даваемых в сопровождении небесно- 
голубых, розовых, белых и лимонно-жёлтых 
красок, которые придают палитре какой-то 
особо радостный характер. Лучшие работы 
этого заключительного периода—росписи 
дворца в Вюрцбурге (1751—53), палаццо 
Редзонико (1758) и палаццо Лабиа (1757) 
в Венеции, плафон Китайского дворца в 
Ораниенбауме («Марс и грации», 1761—62), 
плафоны в палаццо Каносса в Вероне (1760) 
и в вилле Пизани в Стра (1761—62), фрески 
в мадридском дворце (1762). Обладая редким 
композиционным даром, Т. с необычайной 
лёгкостью писал свои картины и фрески. 
Последние «ломают» стену, вызывая у зри
теля иллюзию настоящего прорыва плоскости. 
Представленные в головокружительных рак- 
курсах фигуры, разбросанные, подобно обла
кам, в синеве неба, уводят взгляд зрителя 
в бесконечность, изображённые строения не
заметно сливаются с реальной архитектурой 
интерьера и с обрамлениями плафонов, лег
кие, как бы разорванные композиции, соз
дают впечатление ослепительного живопис
ного фейерверка. Блестящее, жизнерадост
ное, формально завершённое искусство Т. 
является одним из типичнейших порождений 
культуры Рококо. Помимо картин (среди 
последних следует ещё упомянуть эскиз к 
алтарному образу и «Смерть Дидоны» в 
Государственном музее изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина, Москва) и фресок 
от Т. остались многие сотни великолепных 
по живописности исполнения рисунков, а 
также 35 офортов, обладающих неподражае
мой серебристостью тона. Талантливыми жи
вописцами были оба сынаТ.—Д ж о в а н н и 
Доменико (1727—1804) и Лоренцо 
(1736—76).

Лит.: Meissner F. Н., Tiepolo, Bielefeld—Lpz., 
1897; D а 1 FA qua A. C., Giovanni Battista Tiepolo, 
Mantova, 1896; Molfese G. e Centelli A., 
Gli affreschi di Giovanni Battista Tiepolo, Torino, 1898; 
M о d e r n H., Gidvanni Battista Tiepolo. Eine Studie, 
W., 1902; M о 1 m e n t i P., G. B. Tiepolo: la sua vita 
e le sue opere, Milano, 1909 (франц, изд., P., 1911); 
Sack E., Giambattista und Domenico Tiepolo, ihr 
Leben und ihre Werke, T1 1—2, Hamburg, 1910; [Dall’ 
Acq ua A.], I capricci di Giovanni Battista Tiepolo, 
Roma, 1922; H a deln DetlevFr. v., Handzeich- 
nungen von Giovanni Battista Tiepolo, Bd I—II, Firen
ze—Miinchen, [1927]; [M о 1 m e n t i P.], Tiepolo. La 
villa Valmarana, [Venezia, 1928]; Battaglias, de 
Vito, Giovanni Battista Tiepolo, Roma, 1932; S a n- 
ti fa 1 ler M. D., Die Radierungen Giovanni Battista 
Tiepolo (Diss.), W., 1938; Белявская В., Декора
тивные росписи Тьеполо (1696—1770), «Искусство*, 
м.—л., 1938, № 2. в. Лазарев.

ТЬЕР (Thiers), Адольф (1797—1877), франц, 
государственный деятель, историк. Происхо
дил из буржуазной семьи; окончил коллеж 
и юридический факультет в Эксе; по про
фессии—адвокат. В последний период Ре
ставрации выступал в качестве одного из 
вождей либерально-буржуазной оппозиции. 
В 1829 основал газету «National», выражав
шую верность династии Бурбонов при усло
вии соблюдения ею конституционной хартии 
1814. Во время Июльской революции 1830 
содействовал вступлению Луи Филиппа на 
престол. При июльской монархии (см.) неодно
кратно занимал различные министерские 
песты: в 1836 и 1840 возглавлял правитель

ство. «Летопись его (Тьера—Ред.) обществен
ной деятельности,—писал Маркс,—есть исто
рия бедствий Франции» (Марк с, Избр. про
изведения, т. 11, 1940, стр. 385). В 1834 Т. 
подавил восстание рабочих в Лионе. В апреле 
1834 Т. с исключительной жестокостью по
давил восстание в Париже, где устроил резню 
на улице Транснонен (см. Трансноненская 
резня 1834); он поддержал реакционные за
коны (1835) против печати, права собраний 
и союзов. В 1840 вынужден был уйти с поста 
премьер-министра, вследствие отказа Луи 
Филиппа поддержать его восточную политику, 
вызвавшую обострение отношений Франции 
с Англией, Россией, Австрией и Пруссией. 
В дни июньского восстания 1848 Т. был сто
ронником установления диктатуры ген. Ка 
веньяка. После июньского восстания 1848 Т. 
стал руководителем монархии, «партии поряд
ка». Он выдвинул кандидатуру Луи Напо
леона на пост президента республики и под^ 
держал реакционные меры последнего—заня
тие Рима франц, войсками и законы против 
печати. С установлением Второй империи Т. 
временно отстранился от политической дея
тельности, но уже в 1863 он был избран в За
конодательный корпус, где примкнул к уме
ренной оппозиции против Второй империи, 
требуя борьбы против полицейского произво
ла правительства и введения свободы печати. 
В 1869 Т. был переизбран в Законодательный 
корпус. Республиканское правительство «на
циональной обороны», пришедшее к власти 
4/1Х 1870, направило Т. ко всем крупнейшим 
монархическим дворам Европы с просьбой о 
содействии в войне против Пруссии или о пос
редничестве в заключении мира. Эта миссия 
Т. была безрезультатной. 17/11 1871 Т. был 
избран главой исполнительной власти. Вокруг 
него объединились орлеанисты и бонапар
тисты, опираясь на к-рых, он проводил реак
ционную политику, ускорившую революци
онное выступление парижского пролетариата. 
После провозглашения Парижской Коммуны 
Т. бежал в Версаль и начал при поддержке 
Бисмарка гражданскую войну против револю
ционного Парижа, стяжав позорную славу 
«палача Парижской Коммуны» (см. Париж
ская Коммуна 1871). После подавления Ком
муны Т. сумел заключить несколько загра
ничных займов, к-рые были использованы 
им для уплаты военной контрибуции. Т. был 
противником всеобщей воинской повинности, 
всеобщего светского начального обучения и 
отстаивал протекционизм. Т. оставался главой 
исполнительной власти до мая 1873, когда он 
был сменён маршалом Мак-М агоном (см.). 
16/Ш 1877 Т. был одним из 363 депутатов, 
вотировавших недоверие министерству Бро- 
льи. Т. был непримиримым врагом демокра
тии, рабочего класса, социализма.

Основными работами Т. являются «История 
французской революции с 1789 г. до 18 брю
мера» и «История Консульства и Империи». 
В сфере общеисторич. воззрений Тьер при
мыкал к направлению, наиболее видными 
представителями которого были О. Тьерри. 
Минье (см.) и др. В отличие от них, однако, 
Т. приближался к фаталистич. пониманию 
исторического процесса. Т. преклонялся пе
ред успехом, признавал каждую неудачу 
заслуженной карой. При изложении периода 
франц, истории 1789—99 Т., в зависимости
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от хода событий, становился апологетом 
конституционалистов, жирондистов, якобин
цев, термидорианцев и, наконец, Бонапарта. 
В трудах Т. нет глубокого исследования при
чин революции, нет широких обобщений. Т. 
часто фальсифицирует фактич. материал, 
что дало основание Марксу, говоря о Т., 
указать, что «прежде чем он стал государст
венным мужем, он уже обнаружил свои та
ланты лжеца в качестве историка» (Маркс, 
Избр. произведения, т. 11, 1940, стр. 385).

Главные произведения Т.: Histoire de la revolution 
francaise (Depuis 1789 jusqu’au 18 brumaire), 10 vis, 
P., 1823—27; Histoire du Consulat et de TEmpire..., 
t. I—XXI, P., 1845—69 (прославление Наполеона).

Лит.: МарксК, Гражданская война во Франции, 
в его кн.: Избранные произведения, т. II, [Л.], 1940; 
Плеханов Г. В., Предисловие к русскому изданию 
«Манифеста Коммунистической партии*, Соч.,т. I, 3 изд., 
М., [1925]; Кареев Н. И., Историки французской 
революции, т. I, Л., 1924, стр. 116—137; Simon J., 
Thiers, Guizot, R6musat, P., 1885; R fimusat P., d e, 
A. Thiers, P., 1889.

ТЬЕРРИ (Thierry), Огюстен (1795—1856)> 
выдающийся франц, буржуазно-либеральный 
историк. Сын мелкого чиновника. Учился 
в высшем педагогическом ин-те Парижа, за
тем занялся литературой и историей. Сблизил
ся с Сен-Симоном (см.), совместно с к-рым 
написал три работы: «О реорганизации евро
пейского общества» («De la reorganisation de 
la soci^te europeenne», 1814), «Соображения 
о мероприятиях против коалиции» («Opinions 
sur les mesures d prendre contre la coalition», 
1815), «Союз литературы и науки с торговлей 
и промышленностью» («L’industrie litteraire 
et scientifique ligude avec l’industrie commer- 
ciale et manufacturiere», 1817). Хотя в даль
нейшем T. отошёл от Сен-Симона, все же на 
многих его идеях сказалось глубокое влия
ние великого утописта. Таковы, напр., идеи 
о разделении общества на борющиеся классы, 
о важнейшем значении народных масс в обще
ственной жизни, о паразитизме дворянства, 
духовенства, королей.

В 20-х гг. 19 в. Т. опубликовал серию статей, 
к-рые в 1827 были изданы отдельной книгой 
под названием «Письма по истории Фран
ции» («Lettres sur 1’histoire de France»). 
В 1825 появилась капитальная работа Т.: 
«История завоевания Англии норманнами» 
(«Histoire de la conquete de I’Angleterre par 
les Normands»), в к-рой излагается история 
Англии с середины 11 в. до конца 12 в. Труд 
этот имел огромный успех и поставил его ав
тора в число лучших историков того времени. 
Несмотря на потерю зрения и паралич, Т. 
продолжал упорно работать. В 1834 он выпу
стил сборник статей: «Десять лет историче
ских работ» («Dix ans d’Ctudes historiques»), 
а в 1840—«Рассказы из времён Меровин- 
гов» («RCcits des temps MCrovingiens»). 
В 30-х гг. министр просвещения Гизо пору
чил ему издание неопубликованных докумен
тов по истории третьего сословия во Франции. 
В результате этой работы в 1853 появилась 
последняя книга Т., сохранившая значитель
ный интерес и до нашего времени: «История 
образования и развития третьего сословия» 
(«Essai sur 1’histoire de la formation et des 
progrCs du tiers-Ctat»). Маркс указывает, что 
Тьерри является «[отцом] „классовой борьбы" 
во французской историографии» (Маркс 
иЭнгельс, Соч., т. XX11, стр. 48).

Т. был идеологом либеральной буржуазии, 
относившейся враждебно к династии Бурбо

нов и к дворянской реакции. Т. не сумел дать 
материалистич. объяснения происхождения 
классов. Он полагал, что во Франции классы 
возникли в результате завоевания франками 
галло-римского населения. Т. считал «расу» 
франко-галлов хранительницей остатков древ
не-римской культуры и создательницей всего 
дальнейшего хозяйственного, общественного 
и культурного прогресса Франции. Прогресс 
этот, по мнению Т., происходил в условиях 
классовой борьбы между побеждёнными, из 
к-рых образовалось третье сословие, и побе
дителями, к-рые превратились в класс феода
лов. Т. считал, что борьба королевской власти 
с феодалами была продолжением борьбы 
галло-римлян с франками. Он пытался докумен
тально обосновать свою и д но о том, что расо
вый антагонизм является предпосылкой клас
совой борьбы и что его пэрвоисточником 
является завоевание. Т. уделил очень большое 
внимание изучению истории борьбы третьего 
сословия, напр., борьбы средневековых горо
дов, «коммун», против феодальной аристокра
тии. Маркс указывает, что по работам Т. «мож
но хорошо проследить, как вырастает класс, 
в то время как различные формы, в которых 
сосредоточивается в разные эпохи сущность 
его, исчезают, и различные части класса, при
обретавшие влияние благодаря этим формам, 
гибнут» (Маркс иЭнгельс, Соч., т. XXI1, 
стр. 49). Отрицая наличие антагонизма вну
три третьего сословия, Т. «старается дока
зать, что tiers-£tat (третье сословие.—Ред.) 
включает в себя все сословия, кроме noblesse 
(дворянства.—Ped.) и clerge (духовенства.— 
Ред.), и что буржуазия играет свою роль в 
качестве представительницы всех этих осталь
ных элементов» (Маркс, там же, стр. 48).

В своих исследованиях Т. широко исполь
зовал исторические первоисточники, но был 
ещё далёк от подлинно научного метода изу
чения истории.

Т. являлся крупнейшим представителем 
описательной (нарративной) романтической 
школы историков. Многие места из сочине
ний Т. считаются образцами франц, литера
турной прозы. Т. оказал влияние не только 
на французскую, но также и на итальянскую 
и немецкую историографию.

Соч. Т. в пер. на рус. яз.: Избранные сочинения, 
под ред. и с предисл. О. Л. Вайнштейна, М., 1937;. 
О преобразовании европейского общества, СПБ, 1911; 
История завоевания Англии норманнами, СПБ, 1859— 
1860; Рассказы о временах Меровингов, СПБ, 1S48; 
История происхождения и успехов третьего сословия» 
пер. под ред. Р. Ю. Впппер, М., 1899.

Лит.: Маркс К. [Письмо]—Ф. Энгельсу от 27 
июля 1854, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф.» 
Соч., т. XXII, М.—Л., 1929, стр. 48 и след.; Пле
ханов Г. В., Огюстен Тьерри и материалистическое 
понимание истории, Соч., т. VIII, 2 изд., М., [1925]; 
его же, Французские историки времен Реставрации, 
там же, т. VJI, М.—Л., [1925].

ТЬЕРСО (Tiersot), Жюльен (1857—1936), 
франц, музыковед и композитор. Учился в 
Парижской консерватории у Савара, Массне 
и Франка. Т. принадлежат ценные исследо
вания франц, народной песни («Histoire de: 
la chanson populaire en France», 1889; «Les 
types mGlodiques dans la chanson populaire 
fran^aise, avec musique», 1894, и др.), работы 
по историй революционной музыки («Les fetes 
et les chants de la Involution fran$aise», 
1908, новый рус. пер.: «Песни и празднества 
французской революции», М., 1933) и по ис
тории французской музыкальной культуры,
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•монографии о франц, музыкантах (Руже де 
Лиль, Берлиоз, Глюк, Жан-Жак Руссо, 
Куперен), публикации писем музыкантов, 
статьи в журналах и пр. Т. является автором 
симфоний. и хоровых произведений («Рапсо
дия на народные песни Ла Бресс», для 
оркестра; симфоническая легенда «Sire На- 
lemyn»; «Hellas», для хора и оркестра по Шел
ли, и др.). Им издан ряд сборников франц, 
народных песен в его гармонизации.

ТЬИЛАТЬЯП, Ч и л а ч а п (Tjilatjap), город, 
и порт на юж. побережъи о-ва Ява, в Индоне
зии; 28,3 тыс. жит. (1930). Экспорт копры, 
сахара, чая, табака, каучука.

J3EP (Thaer), Альбрехт Даниэль (1752— 
1328), немецкий агроном. В 1804 В своём 
имении Меглин (близ Берлина) организовал 
первую земледельческую академию, в к-рой 
поставил преподавание на научной основе. 
В 1810—19 Т. состоял профессором Берлин
ского ун-та. Т. принадлежит первая научная 
попытка объяснитьпадение плодородия почвы 
при непрерывном возделывании однолетни ч 
с.-х. растений. Т. считал, что растения пи
таются перегноем, и выдвинул гумусовую 
(перегнойную) теорию питания растений. 
Хотя эта теория И ухбдйт своими корнями 
в глубокую древность, однАко чёткую фор
мулировку она получила у Т. На основании 
этой теории Т. делил растения на истощаю
щие и обогащающие почву органич. вещест
вом. К первым относились зерновые Зслеба, 
технические культуры, а к последним—кор
мовые, бобовые, корне-и клубнеплоды. Такое 
разделение растений Т. считал основой для 
построения севооборота. Накоплению азота 
и зольным элементам пищи растений Т. не 
придавал значения. По мнению Т., поддер
жание плодородия почвы на высоком уровне 
возможно только при строгом чередовании 
обогащающих с.-х. культур с истощающими 
и сильным навозным удобрением в севообо
роте. Гумусовая теория в 30—40-х гг. 19 в. 
была опровергнута в работах Ж. Б. Бус- 
сенго (см.) во Франции и одновременно в тру
дах Ю. Либиха (см.) в Германии.

Лит.: G-ruddsStze der raticxnellen Laridwirtschaft, 
4 Bde, В., 1809, 2 Ausg., 1822 (пер. на рус. яз.: Осйова- 
ния рационального сельского хозяйства, ч. 1—5, 
М., 1831—35).

ТЭК, т э к э, Capra sibirica, горный козёл. 
Самцы имеют огромные, св. 1 м в длину рога, 

очень толстые и серпообразно изогнутые, 
передняя их сторона плоская и имеет по

перечные валики. Рога самок гораздо меньше 
сжаты с боков и слабо изогнуты. Распро
странён Т. в горах Центр. Азии, к С. до 
Саян, Алтая и Тарбагатая, к Б. до Тянь- 
шаня и Гиндукуша включительно. Держит
ся табунами, иногда довольно многочислен
ными. Является предметом охоты.

ТЭН (Taine), Ипполит (1828—93), Видный 
франц, историк, философ, искусствовед, ли
тературовед и публицист второй половины 
19 века. Сын чиновника. По окончании Нор
мальной школы Тэн был преподавателем 
философии в лицее г. Невера. После защиты 
в 1853 в Сорбонне диссертации на степень 
доктора занялся лйтературно-критич. дея
тельностью. В 1863 стал профессором истории 
и эстетики в Школе изящных искусств. Пер
вой крупной работой Т. была книга «Фран
цузские философы 19 века» («Les philosophes 
frangais du XIX sidcle»), вышедшая в 1857. 
По своим философским взглядам Т. был 
Последователем позитивизма. В 1864 он выпус
тил книгу—«Английский позитивизм» («Le 
positivisme anglais»). Тогда же был издан 
капитальный труд Тэна «История англий
ской литературы» («Histoire de la liltd- 
rature anglaise», 4 vis, 1864). В 1865—69 он 
издал ряд небольших монографий по исто
рии и теории искусства, объединённых впо
следствии под общим заглавием «Филосо
фия искусства» («Philosophic de Fart», 1880). 
Главным трудом Тэна, доставившим ему 
широкую известность, была история француз
ской буржуазной революции конца 18 в., из
данная под заглавием «Происхождение совре
менной Франций» («Les origines de la France 
conten.poraine», 6 vis, 1875—93). Превратив
шись под впечатлением событий Парижской 
Коммуны 1871 из умеренного либерала в ярого 
консерватора, Т. дал резко отрицательную 
оценку франц, революции. Применив к изу
чению истерии «психологический» метод, Т. 
не дал последовательного изложения рево
люционных событий, ограничившись харак
теристикой виднейших деятелей революций 
и её направлений. Т. глубоко презирал народ 
й нэнавидел якобинцев, которые, с его точки 
зрения, едва не погубили Францию. Либераль
ный историк Олар (см.) в особом исследовании 
доказал, что Т. фальсифицировал исчорию 
революций, тенденциозно подбирая материал, 
замалчивая многие важнейшие документы. В 
защиту Т. выступил реакционный историк 
Кошен. В этом споре,носившем ярко выражен
ный политич. характер, приняли участие й 
нек-рые русские историки (В. И. Герье, Н. И. 
Кареев).

Значит, влияние на фгрмирсвание философ
ских взглядов Т. оказали труды Кондильяка 
и Гегеля. Философские работы Т., не нредс«ав- 
ляют ценности. Исследования Т. по историй 
искусства и литературы интересны, несмотря 
на методологии, порочность его общей концеп
ции. Основные положения социологии Т. 
сформулированы им во введении к «Истории 
английской литературы», где он, пытаясь 
перенести метод естественных наук на изу
чение общественной жизни, указывает, что 
идеология писателя или художника зависит 
от расы, среды и историч. момента. Опреде
ляющим фактором является среда, понимае
мая как комплекс этнографических, климати
ческих, географических и пр. элементов. По-
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следние определяют общее состояние культу
ры, состояние умов и нравов эпохи, а этим, 
в своюочередь, по закону взаимной зависи
мости, определяется состояние’ морали, рели
гии, философии, искусства. Т. не включает 
-в понимание среды законы классовой борьбы 
и экономич. развития общества. Другим важ
ным принципом его социологии является от
каз от объективной оценки произведений 
искусства: всё хорошо для своего времени 
и своей среды—полагает Т.

По мнению Т., «наука не должна осуждать, 
журить, руководить», в её задачи входит 
только излагать «положительные факты, ко
торые могут быть предметом наблюдения..., 
подобно растениям в гербарии или животным 
в зоологическом саду». Такой релятивизм 
вполне гармонировал с общей позитивистской 
установкой буржуазной науки и, в частности, 
буржуазного литературоведения;

Работы Т. оказали влияние на многих 
историков литературы: Лансона, Брандеса, 
Брюнетьера и др. Релятивистский отказ от 
установления объективного художественного 
уровня произведения усвоил и вульгарный 
социологизм. Несмотря на то, что его фи
лософия истории является ненаучной, Т. 
был тонким наблюдателем и превосходным 
знатоком историко-литературных явлений. 
Его работы ценны широким сопоставлением 
фактов из различных областей истории куль
туры и образным изложением. В характе
ристиках отдельных писателей и художни
ков Т. часто преодолевает односторонность 
своей социологии искусства.

С о ч. Т. в пер. на рус. яз.: Новейшая английская 
литература в современных ей представителях, СПБ, 
1876; Чтения об искусстве, 3 изд., СПБ, 1889; О методе 
критики и об истории литературы, СПБ, 1896; Филосо
фия искусства, М., 1933.

Лит.: Thieme Н. Р., Bibliographic de la ИНёга- 
ture francaise de 1800 a 1930, t. II, P., 1933; H. Taine, 
sa vie et sa correspondance, I—IV, P., 1902—07; Gi- 
ra u d V., Essai sur Taine, son oeuvre et son influence, 
P., 1901; S a i n t e - В e u v e, Causeries du Lundi, 
P., 1853 (t. XIII); M о n o d G., Les mattres de I’histoire, 
P., 1894; В о u t m у E., Taine, Schdrer, Laboulaye, 
P., 1901; Au la rd Al, Taine, historfen de la revolu
tion fra n$aise, P., 1907; С о c h i n A.,La crtse de Phistoi- 
re revolulionnaire. Taine et M. Aulard, ₽., 1909; Г e p ь e 
В. И., Ипполит Тэн, как историк Франции, «ВёСтник 
Европы*, СПБ, 1878, кн. 4, 5, 9 и 12; Гримм Э., 
Политические воззрения И. Тэна, СПБ, 1908; Кареев 
Н., Историки французской революции, т. II, Л., 1924; 
Французская буржуазная революция 1789—1794, под 
ред. В. П. Волгина и Е. В. Тарле, изд. АН СССР, 
М.—Л., 1941.

ТЭТИС, см. Тетис океан,
ТЭТЧЕР, сорт яровой пшеницы, выведен 

Миннесотской опытной станцией в США 
путём сложной гибридизации межвидового 
гибрида сорта маркиз с твёрдой пшеницей 
юмилло, в свою очередь скрещенного с гиб
ридом озимой и твёрдой пшеницы конред 
с яровым сортом маркиз. Относится к разно
видности лютесценс. Колос безостый, белый, 
зерно красное. Скороспелый, мало устой
чив против засухи, высокоустойчив против 
полегания и слабо осыпается. Незначительно 
поражается пыльной головнёй, бурой и жёл
той ржавчиной. Районирован в Новосибир- 
кой,Омской областях и в Краснодарском крае.

ТЭФФ, Eragrostis Teff (Er. abyssinica), 
однолетний злак, 40—80 см высоты, с много
цветковыми сплюснутыми колосками, со
бранными в метельчатое соцветие. Известен 
только в культуре: как хлебное растение в 
горной Абиссинии и Эритрее, на высоте

1.300—2.800 м, и как кормовое—в Южной 
Африке и некоторых других странах. Мало 
требователен к почве,* засухоустойчив-, даёт 
сено высокого качества. В СССР может раз
водиться на Сев. Кавказе, в лесостепной 
Украине.

ТЮБИНГ* чугунное кольцо, состоящее из 
10—20 сегментов, применяемое для непро
ницаемости крепления шахт и тоннелей 
(см. рис.). В СССР Т. особенно широко при-

фланцы обращены

менялись при строитель
стве Московского метро
политена (см. Метропо
литен имени Л. М. Кага
новича), в Горном деле, в 
частности, при проходке 
калийных шахт. Каждый 
сегмент Т. имеет два вер
тикальных и два гори
зонтальных фланца. Сег
менты соединяются меж
ду собой болтами (когда , 
внутрь шахты) и особыми закрепками, отли
тыми на/краях фланцев (если они обращены 
к стенкам шахты). Для водонепроницаемости 
пространство между, тюбинговым креплением 
и стенками выработки заполняется бетоном, 
а между фланцами укладываются свинцовые 
или битумные прокладки. Размеры сегмен
тов Т. зависят от величины горного и гид
ростатического давления и имеют габариты: 
высота—-0,75—1,5 м, длина (по дуге)—ок. 
1,5 м, толщина—25—140 мм; вес—0,8—2 т- 

ТЮБИНГЕН (Tubingen), город в Вюртембер
ге в ю.-з. Германии, на р. Неккар. Ж.-д. 
увёл; 28,7 тыс. жит. (1933). Полиграфиче
ская, машиностроительная, текстильная про
мышленность, производство медицинских ин
струментов (до второй мировой войны). За
мок 16 в., ратуша 15 в. Впервые Т. упоми
нается в 1078, город с 1231. С 1342 входил в 
состав Вюртемберга (см.). Известен своим 
университетом, основанным в 1476—77. Один 
из центров германского гуманизма; в начале 
16 в. здесь преподавал Рейхлин (см.); со 
времени Реформации известен так называемой 
Тюбингенской протестантской богословской 
школой.

ТЮДОРЫ, английская династия, правившая 
с 1485 до 1603. Основателем её был Генрих 
Т. (р. 1457), граф Ричмонд, происходивший 
из древней, но небогатой уэльской дворян
ской фамилии. Находясь в родстве с Лан
кастерами (которым Т. были обязаны своим 
возвышением), Генрих VII женился на Ели
завете И орк, дочери Эдуарда IV, и, т. о., 
после т. н. войны Адой и Белой розы (см. 
Великобритания) примирил в своём лице обе 
враждующие династии. Кроме Генриха VII 
(см.) (1485—1509), к династии Т. относят
ся Генрих VIII (1509—47), Эдуард VI (1547— 
1553), Мария. Тюдор (Кровавая, 1553—58) и 
Елизавета Английская (1558—1603) (См.). 
Правление Т. было эпохой расцвета англий
ского абсолютизма.

ТЮИЛЬРИ (Tuileries), знаменитый дворец 
в Париже на правом берегу Сены, выстроен
ный в 16 веке зодчими Делормом и Бюл- 
ланом для Марии Медичи на месте кирпич
ного завода (отсюда название tuilleries—че
репица). В 16 веке была воздвигнута цент
ральная часть, так нэз. «^павильон часов». 
В 17 веке к нему пристроили два боковых па-
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вильона. При Наполеоне I Персье и Фонтен 
переделали внутреннюю часть дворпа. В октя
бре 1789 вТ. переехал из Версаля с семьёй Лю
довик XVI. Вовремя первой франц, республи
ки в Т. заседал Конвент со своими комиссия-

Общий вид дворца Тюильри (со старинной 

ми, при Директории—Совет пятисот. Начиная 
с Наполеона I и кончая Наполеоном III, 
Т. был резиденцией французских монархов. В 
1871 во время боёв версальских войск с комму
нарами дворец сгорел. Сохранились лишь бо
ковые крылья, присоединённые к Лувру, и 
парк, разбитый Ленотром при Людовике XIV.

ТЮК АЛИНСК, город, районный центр в 
южной части Омской обл., в 79 км к С.-В. 
от ст. Называевской; 6,6 тыс. жит. (1939). 
При Советской власти в Т. создана маши
норемонтная база, обслуживающая совхозы 
района. Развиты также мукомолье, масло
делие,производство минеральные строитель
ных материалов, сапоговаляльный промысел 
и др.; организован сельскохозяйственный 
техникум. В районе развито молочное жи
вотноводство с маслоделием и зерновое хо
зяйство.

ТЮКАН, см. Тюнян.
ТЮЛДНЬ, см. Тюлянъ.
ТЮЛЕНИ, Phocidae, семейство млекопи

тающих из отряда ластоногих (см.). Задние 
конечности вытянуты параллельно продоль
ной оси тела, не подгибаются вперёд и

Рис. 1. Тюлень гренландский.

не участвуют в передвижении по твёрдому 
субстрату; передние конечности значительно 
меньше задних. Когти хорошо развиты, ступ
ни покрыты волосами. Наружной ушной 
раковины нет. Распространены Т. в холод

ных и умеренных морях обоих полушарий, 
в тропических—малочисленны. Известно до 
13 родов. В водах СССР встречаются пред
ставители 3 подсемейств и 6 родов. Первое 
подсемейство, Cystophorinae, характеризует

ся наличием в верхней че
люсти 4 резцов, в ниж
ней—2; единственный пред
ставитель в Северном по
лушарии—хохлач (см.). Из 
второго подсемейства, Мо- 
nachinae (признаки: рез
цов в обеих челюстях по 
4), только один вид—т ю- 
л е н ь -м о н а х, Monachus 
monachus,—изредка встре
чается в Чёрном море; рас
пространён также в Эгей
ском, * Адриатическом и 
Средиземном морях, везде 
очень редок; окраска тём
нобурая, размеры до 3 м. 
Представители третьего 
подсемейства, Phocinae, 
имеют в верхней челюсти 6 
резцов, в нижней—4; обра* 
зуют 4 рода: 1) Erignatus, 

гравюры). единственный вид—лахтак
или морской заяц (см.);

2) Halichoerus, один вид тевяк, Н. grypus, 
с длинной, массивной мордой; размеры до 
2,7 м\ встречается в Северном Атлантич. 
океане, в морях Балтийском, Немецком, 
Баренцевом и изредка в Белом; 3) Histrio- 
phoca, представлен двумя пелагическими вида
ми: гренландским тюленем, Н. groenlan- 
dica, и крылаткой, Н. fasciata; первый 
имеет размеры до 2 м, окраска взрослых 
белая с. желтоватым оттенком, с чёрной или 
коричневой голо
вой и двумя таки
ми же полями по 
бокам, соединённы
ми на спине в обла
сти передних лас
тов; распространён 
в прикромочной зо
не плову чих льдов 
от Канады до Кар- „ z
ского моря вклю- Рис- 2-®е"6"/кетевыш 
чительно; на время 
размножения (февраль—март) и линьки (ап
рель—май) концентрируется в три стада в 
районах Белого моря, о-вов Ян-Майен и Нью
фаундленд; крылатка достигает размера 1,75 л, 
окраска взрослых чёрная или тёмнобурая с че
тырьмя кольцеобразными белыми полосами 
(на шее, в области крестца и вокруг передних 
ластов); распространена в Беринговом и Охот
ском, морях, заходит в Татарский пролив; 
4)Phoca, см. Нерпа. Подавляющее большинст
во Т. размножается во второй половине зимы 
на льдах. Исключение составляют виды, оби
тающие в незамерзающих морях. Самка при
носит одного детёныша. Новорождённый по
крыт густым мехом, не спускается в воду 
и питается молоком матери. По окончании 
лактации происходит спаривание взрослых 
и линька, а молодые уходят в воду. Летние 
месяцы и осень у Т.—период интенсивного 
питания. Пища: рыба, ракообразные, у хо
хлача и крылатки, кроме того,—головоногие 
моллюски.
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